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профилактике профессиональных де-
формаций и суицидов сотрудников пра-
воохранительных органов важную роль 

игр а с тенденциями, отражающими воз-ает работ
никновение аутодеструктивных тенденций в их 
самом начале, в процессе обучения, а также на 
этапе переподготовки. Однако для работающих 
сотрудников правоохранительных органов весьма 
важно поддержание так называемого психологиче-
ского здоровья, в частности, полноценного функ-
ционировании личности. Находясь в условиях по-
стоянного взаимодействия с людьми, конфлик-
тующими так или иначе с законом и (или) 
отказавшихся от самореализации в «пользу» ауто-
деструкции, они часто попадают в ситуации, пра-
вовое и нравственное содержание которых не 
только не совпадает, но и противоречит друг дру-
гу, в которых требуется оставаться человеком и 
выполнять профессиональные обязанности, еже-

дневно сталкиваться с проявлениями государст-
венного закрепленного и «незаконного» насилия, 
репрессий, иногда стирающих грань между пыт-
ками и «условиями содержания», противостоять 
негативным образам сотрудников полиции, суда и 
прокуратуры, службы исполнения наказаний. Со-
трудники системы правосудия, стремящиеся со-
хранить здоровье и развиваться как личности, 
сталкиваются с необходимостью личностной 
«сверхадаптации». Варианты адаптации известны: 
от полной потери ощущения человеческого, его 
значимости, дистанцирования и отчуждения от 
подозреваемых и осужденных, сотрудников и са-
мих себя, включая уровень суицидов, до активных 
попыток осознать в себе и других человеческое, 
увидеть его сквозь призму даже самых странных и 
вненравственных событий. Сотрудники правоох-
ранительных органов, в том числе уголовно-
исполнительной системы, так же как и те, в отно-
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шении кого они формулируют и исполняют поста-
новления и приговоры, нуждаются в осмыслении 
высших, духовных ценностей своего и общечело-
веческого бытия, в понимании того, что есть нака-
зание и что есть исправление, где границы между 
насилием ограничивающим и насилием убиваю-
щим, как можно и как нельзя нарушать границы 
других людей, чтобы «случайно» не остаться без 
своих, каковы правила «безопасности» в общении 
с людьми, переживающими экзистенциальный 
кризис или полностью отказавшимися от самих 
себя, среди коллег и среди тех, кого призвана «пе-
ревоспитать» правоохранительная система. Нужно 
обладать твердым и ясным пониманием того, что 
есть современная карательно-репрессивная систе-
ма правосудия и наказаний и как она меняется, ка-
ковы тенденции и привносимые ими в исполнение 
наказаний смыслы, в чем специфика восстанови-
тельных технологий и какое место из возможных 
сам человек готов занимать в этой системе.  

Профессиональное выгорание сотрудников 
правоохранительной системы – сложный, много-
уровневый и многокомпонентный феномен де-
формации личности, ее психологического здоровья 
в процессе выполнения задач профессиональной 
деятельности, связанный с повышенной стрессо-
генностью, травматичностью профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, выступающих де-юре как защитники за-
кона и справедливости, а де-факто – как защитни-
ки интересов государственного аппарата и связан-
ных с ними олигархов и их корпораций. Рассогласо-
вание реальной и декларируемой цели деятельности, 
ежедневное столкновение с насилием и произволом 
репрессивно-контролирующей системы управле-
ния сообществом способствуют профессиональ-
ному выгоранию: более или менее полному отказу 
от исполнения профессиональных обязанностей и 
их подмене на замещающие и коррупционные дей-
ствия, деструкции ценностных, в том числе духовно-
нравственных, оснований профессиональной дея-
тельности и жизни в целом. Решение проблем 
профилактики и коррекции профессиональных де-
формаций требует: 

1) социальных реформ и трансформаций, в том
числе принятия мер в сфере реформирования пра-
воохранительной и правозащитной систем; 

2) трансформаций отношений сотрудников
правоохранительной системы к себе и миру, к сво-
ей профессиональной деятельности путем психо-
логической подготовки и помощи сотрудникам в 
направлении освоения продуктивных способов 
профилактики и коррекции проявлений профес-
сионального выгорания и иных деформаций. 

 Реформа системы правоохранения должна быть 
направлена на внедрение идей восстановительной 

юстиции, помогающей наладить взаимодействие 
общества и государства, правозащитных и право-
охранительных институтов и т. д. Этот вопрос во 
многом связан с тем, что в процессе обучения и 
переподготовки сотрудников правоохранительной 
системы, в их непосредственной работе одними из 
главных являются проблемы профессиональных 
деформаций, в том числе психологического или 
профессионального выгорания. В рамках восста-
новительного подхода к ювенальной (детской) и 
матуральной (взрослой) юстиции в последние де-
сятилетия в мире и в России активно пропаганди-
руется экзистенциально-гуманистическая модель 
отношений, которая обращает внимание на воз-
можности самого человека, специалиста. 

В рамках данного направления многочислен-
ными исследователями, начиная с А. Маслоу и 
К. Роджерса, описаны особенности полноценно 
функционирующей, здоровой личности, а также 
типические виды защит от здоровья: комплекс  
Ионы (Jonah complex) и десакрализация [5]. Мно-
гие люди понимают, и это отмечают исследовате-
ли, что условие становления – мужество, выводя-
щее человека из уютного и безопасного укрытия, в 
качестве которого может выступать СИЗО, тюрь-
ма, колония, здание суда или прокуратуры, на про-
сторы его бытия, через инициации к новым этапам 
жизни, на которых человек оказывается один на 
один с самим собой и со своим бытием. В бихе-
виоральной и аналитической модели развития 
личности профессионала в норме и патологии, в 
моделях профессионального (психологического) 
выгорания поведения много внимания уделяется 
феноменам агрессии, в том числе латентной или 
скрытой. Скрытая агрессия – наиболее распро-
страненный вид поведения, при котором индивид, 
субъект или группа не способны или не готовы 
предъявить свою враждебность в открытой форме 
и используют замещающие и скрывающие ее типы 
поведения: осмеяние, игнорирование собеседника 
или навязывание ему своей «любви» и «помощи». 
Латентная агрессия – важный компонент аутоаг-
рессии и суицида. Как писал К. Меннингер, нашу 
жизнь формируют те, кто нас любит, и те, кто от-
казывается любить нас [7]. Навязывание «хороше-
го» другим людям является одной из наиболее раз-
рушительных форм взаимодействия, которое тем 
более деструктивно, чем в большей мере «пени-
тенциарность» выступает как фикция. Множест-
венность форм явного или скрытого противостоя-
ния обостряет ответные, дальнейшие попытки 
противостоять. Понятие «агрессия» означает «идти 
вперед» или «приближаться», причем это можно 
делать как с целью налаживания контакта, так и 
разжигания вражды. На данную особенность аг-
рессии, ее противоречивость указывали многие 
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исследователи. Эти две противоположные во мно-
гом составляющие агрессии, положительная и от-
рицательная, могут переплетаться, и в этом случае 
агрессия становится весьма неоднозначным явле-
нием: внешне может выступать как разрушение, а 
на деле являться стадией созидания. Человек, со-
гласно З. Фрейду, стремится к разрушению: ин-
стинкт смерти или разрушения – базовый ин-
стинкт, наряду с любовью и созиданием. А. Фрейд 
развивала представление о том, что защитные ме-
ханизмы имеют двойной источник, они представ-
ляют собой как проявление врожденных или онто-
генетически ранних программ или формируются 
при жизни, поэтому могут делиться на незрелые и 
зрелые. К. Юнг обозначил концепцию архетипиче-
ской агрессии или агрессивных архетипов: суще-
ствования матриц, алгоритмов, задающих агрес-
сивные, разрушительные способы поведения и 
общения, раскрывающие суть «необъяснимых», 
«внезапных» жестоких и отчужденных поступков 
[11, 15]. Активизации архетипов способствует раз-
рушение единства психики, в том числе в резуль-
тате травмы и т. д. Нестабильность психики по-
этому проявляется периодически, ситуативно: в 
течение нормативных и ненормативных кризисов 
она связана с деформациями связей различных 
уровней и компонентов сознания, ослабляющими 
защиты и допускающими проникновение в созна-
ние агрессивных архетипов коллективного (в том 
числе семейно-родового, этнокультурного и т. д.) 
бессознательного (подсознательные инстинктив-
ные и сверхсознательные идеологические про-
граммы). В теории С. Грофа отмечается, что в 
процессе родов возникает гиперстрессовая ситуа-
ция: человек движется по родовым путям, встречая 
препятствия, испытывая неимоверный ужас от 
стеснения, при этом он не в состоянии осмыслить 
происходящее и бессилен [1, с. 58; 3]. Мощное от-
рицательное переживание «впечатывается» в пси-
хику, и в кризисные моменты жизни матрица «ро-
ждения» может активизироваться: «выход» связан 
с агрессией, часто непонятной, необузданной и 
даже разрушительной (разрыв с прошлым). В от-
дельных ситуациях агрессия выступает как естест-
венная, нормальная, продуктивная часть бытия и 
развития, в том числе как компонент процессов 
индивидуализации, в некоторых – как неуместный 
и неадекватный протест против социально и пси-
хологически, физически и духовно больной, непо-
нятной, травмирующей обстановки (в том числе 
другой агрессии, вражды, насилия). Она может 
быть проявлением скрытого отчаяния, вызванного 
непониманием и отсутствием любви, невозможно-
стью изменить что-либо, представлением и пере-
живанием собственной ненужности, может высту-
пать частью комплекса переживаний, связанных с 

деформацией отношений внутри и вне личности. 
Согласно концепции А. Адлера такая агрессия от-
ражает волю к власти: человек пытается управлять 
миром, сделать его гарантированным и послуш-
ным, избавиться от чувства неполноценности и 
завоевать свое «место под солнцем». Агрессия 
может быть связана с деформациями взаимоотно-
шений: деперсонализация, которая выступает ос-
новным содержанием кризиса личности, проявля-
ется в большом спектре расстройств: от отчужде-
ния от себя и собственных выборов, поступков и 
воли, от переживаний и представлений, от интим-
но-личностных и профессионально-деловых отно-
шений до феноменов десоциализации с деструк-
циями нравственного, духовного развития, неспо-
собности различать добро и зло, справедливость и 
подлость и т. д. При усилении деперсонализации 
может возникнуть процесс открытия себя, возрас-
ти склонность к самонаблюдению, наблюдению 
мира, ощущать несоответствие между пониманием 
себя и мира личностью и ее окружением, что ведет 
к конфликтам и кризисам: от отрицания авторите-
тов до стремления к зависимости от них. Противо-
речия претензий, требований к жизни и себе, пер-
фекционизм и гордыня, потребительство и рев-
ность, реальное состояние мира и самого себя 
способны спровоцировать попытки более или менее 
сознательного отделения от общества, отчуждения и 
одиночества. Чувство разделенности собственного Я 
в экзистенциально-феноменологическом смысле, то 
есть ощущение потерянности в мире, отсутствие 
чувства собственной реальности, «самости» цен-
тральны в состоянии онтологической незащищен-
ности. В этом состоянии человек теряет способ-
ность осознания себя как реальной и завершенной 
данности. Онтологически защищенная личность, 
несмотря на естественные конфликты, кризисы, 
противоречия, ощущает себя целостной и связан-
ной с миром, с Богом. В состоянии онтологической 
незащищенности человек становится сам для себя 
нереальным, мало отграниченным от окружающе-
го мира: вместо счастья и сорадования жизни че-
ловек подчас просто напрашивается на смерть  
[4, 6, 8]. Вместо стремления к удовлетворению и 
развитию он подчиняется стремлению сохранить 
себя – прошлого, а обстоятельства жизни – хоро-
шие и плохие – воспринимаются как угрожающие 
существованию того, чего давно нет. Как писал 
Р. Ассаджиоли, коллективное бессознательное – ок-
ружающая среда, которая проникает в человека, 
как сквозь клеточную мембрану («психический 
осмос») [2]. Личность не всегда являет собой гар-
монично функционирующую целостность, часто 
присутствуют разные, противоположные тенден-
ции, конфликты с собой и миром. Обычно они 
возникают, когда в процессе развития формирова-
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ние или пробуждение новых стремлений входит в 
противоречие со старыми, привычными. Внутренние 
и внешние, рациональные и иррациональные кон-
фликты – часть стремления к росту и самореализа-
ции. Особенно часто иррациональные конфликты 
возникают в связи с трансперсональными пережива-
ниями. Иллюзия, что можно не страдать, видя стра-
дания других, – одна из причин таких конфликтов, 
нередко доводящая человека до суицида. 
Феномен выученной беспомощности (learnedhelp-

lessness), приобретённой или заученной психологи-
ческой беспомощности. Беспомощность – состоя-
ние, при котором животное, человек или группа 
людей или животных отказывается от попыток ис-
правления травмирующего, причиняющего стра-
дания, ограничивающего развитие и сокращающе-
го жизнь и ресурсы состояния, в котором находит-
ся. Человек не пытается избежать негативных 
воздействий или получить позитивные, хотя имеет 
к этому все возможности [10, 12, 15]. Он привыка-
ет к оскорблениям и насилию и т. д. как в отноше-
нии себя, так и в адрес окружающих людей. Так, 
многие опрошенные нами сотрудники ФСИН Рос-
сии, проходившие подготовку по специальности 
«Судебно-психологическая экспертиза», привычно 
рассматривают пытки и лишения заключенных как 
условия содержания. Это говорит об их неспособ-
ности оценить происходящее не только в стенах 
пенитенциарных учреждений, но и за их предела-
ми: насилие и преступления против человеческого 
достоинства и жизни стали для них обычными. 
Они на уровне осознания не переживают диском-
форта и смирились с ситуацией. Однако в реально-
сти лицезрение каждодневного и узаконенного на-
силия приводит человека (часто его семью, потом-
ков) на грань тотального самоуничтожения (от 
десакрализации и социопатизации, утери эмпатии 
и оговоров других людей до самооговоров и физи-
ческого самоубийства). Как показали эксперимен-
ты Дж. В. Брейди, Г. Харлоу, Ст. Милгрема и 
Ф. Зимбардо, Ю. М. Репина и В. Г. Старцева, не-
замечаемое убийство и наблюдение убийств дру-
гих людей приводит к болезням и смерти незаме-
чающего и наблюдающего (executive monkeys). 
Данное состояние появляется после ряда неудач-
ных попыток воздействовать на негативные об-
стоятельства среды (или избежать их) и характери-
зуется пассивностью, отказом от действия, неже-
ланием менять враждебную среду или избегать ее, 
даже когда появляется такая возможность, потерей 
чувства свободы и контроля, неверием в возмож-
ность изменений и в собственные силы, подавлен-
ностью, депрессией и даже ускорением наступле-
ния смерти.  

Впервые беспомощность (hilfslosigkeit) как фе-
номен описал З. Фрейд, исследования выученной 

беспомощности – М. Селигман и его школа, кото-
рые определили ее как нарушение способности 
преодоления имеющихся трудностей, отказ от ка-
ких-либо действий для их разрешения на основе 
опыта предшествующих неудач в сходных ситуа-
циях. Ситуативная выученная беспомощность вы-
ступает как временная реакция на события, кото-
рые по каким-либо причинам воспринимаются че-
ловеком как неподконтрольные ему или как 
устойчивая характеристика субъекта, которая 
формируется в процессе развития под воздействи-
ем взаимоотношений с другими людьми. М. Се-
лигман убежден, что синдром выученной беспо-
мощности у человека окончательно формируется 
примерно к восьми годам и остается на всю жизнь. 
Он выражается в том, насколько человек верит в 
эффективность своих действий. Выученная беспо-
мощность связана с трудностями постановки цели 
(«ничего не хочу», «не знаю, что выбрать»), ини-
циирования действия («трудно начать», «потом», 
«не сейчас», «хотелось бы, но»), поддержания пер-
воначального намерения («я передумал», «стало не 
интересно») и преодоления препятствий («я не 
предполагал, что будет так трудно»). Если состав-
ляющие беспомощности (наличие субъективной 
оценки невозможности самому справиться с зада-
чей, ощущение невозможности контролировать 
ситуацию и приписывание причин неуспеха себе и 
своим личным качествам) присутствуют, то со-
стояние беспомощности наступает неминуемо. Че-
ловек убеждается, что ситуация, которая не уст-
раивает, не зависит от его усилий изменить ее, а во 
всех неудачах повинен он сам (его недостаточ-
ность, неполноценность), поэтому успех также 
обусловлен случайным удачным стечением об-
стоятельств или чьей-то помощью, а не его спо-
собностями. Беспомощность часто маскируется 
состояниями, которые идентифицируются как не-
что иное, например как чувство усталости или ле-
ни, злости или апатии. Примеры вариантов пове-
дения при беспомощности: псевдоактивность (бес-
смысленная суетливая деятельность, не ведущая к 
результатам и не адекватная ситуации с после-
дующим торможением), отказ от деятельности 
(капитуляция, апатия, потеря интереса), ступор 
(состояние заторможенности, непонимание проис-
ходящего) и перебор стереотипных действий в по-
пытке найти одну, адекватную ситуацию при по-
стоянном напряженном контроле результатов, ау-
тодеструктивное и деструктивное поведение 
(агрессивное поведение, направленное на себя и  
(или) окружающих), смещение на псевдоцель (ак-
туализация другой деятельности, которая дает 
ощущение достижения результата, замещение).  

Выученной беспомощности препятствуют: 
1) опыт активного преодоления трудностей и соб-
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ственного поискового поведения, повышающий 
сопротивляемость неудачам; 2) способ атрибуции 
успехов и неудач, уверенность в собственной спо-
собности влиять на успехи и неудачи; 3) принятие 
и понимание себя, умение сохранять уважение к 
себе и окружающим (человек с чувством собст-
венной неполноценности менее устойчив к форми-
рованию выученной беспомощности); 4) оптимизм 
как доверие жизни, ее философское осмысление. Про-
тивоположность беспомощности – поисковая актив-
ность. Она имеет тенденцию к саморазвитию, творче-
ство – ее типичный образец. Особенности людей с 
сильно и слабо развитой поисковой активностью сов-
падают с особенностями поведения личности с моти-
вом стремления к успеху и с мотивом избегания не-
удачи. Важно отметить, что если человек прекращает 
поисковое поведение, особенно если раньше оно было 
выражено, то этот «перепад» вызывает «болезни дос-
тижения» или «синдром Мартина Идена»: состояние, 
когда человек долго стремился, наконец, достиг же-
лаемого и остановился, чтобы «почивать на лаврах», 
однако вместо счастья и комфорта начинаются про-
блемы и обострение заболеваний [17]. 

В ряде своих исследований А. Бандура показал, 
что еще одной причиной нарушений поведения 
может быть отсутствие веры в эффективность соб-
ственных действий. Это открытие называют тео-
рией самоэффективности. А. Бандура различает 
ожидание эффективности (efficacy expectation) и 
ожидание результатов (outcome expectation). Само-
эффективность – это не ожидания относительно 
результатов или последствий своих действий, а 
уверенность человека в том, что он может осущест-
вить некоторые конкретные действия, тогда как 
предположения о результате относятся к тому, что 
он думает о возможных последствиях своей деятель-
ности [13, 14]. Самоэффективность (selfefficacy) – 
оценка собственной способности справиться с опре-
деленными конкретными задачами в той или иной 
конкретной ситуации. Самоэффективность подра-
зумевает способность человека справляться со 
специфическими и сложными ситуациями и ока-
зывать влияние на эффективность деятельности и 
функционирования личности в целом. Тот, кто 
осознал свою самоэффективность, прилагает 
больше усилий к решению сложных задач, чем тот, 
кто испытывает сомнения в своих возможностях. 
Самоэффективность является ожиданием личного 
мастерства в решении будущих задач, поэтому из-
меряется до того, как человек начнет выполнять 
какую-нибудь деятельность. Главный источник 
развития самоэффективности – пережитый опыт 
успеха. Сделать все возможное и достичь желае-
мого – значит почувствовать себя более уверен-
ным. Убеждения зарождаются и укрепляются в 
процессе активной деятельности, направленной на 

решение задач, которые ставит ситуация. Важен и 
пример других: наблюдение за тем, как действуют 
в сложных ситуациях окружающие, изменяет суж-
дения наблюдателя о собственных возможностях. 
При этом социальное убеждение и общественное 
поощрение наиболее действенно, когда оно соче-
тается с собственным успешным поведением. В 
данном случае работает модель реципрокного де-
терминизма (reciprocal determinism): поведение 
человека есть результат взаимодействия личност-
ных факторов, явлений окружающей среды и дей-
ствий самого человека. «Так как концепции людей, 
их поведение и их окружение взаимно детермини-
рованы, индивиды не являются ни беспомощными 
объектами, контролируемыми силами окружения, 
ни совершенно свободными существами, которые 
могут делать все, что им вздумается» [9]. При этом 
человек может реагировать на удачи и неудачи с 
агрессией: открытой или скрытой. Распознать в 
себе симптомы пассивной, латентной агрессии че-
ловеку обычно трудно. Часто открытая агрессия 
является более здоровой формой поведения, по-
скольку при латентной, пассивной агрессии кон-
фликт загоняется внутрь, человек конфликтует уже 
не только с другими, но и с самим собой, с осно-
вами своего бытия. Это не только разрушает от-
ношения с окружающими, но и вредит собствен-
ному здоровью человека. У. Меннингер, анализи-
руя военный опыт, заметил, что многие люди 
отказываются делать то, что от них ждут, вместо 
явного протеста прибегая к тактике тихого сабо-
тажа, обычно когда нет возможности проявлять 
агрессию активно (игры с Богом, дипломатические 
игры, интриги в коллективе, выяснение отношений 
с близкими людьми, с осужденными и коллегами в 
режимном учреждении и т. д.) [16]. В большинстве 
случаев пассивная агрессия используется бессоз-
нательно. Чаще всего ее источник – родительский 
или наставнический гнев по поводу открытого вы-
ражения чувств, который проникает в подсознание 
и проявляется в дальнейшем избегании открытых 
форм агрессии и пассивном отрицании авторите-
тов. С пассивной агрессией часто можно столк-
нуться в конфликтах руководителей и подчинен-
ных, заключенных и сотрудников правоохрани-
тельной системы: там, где иерархия отношений 
жестко закреплена. Важно понимать, что пассив-
ный означает страдающий: тот, кто ее практикует, 
страдает не меньше тех людей, на которых она на-
правлена, поэтому пассивная агрессия часто при-
водит к психосоматике и психическим нарушени-
ям: блокируются переживания, человек не спосо-
бен испытывать довольство жизнью, социальный 
успех и достигать близости с окружающими, кото-
рых страдающий постоянно «пассивно атакует». 
Важно, чтобы партнеры не принимали пассивную 
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агрессию на свой счет, открыто реагировали на нее. 
Нужна работа по исследованию переживаний и об-
наружению способов контролировать собственную 
агрессию, которая высвобождает много энергии, от-
крывая доступ к позитивным переживаниям.  

 Таким образом, помимо реформы правоохра-
нительной системы в направлении ее «очеловечи-
вания», преодоления  репрессивно-карательных 
способов отношения государства и общества и  их 
замены  на отношения служения и взаимопомощи, 
восстановления и реабилитации, важно обратить 
внимание на необходимость психологической под-
готовки сотрудников правоохранительных струк-
тур и оказания им специальной психологической 
помощи: обучения навыкам работы и выражения 
активной агрессии и эффективного поведения, а 
также преобразования и рефлексии процессов де-
сакрализации и латентной агрессии, их последст-
вий в виде выученной психологической беспо-
мощности в работе сотрудников правоохранитель-
ной системы с преступниками, пострадавшими, 
иными гражданами, вовлеченными в процесс. 
Это позволит преодолеть многочисленные из-
держки репрессивной системы правосудия из-
нутри: откорректировать понимание насилия и 
его роли в разрушении жизни человека, роли 
нравственных деформаций и искажения смысла 
правоохранительной деятельности в системе 
отношений работников правоохранительных 
органов, а также в их повседневной, в том числе 
семейной, жизни. 

Открытое обсуждение «родовых» последствий 
буллинга и иных видов преследования подо-
зреваемых, обвиняемых, осужденных и осво-
бодившихся, их семей, коллег по работе и т. д. 
позволит обучающимся и проходящим повы-
шение квалификации сотрудникам изменить сте-
реотипы профессионального взаимодействия в 
пользу большей конструктивности: для них самих 
и для тех, кто становится наряду с ними жертвой 
псевдопенитенциарной, репрессивной системы, 
формирующей психологическую беспомощность и 
(само)неэффективность личности.  

Один из главных признаков пассивной агрес-
сии – ощущение, что после разговора с человеком 
хочется кричать от бессилия. В ответ на продол-
жающийся тихий саботаж нужно, помня, что каж-
дый человек имеет право на переживания, не по-
давлять гнев, а, не доводя до взрыва, сразу честно 
и открыто, в спокойном тоне выразить мнение. 
Нужно сформулировать проблему и заявить о ней, 
а потом предложить удобные для себя способы 
решения. Важно не поддаваться на провокации: 
подсознательная цель пассивной агрессии – вывес-
ти человека из себя, поэтому нужно указать пас-
сивному агрессору на гнев, который он испытыва-
ет (пассивные агрессоры игнорируют именно 
гнев). Мнение партнера нужно подтвердить кон-
кретным фактом: «Мне кажется, ты злишься на 
меня сейчас, потому что я попросила тебя сделать 
то-то». При этом важно принять сопротивление, не 
спорить и не доказывать, чтобы показать агрессо-
ру: консультант относится к его переживаниям 
уважительно и спокойно, поэтому он может пере-
стать их скрывать. 

Активная позиция – это то, чего человек боится: 
пусть все остается как есть, пока не настанет 
критическая ситуация, в которой ему придется 
действовать. Важна недеструктивная агрессия как 
ассертивность – настойчивое невраждебное само-
защитное поведение, направленное на достижение 
совместной цели. Нужно предлагать сотруд-
ничество, констатировать или наказывать нега-
тивное проявление и вновь предлагать сотруд-
ничество. Этот механизм служит достижению це-
лей, в том числе целей самореализации.  
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