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В статье обсуждается возможность рассмотрения феномена психологического насилия в рамках по-

нятийного аппарата теории деятельности, а также активности субъекта насилия как деятельности, 

протекающей по ее закономерностям и имеющей соответствующую структуру. Автор представляет 

анализ существующих определений насилия и, в частности, феномен психологического насилия, со-

относя его характерные признаки с ключевыми атрибутами деятельности. Насилие определяется как 

целенаправленная активность, имеющая целью снижение субъектных функций объекта насилия, 

осуществляемая против его воли, наносящая ему урон / ведущая к дезадаптации и характеризующа-

яся социальной несанкционированностью. Психологическое насилие конкретизируется как система-

тическое воздействие преимущественно информационными/психологическими методами на субъ-

ектные функции объекта насилия с целью их снижения. Активность субъекта насилия характеризу-

ется наличием цели или предмета деятельности, систематичностью и не реактивностью агрессии. 

Атрибутами деятельности, в свою очередь, являются предметность, сознательность, проактивность и 

субъектность. На основании соотношения данных параметров делается вывод о возможности рас-

смотрения активности субъекта насилия как деятельности. Также автором представляется вариант 

анализа активности субъекта насилия в рамках структурных единиц деятельности (действие, опера-

ция). Он представляет собой перспективный фрейм для понимания генезиса, динамики мотивацион-

ной сферы субъекта насилия (на примере закономерности «сдвига мотива на цель»), а также диффе-

ренциации собственно насильственной деятельности субъекта (имеющей мотив десубъективации 

как основной или одним из основных) от насилия как действия подчиненного иным мотивам 

(например, социализации), требующим для своей реализации достижения частичной десубъектива-

ции объекта деятельности. 
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The article discusses a possibility of considering a phenomenon of psychological abuse applying the ac-

tivity theory nomenclature as well as considering an abuse subject’s activity as that based on the princi-
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ples and having the structure described by the activity theory. The author analyzes existing definitions of 

abuse in general and psychological abuse in particular, compares their characteristics with the key attrib-

utes of activity as such. Abuse is defined as a purposeful activity aimed at lowering the subjective func-

tions of the object of abuse that occurs against the object’s will, generally causes him/her harm, leads to 

disadaptation, and is characterized as non-typical and socially unapproved. Psychological abuse is concre-

tized as a systematic influence on the subjective functions of the object of abuse with the purpose of low-

ering these by using mainly information/psychological methods. A comparison of the characteristics of 

the abuse subject’s activity, such as the presence of a conscious purpose and object of the activity, con-

sistency of this activity and non-reactivity of the aggression, with the attributes of activity in the general 

sense, such as agency, consciousness, and proactivity, leads to a conclusion that the abuse subject’s activ-

ity can be considered from the point of view of the activity theory. The article also presents an analysis of 

the abuse subject’s activity through the structural units of activity (ction, operation), thus providing a pro-

spective frame for understanding the genesis as well as the dynamics of the abuse subject’s motivational 

sphere, and for differentiation of a subject’s abusive activity as such (with desubjectivation being the 

main or one of the main motives) from abuse as an activity guided by other motives (e.g., by socializa-

tion) that require partial desubjectivation of the object of abuse so as to be realized 

Keywords: abuse, psychological abuse, activity theory. 
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По мере постепенного развития психологиче-

ской культуры в современном обществе диф-

ференцируется и становится более выраженной 

потребность в повышении качества жизни: 

психологического здоровья, благополучия и 

психологической безопасности. Внимание ис-

следователей, предметом изучения которых 

выступают данные феномены, фокусируется на 

более сложных факторах, способных фрустри-

ровать, поставить под угрозу данные ценности. 

Таковым, в частности, является феномен 

психологического насилия, который, в отличие 

от насилия физического, выступает, несомнен-

но, более сложным, эфемерным для изучения и 

формализации. Сложна фиксация его конкрет-

ных актов и последствий для объекта насилия, 

скрытых для их непосредственного наблюде-

ния. Для основательного изучения феномена 

психологического насилия требуется понять, 

что такое насилие? Что является ключевым для 

его определения? Чем насилие отличается от 

агрессии? Эти проблемы прямо или косвенно 

поднимаются в исследованиях психологическо-

го насилия как частного варианта проявления 

насилия [Фатина М.Л., 2017]. Тем не менее, на 

данный момент для ответа на эти вопросы не 

обнаруживается единой методологически 

стройной базы. 

В настоящий момент в рамках различных 

областей научного знания (психологии, юрис-

пруденции, медицины, педагогики и др.), изу-

чающих феномен психологического насилия, 

был накоплен внушительный фактологический 

материал [Таусинова О.К., 2017; Волкова Е.Н., 

Исаева О.М., 2013]. Предметом исследований 

становятся следующие аспекты психологиче-

ского насилия: конкретные способы осуществ-

ления насилия [Бадалова М.В., Бабенко М.А., 

2017; Чермашенцева Т.Д. и др., 2014; Хаи- 

дов С.К., 2020; Rodríguez-Carballeira A. et al., 

2015; Langone М.D., 1992] и его последствия 

[Агеев Н.В., Усова В.В., 2019; Аптикиева Л.Р., 

2020; Боженкова К.А. и др., 2018; Дарен-

ских С.С., Трунова А.А., 2020; Игнатов А.Н., 

2016; Психологическое насилие…, 2003; 

Kimber M. et al., 2017]; описание характеристик 

субъекта и объекта насилия [Грязнов А.Н., Фа-

тина М.Л., 2018; Худик В.А., Шигашов Д.Ю., 

2013]; описание факторов, влияющих на раз-

личные аспекты насилия [Кондакова И.В., 

2012], методы диагностики [Нуцкова Е.В., 

2018; Райкова К.А. и др., 2016; Волкова Е.Н., 

2016; Saldaña O. et al., 2017]. Существует ряд 



ПСИХОЛОГИЯ 

 86 

теоретико-методологических исследований, 

предметом которых становится уточнение 

определения, поиск критериев [Бири П., 2018; 

Круковский В.Е., Мосечкин И.Н., 2017; Наси-

лие и жестокое обращение с детьми…, 2011; 

Чеверикина Е.А., Фатина М.Л., 2017], разделя-

ющих насилие и феномены, близкие к нему 

[Волков Е.Н, 2002; Ениколопов С.Н., Цибуль-

ский Н.П., 2008; Тхостов А.Ш., 2010]. Тем не 

менее, можно все же отметить некоторую мо-

заичность, раздробленность, отсутствие струк-

туры в несомненно значимом массиве фактов и 

обобщений. 

Таким образом, проблема исследования мо-

жет быть сформулирована как дефицит акту-

альных концептуальных фреймов при структу-

рировании сложного и неоднозначного фено-

мена психологического насилия, а также высо-

кого разнообразия авторских дефиниций, рас-

крывающих феномен ограниченно, фрагмен-

тарно, феноменологично. 

Одним из таких вариантов может стать тео-

рия деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин- 

штейн), описывающая сложную человеческую 

активность как некоторую систему, включаю-

щую в себя категории процессов, состояний, 

свойств и позволяющая операционализировать 

сложные виды человеческой активности, опи-

сать их структурно. 

Гипотеза данной работы состоит в том, что 

психологическое насилие может быть рассмот-

рено как деятельность, обладать различными 

атрибутами, интерпретировано (описано и объ-

яснено) в рамках данного подхода. 

Целью данной статьи является теоретиче-

ское обоснование возможности рассмотрения 

психологического насилия как деятельности 

субъекта, в том смысле, в котором оно рас-

сматривается в теории деятельности. Цель до-

стигается посредством реализации следующих 

задач: формулировка определения насилия и 

психологического насилия; соотнесение клю-

чевых атрибутов деятельности с теми, что 

можно обнаружить в описаниях феномена пси-

хологического насилия; описание насилия в 

рамках структурных компонентов деятельности 

(деятельность – мотив, действие – цель, опера-

ция – задача) [Леонтьев А.Н., 1975]. 

Определение насилия 

Прежде чем рассмотреть психологическое наси-

лие через призму атрибутов деятельности, дадим 

определение более общему понятию насилия. 

Далее перейдем к рассмотрению более конкрет-

ного определения психологического насилия. 

Исходя из проведенного анализа актуальной 

литературы по теме «насилие» и «психологиче-

ское насилие», можно сказать, что существует 

относительно большое количество авторских 

определений, выделяющих тот или иной аспект 

данного феномена. 

Определения можно условно разделить на 

группы по следующим критериям:  

а) феноменологичность — объяснитель-

ность, т.е. то, насколько определение позволяет 

отделить насилие и другие феномены, внешне 

на него похожие, например, акты агрессии, не-

дружелюбия, грубости, а также то, насколько 

определение раскрывает сущность, функции 

насилия; 

б) субъективность — объективность крите-

риев насилия, т.е. то, на какие критерии делается 

упор в дифференциации феноменов. Например, 

идентификация насилия по субъективным ха-

рактеристикам субъекта/объекта насилия, таким 

как отношение к происходящему, цели, мотивы, 

эмоциональные реакции, либо характеристики 

объективно фиксируемых актов (например, си-

стематичность, результат и иные поведенческие 

характеристики); 

в) интенциональность — результативность, 

или оценка насилия по факту наличия соответ-

ствующей направленности, методов воздействия 

либо же по факту соответствующего результата. 

Каждый из критериев можно рассматривать 

как точки роста/проблемные зоны, обозначаю-

щие как возможные направления для теоретиче-

ского осмысления, так и раскрывающие слож-

ность феномена насилия. Они отражают невоз-

можность его рассмотрения лишь в рамках кон-

кретного эпизода, одного лица (субъекта или 

объекта насилия), вне рамок более широкого со-

циального контекста. 

Тем не менее, можно отметить основные 

идеи проанализированных нами определений. 

Их можно сгруппировать и представить в виде 

следующей таблицы (см. табл. 1) и выделить 

ключевые элементы. 
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Таблица 1. Ключевые элементы определений насилия и их примеры 
 

Table 1. Key elements of definitions of violence and their examples 

Ключевые элементы определения Примеры определений Авторы 

«Целевой» — опре-

деляющие насилие 

через такую харак-
теристику как его 

целенаправленность 
и конкретное со-

держание цели (со 

стороны субъекта 
насилия) 

Формальное 

наличие цели, 

намерения 

«преднамеренное манипулирование взрослыми ребенком как объек-

том» [Орлов А.Б., 2000, с. 183] 

«насилием является умышленное противоправное физическое воздей-
ствие на другое лицо, посягающее на его телесную неприкосновен-

ность, здоровье или жизнь, ограничивающее или исключающее его сво-
боду, а равно умышленное противоправное воздействие на психику 

другого лица с целью подавления его воли либо к принуждению к опре-

деленным действиям или бездействию, а также действия» [Безруч-
ко Е.В., 2014, с. 25] 

[Бадалова М.В., 

Бабенко М.А., 

2017; Безруч-
ко Е.В., 2014; 

Волков Е.Н., 
2002; Вол-

чок В.П., 2002; 

Ильин Е.П., 
2013; Орлов А.Б., 

2000; Фати-
на М.Л., 2017; 

Langone М.D., 

1992] 

Содержание це-

ли 

«главная цель насилия — заставить человека что-то испытать 

(например, чувство унижения, страха) или совершить действие или 
поступок (или не дать это сделать) против его желания» [Ильин Е.П., 

2013, с. 168] 
«насилие — это применение различных форм принуждения с целью 

приобретения и сохранения господства, завоевания привилегий» 

[Волчок В.П., 2002, с. 50] 

«Это внешнее, силовое воздействие на человека или группу с целью под-

чинить их воле, осуществляющего воздействия» [Гусейнов А.А., 2006] 

«Критериальный» 
— определения, 

описывающие 
насилие посред-

ством актуальных 

или будущих по-
следствий (со сто-

роны объекта наси-
лия) 

Субъективный 
(отношение 

объекта наси-
лия) 

«воздействие без добровольного согласия в отношении индивидуума 
или группы» [Тхостов А.Ш., 2010, с. 56] 

«…применение силы для достижения чего-либо, принудительное воз-

действие на кого-либо, что-либо» [Круковский В.Е., Мосечкин И.Н., 

2017, с. 91] 

[Аптикиева Л.Р., 
2020; Баева И.А., 

2013; Волко-
ва Е.Н., 2016; 

Ильин Е.П., 

2013; Круков-
ский В.Е., Мо-

сечкин И.Н., 
2017; Соколо-

ва Н.Н., 2013; 

Тхостов А.Ш., 
2010; Фати-

на М.Л., 2017; 
Шарапов Р.Д., 

2006] 

Объективный 

(по результату) 

«это все формы физического и/или эмоционального жестокого обраще-

ния, сексуальное насилие, пренебрежение или пренебрежительное отно-
шение, коммерческая или иная эксплуатация, которая ведет к реально-

му или потенциальному урону здоровью ребенка, его жизни, развитию 
или достоинству в контексте отношений ответственности, доверия 

или силы» [Насилие и жестокое обращение с детьми…, 2011] 

«под насилием понимают применение силы, приводящее к ущербу, 
наносимому основным человеческим потребностям или даже жизни 

вообще, понижающему уровень их удовлетворения ниже того, что 
потенциально возможен» [Ениколопов С.Н., 2001] 

«физическое, психическое, социальное воздействие без добровольного 

согласия на человека со стороны другого человека, семьи, группы или 
государства, вынуждающим его прерывать значимую деятельность 

и исполнять другую, противоречащую ей» [Соколова Н.Н., 2013] 

«Социально-контекстуальный» — 
определения, рассматривающие наси-

лие как форму социальных отношений, 
встраивающих его в социальный и 

культурный контекст 

«насилие следует считать особым типом социальных отношений 
между людьми… насилие существует там, тогда и постольку, где, 
когда и поскольку имеет место присвоение, подавление, подчинение 
воли субъекта, господство над ней» [Киреев Г.Н., 1990] 

«насилие является, прежде всего, определенным типом отношений 

между людьми, когда выгода, благо одних покупается ценой страдания 
других» [Психологическое насилие…, 2003, с. 4] 

«насилие — это специфические интерперсональные формы поведения 
родителей» [Орлов А.Б., 2000, с. 185] 

[Баева И.А. и др., 
2009; Его-

ров А.Ю., 
Фрейдман О.Г., 

2003; Ищен-

ко М.В., 2005; 
Киреев Г.Н., 

1990; Орлов А.Б., 
2000] 

Социальная нетипичность/нерегламен- 

тированность — определения, частью 
которых является дифференциация 

насилия посредством критерия «типич-

ности», социокультурной регламенти-
рованности, той или иной практики 

принудительности. 

«насилие — такое физическое, социально-организационное, психическое 

воздействие на человека, которое неправомерно (то есть не регламен-
тировано текущими социальными практиками) понижает его нрав-

ственный (духовный), социальный (в том числе правовой) и жизненный 

статус, причиняет ему физические и душевные страдания, а также 
угроза такого воздействия» [Егоров А.Ю., Фрейдман О.Г., 2003] 

«умышленное противоправное общественно опасное воздействие на 
психику человека, осуществляемое помимо его воли либо вопреки ей» 

[Бархатова Е.Н., 2014, с. 8] 

[Бархатова Е.Н., 

2014; Кире-
ев Г.Н., 1990; 

Коваленко С.В., 

2011; Тхо-
стов А.Ш., 2010; 

Langone М.D., 
1992] 

 

Таким образом, можно составить своеобраз-

ное синтетическое определение, где насилие — 

это: 

а) тип социального взаимодействия между 

субъектом и объектом, каждый из которых мо-

жет являться как конкретным человеком, так и 

группой лиц [Rodríguez-Carballeira A. et al, 

2015]; 

б) целью которого является снижение субъ-

ектности объекта насилия, его способности реа-

лизовывать свою волю пассивно или активно, 

отстаивать свои интересы и быть источником 

собственных психических явлений; 
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в) характеризующееся определенными субъ-

ективными и объективными индикаторами, от-

ражающими процесс прерывания волевых 

функций объекта насилия; 

г) приносящее объекту насилия урон, приво-

дящее к неблагополучию (физическому, соци-

ально-психологическому, экономическому). 

Определение психологического насилия как 

феномена более частного будет производиться 

по ходу дальнейшего соотнесения его характер-

ных атрибутов с атрибутами деятельности, 

представленными далее. 

Категория деятельности и ее признаки 

в активности субъекта психологического 

насилия 

А.Н. Леонтьевым деятельность определяется как 

«…единица жизни, опосредованной психиче-

ским отражением, реальная функция которого 

состоит в том, что оно ориентирует субъекта в 

предметном мире. Иными словами, деятель-

ность — это не реакция и не совокупность реак-

ций, а система, имеющая строение, свои внут-

ренние переходы и превращения, свое развитие» 

[Леонтьев А.Н., 1975, с. 37]. Несмотря на ем-

кость данного определения, дополнительно мы 

будем пользоваться определением, представлен-

ным Б.Г. Мещеряковым и В.П. Зинченко: «дея-

тельность — активное взаимодействие с окру-

жающей действительностью, в ходе которого 

живое существо выступает как субъект, целена-

правленно воздействующий на объект и удовле-

творяющий таким образом свои потребности» 

[Большой психологический словарь, 2004, 

с. 122]. Оно подчеркивает моменты активности, 

сознательности и мотивированности. 

Итак, основными атрибутами деятельности 

(по А.Н. Леонтьеву) выступают: субъектность – 

деятельность осуществляется конкретным 

субъектом; целенаправленность/мотивирован- 

ность — деятельность движима конкретными 

мотивами, подчиняясь их логике, даже если 

мотив не всегда осознан субъектом в полной 

мере; предметность — у деятельности есть 

предмет, также задающий логику взаимодей-

ствия; проактивность – деятельность не являет-

ся реактивным поведением, она побуждается 

мотивами субъекта [Леонтьев А.Н., 1975]. 

Таким образом, деятельность — это целена-

правленная активность, которая так или иначе 

включает в себя анализ субъекта деятельности, 

развитие субъекта (и его деятельностей), что в 

целом позволяет рассматривать ее динамично — 

от процесса до изменения свойств. 

Не менее важным является возможность 

структурного членения этой активности. Так, с 

одной стороны, разнородное поведение можно 

упорядочить, исходя из знания его мотива, с 

другой — мотив может быть отражен в некото-

ром итоговом продукте. 

Признаки деятельности в феномене 

психологического насилия 

Предметность. В отличие от физического наси-

лия, психологическое насилие представляет из 

себя более сложный феномен. Как уже было от-

мечено (см. табл. 1), ряд авторов сходится в том, 

что целью поведения субъекта насилия является 

снятие субъектности (т.е. способности к актив-

ному или пассивному волеизъявлению) с объек-

та насилия и в конечном счете навязывания ему 

своей воли [Ильин Е.П., 2013; Костров Г.К., 

1970; Фатина М.Л., 2017]. 

Различие же физического и психологическо-

го насилия может состоять в том, какими мето-

дами с субъекта «снимается» его субъектность. 

Так, физическим воздействием ликвидируются 

преимущественно «внешние» условия реализа-

ции волевого акта. Например, прямая угроза це-

лостности, физические помехи, при которых 

объект насилия мог бы осуществлять активное 

или пассивное волеизъявление. Психологиче-

ским воздействием деформируются преимуще-

ственно «внутренние» условия, которые позво-

ляют человеку сохранять свою субъектность. 

Это может быть мотивационная целостность, 

воспринимаемая самоэффективность, позитив-

ное самоотношение и т.д. [Филипповская Т.В., 

2016]. Иными словами, при психологическом 

насилии основным методом воздействия являет-

ся информационный, имеющий целью повлиять 

на «ориентировочные процессы» субъекта [Вол-

ков Е.Н., 2002; Дмитренко А.П. и др., 2019; Иг-

натов А.Н., 2016; Baron R.S., 2000]. 

Пример физического воздействия на субъ-

ектность. Для того, чтобы заставить человека 

что-либо делать или не делать, его физически 

травмируют, изолируют или иными физически-

ми способами блокируют возможность осу-

ществлять двигательную активность. 
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Пример психологического (информационного) 

воздействия на субъектность. Способность че-

ловека устраняют путем систематически предо-

ставляемой негативной обратной связи о его де-

ятельности, результатах его деятельности, при-

нижают его, убеждают в беспомощности и не-

компетентности, игнорируют его просьбы. В 

итоге человек теряет надежду на то, что его дей-

ствия могут на что-либо повлиять, перестает ве-

рить в то, что имеет право что-либо требовать, 

отстаивать. 

Таким образом, можно предположить, что в 

качестве предмета психологического насилия 

будут выступать субъективные характеристики 

объекта насилия, такие как самоотношение, са-

моэффективность и т.д. [Баева И.А., 2013; 

Чермашенцева Т.Д. и др., 2014; Rodríguez-

Carballeira A. et al, 2015; Saldaña O. et al, 2017], 

обеспечивающие пассивную или активную реа-

лизацию субъектности, волеизъявления, отстаи-

вания своих интересов. Логика деятельности бу-

дет в этом случае задаваться необходимостью 

деформации данных психических структур, и, 

соответственно, их деформированность у объек-

та деятельности будет отражением наличия дан-

ного предмета. 

Целенаправленность. Возникновение устой-

чивых изменений психических свойств у объек-

та насилия требует от субъекта насилия выпол-

нение такого условия, как регулярность. Регу-

лярность же воздействия независимо от типа 

воздействия может переводить один вид наси-

лия в другой (физическое в психологическое). К 

примеру, для воздействия на поведение объекта 

насилия может быть достаточно разового физи-

ческого воздействия, в то время как для блоки-

ровки «внутренних» условий может потребо-

ваться длительное, систематическое воздействие 

физического или информационного типа. 

Пример: систематически повторяемое избие-

ние и невозможность противостоять этому мо-

гут привести к феномену выученной беспомощ-

ности, который, в свою очередь, приведет к от-

казу от дальнейшего сопротивления, даже когда 

физическая сила уже не применяется. 

Именно систематичность, регулярность дей-

ствий субъекта насилия, по мнению таких ис-

следователей, как Л.Р. Аптикиева, Е.Н. Волков, 

Л.М. Фатина и др. [Аптикиева Л.Р., 2020; Бае-

ва И.А. и др., 2009; Волков Е.Н., 2002; Фати-

на М.Л., 2017; Baron R.S., 2000; Langone М.D., 

1992], является одним из значимых характери-

стик психологического насилия. Систематич-

ность также лежит в основе классификации фе-

номенов насилия Й. Галтунга, которым было 

предложено разделение насилия на такие виды, 

как: а) прямое насилие, представляющее еди-

ничный акт принуждения; б) структурное наси-

лие, представляющее систематическое принуж-

дение с целью насаждения отношений господ-

ства (т.е. установления таких отношений на по-

стоянной, принимаемой объектом насилия осно-

ве) [Ениколопов С.Н., 2001]. 

По сути, данные виды насилия можно соот-

нести с физическим и психологическим насили-

ем. Однако важно отметить, что ключевым, на 

наш взгляд, различием между психологическим 

и физическим насилием выступает именно тип 

воздействия, а именно психологический или ин-

формационный. Физическое воздействие — та 

или иная физическая блокировка волевого акта 

субъектом насилия, которая может привести к 

изменению и психических свойств в виду пере-

смотра уверенности в своих «силах», но это вряд 

ли можно назвать психологическим насилием. 

Скорее это будет физическим насилием с психо-

логическими последствиями. Это можно отра-

зить в следующей таблице (см. табл. 2). 

Для воздействия на «внутренние» условия 

(психические свойства) объекта насилия необ-

ходимо не разовое, а систематическое воздей-

ствие. Систематичность противостоит случай-

ности и косвенно выводит на такую характери-

стику психологического насилия, как целена-

правленность. 

Проактивность. Этот атрибут отражает 

внутреннюю детерминированность деятельно-

сти потребностями субъекта в противовес реак-

тивности, зависимости актуализации того или 

иного поведения внешними, средовыми стиму-

лами. Интуитивно трудно назвать психологиче-

ским насилием агрессивные реакции, спрово-

цированные только лишь внешними события-

ми, при отсутствии которых субъект перестанет 

реагировать агрессивно. 
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Таблица 2. Условная классификация насилия в зависимости от типа воздействия 

и его систематичности 
 

Table 2. Conditional classification of violence depending on the type of impact and it`s systematic nature 

Тип воздействия/степень 

систематичности 
Не систематическое воздействие Систематическое воздействие 

Физическое воздействие Физическое насилие, блокирование 

внешних условий реализации субъ-

ектности 

Физическое (или смешанное) наси-

лие, блокирование внешних и внут-

ренних условий реализации субъект-

ности 

Психологическое воздействие Акт психологической агрессии: 

оскорбление, обесценивание, игно-

рирование 

Психологическое насилие, деформа-

ция внутренних условий субъектно-

сти 

 

Пример инструментальной агрессии: 

уставший родитель оскорбляет или иными спо-

собами выражает агрессию ребенку, который 

его беспокоит, с целью изолироваться от раз-

дражителя в лице этого ребенка. Ребенок ухо-

дит в свою комнату, и выражение агрессии 

прекращается. 

В случае если насилие имеет место, то акты 

агрессии и другие действия, блокирую-

щие/снижающие субъектность другого челове-

ка, могут продолжать осуществляться субъек-

том насилия независимо от действий объекта 

или иных внешних условий, адекватных им 

[Щипанова Д.Е. и др., 2014]. 

Пример насилия: супруг регулярно унижает 

свою супругу, находя самые разные поводы для 

этого. Не находя таковых, он может искус-

ственно их создавать, провоцировать. Что бы 

супруга ни делала, она не может предотвратить 

агрессию в свой адрес. Даже после развода 

бывший супруг продолжает преследовать су-

пругу, чтобы лишний раз напомнить какой 

«плохой» она была. 

Еще одним важным свойством деятельности 

является включенность в систему социальных 

отношений, ее существование в конкретной си-

стеме этих отношений. Психологическое наси-

лие как деятельность может рассматриваться в 

качестве практики встроенной, порождаемой, 

опосредуемой конкретными социальными от-

ношениями (господства, иерархии и т.д.), ме-

стом в обществе, которое занимает субъект де-

ятельности, отношением к насилию [Ениколо-

пов С.Н., Цибульский Н.П., 2008; Rodríguez-

Carballeira A. et al., 2015]. Иными словами, 

насилие является реализацией определенного 

отношения, типа обмена между людьми, теря-

ющего смысл вне социального, вне анализа бо-

лее сложных систем. При этом насилие трудно 

причислить к классическим видам деятельно-

сти. Тем не менее, этот момент важен, т.к. поз-

воляет расширить набор объяснительных ин-

струментов, принципов. 

Таким образом, отмеченные атрибуты 

насилия (систематичность, проактивность, 

наличие определенного мотива и предмета) 

позволяют говорить о возможности использо-

вания категории деятельности для описания 

насилия. В особенности это может касаться 

психологического насилия как систематиче-

ского использования психологических ин-

струментов воздействия, направленных на из-

менения «внутренних» или субъективных 

условий реализации субъектности. 

Структура насилия как деятельности 

Если использовать категорию деятельности как 

фрейм для анализа насилия, то, соответственно, 

можно представить насилие в рамках структу-

ры деятельности [Леонтьев А.Н., 1975; Большой 

психологический словарь, 2004, с. 122]. 

Так, для реализации субъектом мотива наси-

лия (десубъективации объекта насилия либо ря-

да мотивов, в котором десубъективация является 

одним из ведущих), субъект насилия может ста-

вить ряд целей (уровень действий: удержание 

объекта насилия, социальная изоляция, сниже-

ние уровня самоэффективности), которые могут 

быть реализованы самыми разными способами 

(уровень операций: обман, оскорбление, игно-

рирование, агрессия) [Rodríguez-Carballeira A. 

et al., 2015]. 

Пример анализа структуры «насильственной 

деятельности»: для того, чтобы «подчинить», 

десубъективировать партнера, Н. предпринимал 

действия по его удержанию в отношениях (обе-
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щал счастливую жизнь; давал надежду на то, что 

неприятности в отношениях с ним скоро прекра-

тятся; указывал на то, как партнер может испра-

виться), снижению самооценки и самоэффек-

тивности (унижал; игнорировал потребности и 

чувства; постоянно указывал на недостатки; 

сравнивал с более привлекательными людьми; 

саботировал рабочую деятельность партнера), 

изолировал от близкого социального окружения 

(распускал слухи, умалчивал информацию, лгал 

друзьям партнера, запрещал видеться с ними). 

Реализовав эти цели, субъект насилия добился 

того, что партнер стал безмолвным исполните-

лем желаний субъекта насилия. 

Различение структурных уровней деятельно-

сти может быть потенциально важно как для 

дифференциации собственно «насильственной 

деятельности», инструментальной агрессии, ре-

активной агрессии, так и для возможного пред-

ставления возникновения и развития мотивов 

насилия у субъекта насилия. 

Дифференциация феноменов, связанных с 

насилием. А.Ш. Тхостовым была обозначена 

проблема дифференциации насилия и того, что 

происходит с психикой человека в процессе со-

циализации, — процессом, деформирующим 

субъектность и осуществляемым против воли 

социализируемого [Тхостов А.Ш., 2010]. В каче-

стве одного из возможных дифференцирующих 

свойств выступает мотив социализации, где по-

давление субъектности другого человека высту-

пает как действие, подчиненное соответствую-

щему мотиву. 

Действия, мотивом которых выступает соци-

ализация, т.е. формирование социально значи-

мых навыков, позволяющих в конечном счете 

продуктивно существовать в обществе других 

людей, А.Ш. Тхостов называет «усилием». 

Насилие же не преследует цели адаптации объ-

екта, на которого производится воздействие, ли-

бо же происходит специфическая адаптация 

объекта насилия к индивидуальным потребно-

стям субъекта насилия. 

Пример усилия: для того, чтобы обу-

чить/социализировать учеников, которые не за-

интересованы в этом, педагог может реализовать 

действия по частичному «снятию» их субъект-

ности, обозначая недостаточность их компе-

тентности в том или ином вопросе, наказывая 

или предоставляя иную негативную обратную 

связь, создавая ограничения. При этом педагог 

обозначает четкие требования к ученику, ре-

зультатом выполнения которых является сфор-

мированный социально значимый навык/знание. 

Пример насилия: такая же учебная ситуация, 

где учитель предоставляет противоречивые 

требования, к условиям к которым трудно либо 

невозможно адаптироваться. Обратная связь 

носит личный характер (связана с унижением 

личности учеников) и подавляет любую их са-

мостоятельную активность. Требования к уче-

никам предъявляются исходя из личных по-

требностей учителя, не соответствующих кон-

венциональным целям образования и воспита-

ния. 

Таким образом, при социализации конечным 

продуктом выступает адаптация, осуществляе-

мая в том числе и насильственными действия-

ми, что можно графически изобразить так, как 

показано на рис. 1. Впрочем, как уже было обо-

значено, психологическое насилие может быть 

также подчинено цели своеобразной «адапта-

ции», но не к широкому социальному контек-

сту, а к жизни с конкретным человеком (субъ-

ектом насилия) и его потребностям. В резуль-

тате это может приводить к дезадаптации в 

рамках более широкого социального контекста 

[Даренских С.С., Трунова А.А., 2020; Насилие 

и жестокое обращение с детьми…, 2011; Соко-

лова Н.Н., 2013; Тхостов А.Ш., 2010; Saldaña O. 

et al., 2017]. 

Потенциальный механизм развития моти-

вации «десубъективации». Рассмотрение наси-

лия как деятельности потенциально позволяет 

экстраполировать некоторые закономерности 

развития деятельности, например, «сдвиг моти-

ва на цель» (см. рисунок). Используя данную 

закономерность, можно объяснить развитие 

«насильственных» мотивов из насильственных 

действий, ранее подчиненных иным мотивам. 

Пример «сдвига мотива на цель»: педагог, 

практикующий жесткие методы установления 

дисциплины в классе для достижения учебных 

и воспитательных целей, со временем может 

начать получать удовлетворение от факта своей 

власти, возможности получать от учеников 

требуемые ему реакции, чувства, возможности 

чувствовать себя «всемогущим», особенно если 

ранее такой преподаватель испытывал в той 

или иной мере фрустрацию данных потребно-

стей. 
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Ко этому можно добавить разработанный 

С.Л. Рубинштейном постулат о том, что дея-

тельность является тем процессом, через кото-

рый субъект не только оказывает влияние и 

осуществляет взаимодействие с миром, но и 

наоборот, в деятельности субъект меняет свое 

содержание, происходит его изменение [Ру-

бинштейн С.Л., 1997]. При таком рассмотрении 

возможного механизма развития и взаимовлия-

ния деятельности и субъекта деятельности мы 

получаем возможность структурированного 

подхода к анализу не только насилия как про-

дукта деятельности субъекта, но и субъекта как 

продукта своей деятельности. 

 

Сравнение структуры «насильственной деятельности» и деятельности, включающей 

«десубъективирующие действия» 
 

Comparison of the structure of «violent activity» and activity including «desubjectivizing actions» 

 

Заключение 

Таким образом, можно прийти к следующим 

выводам: 

1. Рабочим определением насилия и психо-

логического насилия как более частного фено-

мена может быть такой вариант. Насилие — это 

тип социального взаимодействия между субъ-

ектом (актором насилия) и объектом (реципи-

ентом насильственного воздействия), каждый 

из которых может являться как конкретным че-

ловеком, так и группой лиц, целью которого 

является снижение субъектности объекта наси-

лия, т.е. его способности реализовывать свою 

волю, отстаивать свои интересы и быть источ-

ником собственных психических явлений. 

Насилие характеризуется субъективными (от-

сутствие добровольного согласия, принуди-

тельность) и объективными (прерывание зна-

чимой деятельности) для объекта насилия ин-

дикаторами, в итоге приносящими объекту 

насилия урон (физический, социально-

психологический, экономический). Инструмен-

тально психологическое насилие определяется 

преимущественным использованием психоло-

гических методов воздействия, их систематиче-

ским применением, ориентированностью на 

более долгосрочный эффект и более сложной 

системой применения. 

2. На основании характеристик психологиче-

ского насилия, выделенных различными автора-

ми, данный феномен может быть рассмотрен как 

деятельность — сложная, целенаправленная, 

предметная, субъектная активность. Специфиче-

ским предметом насилия как деятельности мож-

но обозначить воздействие на «внутреннее», 

субъективное содержание психики объекта, 

обеспечивающее возможность реализации воле-

вых актов и субъектных функций, т.е. реализу-

ется десубъективация объекта насилия. 

3. Психологическое насилие можно предста-

вить в рамках структуры деятельности, актив-
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ности, предполагающей невозможность сведе-

ния поведения к простой сумме поведенческих 

актов. Они представляют собой систему с соот-

ветствующим системообразующим факто- 

ром — мотивом. Мотив и соответствующий 

ему продукт деятельности могут быть рассмот-

рены как специфический критерий, разделяю-

щий собственно насилие и активность, в кото-

рую акты агрессии и «насильственные дей-

ствия» включены инструментально. 

4. Использование категории деятельности 

для описания феномена насилия потенциально 

открывает возможность экстраполяции ряда за-

кономерностей, присущих деятельности, а так-

же для описания его структуры. 
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