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в течение жизни человек постоянно 
сталкивается с новыми требованиями, с которыми 
не всегда оказывается возможным справиться 
при помощи ранее усвоенных и привычных форм 
поведения. бывает, что он не в состоянии взвесить 
все обстоятельства и выбрать то поведение, которое 
могло бы избавить его от неприятных переживаний, 
например, в случае конфликта. разумеется, 
возникновение подобных проблем закономерно 
вызывает некое внутреннее напряжение, 
дискомфорт, зачастую не только мешающий 
конструктивному разрешению возникшей 
проблемы, но и дестабилизирующий личность 
в целом. одним из средств избегания подобной 
перспективы является психологическая защита 
– специальная система стабилизации личности, 
ограждающая сферу сознания от неприятных, 
травмирующих переживаний, сопряженных 
с внутренними и внешними конфликтами, 
состояниями тревоги и дискомфорта. термин 
“защита”, которым мы так свободно используем, 
является самым первым отражением динамической 
позиции в психоаналитической теории [1,2,10,14].

впервые он появился в 1894 г. в работе Фрей-
да “защитные нейропсихозы” и был использован в 
ряде его последующих работ (“этиология истерии”, 

“дальнейшие замечания о защитных нейропсихо-
зах”) для описания борьбы я против болезненных 
или невыносимых мыслей и аффектов. позже этот 
термин был оставлен и впоследствии заменен тер-
мином “вытеснение” [2,4,10,14]. отношения между 
двумя понятиями, однако, остались неопределенны-
ми. в приложении к работе “торможения, симпто-
мы и тревожность” Фрейд возвращается к старому 
понятию защиты, утверждая, что его применение 
имеет свои преимущества, “поскольку мы вводим 
его для общего обозначения всех техник, которые я 
использует в конфликте и которые могут привести 
к неврозу, оставляя слово “вытеснение” для особо-
го способа защиты, лучше всего изученного нами 
на начальном этапе наших исследований”. здесь 
прямо опровергается представление о том, что вы-
теснение занимает среди психических процессов 
исключительное положение и в психоаналитичес-
кой теории отводится место другим процессам, 
служащим той же цели, а именно “защите я от ин-
стинктивных требований”. значение вытеснения 
сведено до “особого метода защиты” [3-5,9,10,14]. 

так образом, личность, находящаяся в потоке 
бесконечных психических конфликтов и компро-
миссов, для поддержания необходимого уровня 
равновесия естественным и закономерным обра-
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зом создает целый ряд защитных механизмов, ос-
новная причина формирования которых– трево-
га – происходит из переживания неспособности 
справиться с внутренними или внешними побуж-
дениями. защитные механизмы помогают спра-
виться с этой тревогой, таким образом, речь идет 
о положительном действии психологической за-
щиты и недопущению развития дезадаптации, ко-
торая проявляется в психосоматической патологии. 

вместе с тем рост и развитие психоаналитичес-
кого движения с неизбежностью предполагает рас-
ширение и дополнение соответствующего термино-
логического аппарата. однако в условиях отсутс-
твия системной, универсальной концепции защиты 
это ведет к утрате единого понимания терминов и 
вызывает путаницу при их использовании в разных 
контекстах. поэтому цель нашей работы состоит в 
том, чтобы определить место феномена психологи-
ческой защиты и отношение к нему в современной 
психологической науке. данная цель осуществля-
ется через решение следующих задач: рассмот-
реть общие вопросы, связанные с проблемой пси-
хологической защиты; проанализировать понятие 
психологической защиты в контексте изменений и 
дополнений, произошедших в данной области пси-
хологической науки к настоящему времени [4,6,13].

необходимо отметить, что изначально 3. Фрейд 
наблюдал действие психологической защиты у лю-
дей с болезненными проявлениями. в его работе 
«защитные нейропсихозы» она представлена как 
основная функция эго, средство разрешения конф-
ликта между сознанием и бессознательным, способ 
разрядки либидо в социально приемлемых формах 
деятельности (по [8]). и, видимо, поэтому данный 
феномен стал рассматриваться как малоадаптивное 
явление, наносящее ущерб общему функциониро-
ванию человека. в результате вполне закономерно 
было выдвинуто положение о необходимости огра-
ничения интенсивности психологической защиты, а 
само понятие приобрело негативный оттенок [6-8].

необходимо отметить, несмотря на то что в 
последующих своих исследованиях  3. Фрейд на-
чинает связывать защиту с такими функциями 
психики, как уравновешивание, приспособление и 
регуляция, он говорит о разделении нормальной и 
патологической защиты, подчеркивая тем самым 
не только отрицательные, но и положительные ас-
пекты данного явления. однако кардинального из-
менения отношения психологов к обсуждаемому 
феномену не произошло. и многие исследователи 
– например, н. хаан (по [7, с. 153]), – все также про-
должали отводить психологической защите место 

на отрицательном полюсе континуума, другому 
полюсу которого соответствует конструктивное 
разрешение ситуации (преодоление трудностей). 
так, рассматривая с неофрейдистских позиций по-
ведение молодых людей, связанное с преодолением 
трудностей, исследователь специально подчерки-
вала, что защита – «мера вынужденная, изолиру-
ющая, жесткая, искажающая интерсубъективную 
реальность и логику. она лишь косвенно допус-
кает выражение аффектов и основывается на ожи-
дании того, что от страха можно избавиться, и не 
занимаясь проблемой» (цит. по [7, с.155]). тогда как 
«преодоление трудностей предполагает наличие 
намерения, выбора и гибкого реагирования» [там 
же]. оно «подчинено интерсубъективной реальнос-
ти и логике, допуская аффекты, требует уравнове-
шенного их выражения» [там же]. таким образом, 
предполагалось, что любой психически здоровый 
человек, не фрустрированный неподдающими-
ся разрешению проблемами, сначала прибегает к 
«здоровым» стратегиям преодоления трудностей. и 
лишь когда ситуация выходит за границы его воз-
можностей, он обращается к защитным механиз-
мам. считается, что к этому моменту нарушается 
способность индивида к восприятию ситуации, 
вплоть до разрушения соответствующих программ 
поведения, основанных на прежнем опыте и когни-
тивных стратегиях, и он может только защищаться. 

мы не совсем согласны с этим мнением, пос-
кольку если проблема есть, то она всегда изначаль-
но воспринимается как неподдающаяся решению 
(в этом собственно и состоит ее проблемность), 
и в связи с невозможностью ее моментального 
разрешения закономерно вызывает фрустрацию, 
внутренний дискомфорт. если же фрустрации нет, 
следовательно, проблема таковой не является, и 
тогда пропадает необходимость не только в за-
щите, но и в стратегиях преодоления трудностей.

кроме того, столь неоднозначное отно-
шение к феномену психологической защиты 
во многом обусловлено качественным разли-
чием в используемых защитных механизмах. 

конечно, иногда защитные механизмы при-
меняются без учета реальной ситуации («на 
всякий случай») – тогда они мешают человеку 
осознать его важнейшие потребности, приводят 
к отказу от деятельности и могут вызвать фор-
мирование патологического характера (психопа-
тия) или временного психического расстройства 
(невроз). особенно опасно неоправданно час-
тое и стереотипное применение древних, менее 
развитых защитных механизмов (таблица 1).

таблица 1
защитные механизмы в поведении человека ( по з. Фрейду и а. Фрейд)

Название Проявление в поведении

Менее развитые

избегание отказ от деятельности на том основании, что отсутствуют необходимые способности

отрицание
непререкаемый оптимизм, уверенность в отсутствии реальной угрозы или препятствия 
(наиболее выражено при маниакальном синдроме)
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стратегии преодоления трудностей обычно 
называют английским термином «coping», означа-
ющим «процесс конструктивного приспособления» 
(по [7, с. 149]). их действие основано на достаточ-
но полном осознавании не только возникших труд-
ностей, но и способов эффективного совладания с 
ситуацией данного типа. именно при таких усло-
виях реализации копинг-стратегий личность будет 
способна конструктивно справиться с предъявлен-
ными требованиями, что порождает чувство роста 
собственных возможностей и положительную са-
мооценку. защитные же механизмы действуют пре-
имущественно на бессознательном уровне.

но это, однако, не помешало некоторым иссле-
дователям (по [7, с. 152-153]) причислять защитные 
факторы, или защитные техники, к особым фор-

мам стратегий преодоления трудностей. для них 
защитные техники – это отрицание или отсрочка 
проблем, с которыми в данный момент невозможно 
справиться. при этом речь здесь идет не о патоло-
гии, а о стратегии, вполне соответствующей психо-
логической норме. более того, путем рассуждений 
их причисляют к категории так называемых техник 
существования, то есть к таким средствам и мето-
дам, которые используются личностью для дости-
жения желаемого состояния, причем задействуются 
не только когнитивные процессы, но и бессозна-
тельные механизмы.

в монографии «психология “я” и защитные 
механизмы», которая является классической ра-
ботой по данной проблеме, а. Фрейд подчеркива-
ет оберегающий характер защитных механизмов 

регрессия
появление более ранних, детских моделей поведения в ответ на стрессовую ситуацию (ярко 
выражена при истерических реактивных психозах, например при синдроме ганзера)

идентификация
моделирование собственного поведения по образцу другого, более авторитетного человека 
(особенно выражена у демонстративных личностей)

идеализация
приписывание человеку или событию выдуманных безусловно хороших (или безусловно 
плохих) свойств

Более развитые

изоляция аффекта сильные чувства отделяются от вызвавших их стрессовых ситуаций

расщепление  (диссоциация)
выделение в собственной психике признаков второй личности, которой и приписываются 
отрицательные мысли и поступки (чаще встречается у личностей истерического склада)

вытеснение
(репрессия)

неосознанное «забывание» неприятных фактов и нереализованных потребностей, замещение 
их вполне достижимыми целями

конверсия
вариант вытеснения, при котором чувство тревоги и неудовлетворенности преобразуется в 
соматические, неврологические или психические расстройства по механизму самовнушения 
(является типичным механизмом возникновения соматических расстройств при истерии)

обесценивание
отрицание наличия каких-либо потребностей вообще, пессимизм, бездеятельность 
(характерно для депрессивного синдрома)

рационализация
вариант обесценивания, при котором логические рассуждения применяются для того, 
чтобы объяснить отсутствие потребности как таковой (часто наблюдается у лиц с развитым 
логическим, рациональным мышлением)

Замещение
(фиксация
тревоги)

уменьшение чувства тревоги и неудовлетворенности, которое связывается с определенными 
ситуациями. в дальнейшем появляется ложное ощущение, что, избегая неприятных 
ситуаций, можно предотвратить возникновение тревоги (примером являются ритуалы и 
ограничительное поведение при неврозе навязчивых состояний)

гиперкомпенсация (реактивное 
обучение)

принятие чувств или совершение поступков, противоположных тем, что были вытеснены, с 
целью еще большего их подавления (например, приступы нелепого упрямства у тревожно-
мнительных личностей)

проекция (концептуализация)
неприемлемые импульсы приписываются другим людям (так, например, формируются 
сверхценные идеи преследования у паранойяльных личностей)

интеллектуализация
замещение нежелательного импульса сложными логическими построениями, 
сопоставлениями (характерно для личностей шизоидного круга)

Развитые защитные механизмы

сублимация

удовлетворение неприемлемой потребности в форме, которая поощряется обществом и 
приносит человеку истинное удовольствие, поскольку осуществленная цель нравственно 
выше первоначальной, нереализованной (например, воплощение сексуального влечения в 
художественном творчестве)

подавление
активное перенесение конфликта в область подсознания: чувства сдерживаются, но не 
теряют силы

постоянные защиты («броня характера») юмор, альтруизм, фантазии, ирония, постоянная улыбка, высокомерие, дерзость, аутизм
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[3,6,13,14]. она указывает, что они предотвращают 
дезорганизацию и распад поведения, способствуют 
поддержанию нормального психического статуса 
личности и играют существенную роль в разреше-
нии внешних конфликтов. защитные механизмы, 
как и врожденные задатки, рассматриваются ею как 
продукт индивидуального опыта и непроизвольно-
го научения, они указывают на уровень адаптиро-
ванности личности. а. Фрейд дает первое опреде-
ление понятия «защитные механизмы». «защитные 
механизмы – это деятельность “я”, которая начина-
ется, когда “я” подвержено чрезмерной активности 
побуждений или соответствующих им аффектов, 
представляющих для него опасность. они функци-
онируют автоматично, не согласуясь с сознанием» 
(цит. по [14, с. 24]). однако если известно, что защи-
та включается бессознательно (когда сам конфликт 
еще не вполне осознан), то было бы закономерно 
предположить, что она опережает действие копинг-
стратегий. иными словами, любые конструктивные 
стратегии преодоления трудностей будут строиться 
уже на результатах функционирования защиты: под 
их действием у индивида появляется субъективное 
ощущение облегчения, которое, подобно эффекту 
«терапевтической паузы», дает ему возможность 
переосмыслить старую и простроить новую про-
грамму действий, направленных на решение стоя-
щей перед ним проблемы.

представители другой точки зрения, напри-
мер, Ф.е. василюк, придерживаются точки зре-
ния, что психозащита «пытается бороться против 
сложности не преодолением и разрешением, а ил-
люзорным упрощением и устранением» (цит. по [3, 
с.38]). данное положение может быть верно только 
в том случае, если считать основной целью психо-
защиты именно борьбу с проблемной ситуацией. 
но в ракурсе наших размышлений защита небез-
основательно рассматривается как положительно 
функционирующая система, призванная не разре-
шить непосредственно проблему, а лишь оградить 
сознание от дискомфорта, представляющего угрозу 
для целенаправленного мышления, направленного 
на решение проблемы в соответствии с отобража-
емой картиной ситуации. для нас психологическая 
защита – это способ на время установить частич-
ное душевное равновесия с тем, чтобы собрать 
силы для реального преодоления возникших труд-
ностей, а вовсе не механизм их непосредственного 
преодоления.

похожее мнение выражает н.мак-вильямс, 
которая считает, что «личность, чье поведение ма-
нифестирует защитный характер, бессознательно 
стремится выполнить одну или обе из следующих 
задач: (1) избежать или овладеть неким мощным 
угрожающим чувством - тревогой, иногда силь-
нейшим горем или другими дезорганизующими 
эмоциональными переживаниями; (2) сохранение 
самоуважения» [9, с. 131]. ни одна из вышепе-
речисленных задач, разумеется, не предполагает 
окончательного решения проблемы, а направлена 
исключительно на частичную редукцию напряже-
ния. иначе говоря, конфликт, от которого защища-
ется личность, в любом случае останется, а снимет-
ся лишь напряжение, которым он сопровождается. 

при этом восстановление душевного равновесия 
вовсе не означает исчезновения мотивации к даль-
нейшему и окончательному разрешению проблемы 
путем создания необходимых копинг-стратегий. 
ведь личность, как нам кажется, в этом случае все 
же частично отдает себе отчет в появлении некото-
рых изменений в своем состоянии, проявляющихся 
в некоей активности. думается, что данная актив-
ность и будет являться поводом к продолжению 
процесса разрешения проблемной ситуации, кроме 
того, она же, скорее всего, может выступать и по-
казателем относительной осознанности защитного 
процесса (вопреки исследователям, говорящим об 
исключительной его бессознательности).

так и с нашей точки зрения, психологическая 
защита не способна разрешать сам конфликт, она 
может лишь скорректировать степень дискомфорта. 
в противном случае в организме, испытывающем 
напряжение, превышающее оптимум, происходит 
перегрузка, вследствие которой он уже не может 
конструктивно функционировать. более того, дейс-
твие психологической защиты создает возмож-
ность для мобилизации и переоценки личностью 
собственных сил. тогда как ее бездействие ведет к 
длительному сохранению состояния дискомфорта, 
в котором личность, вполне вероятно, окажется не 
способна пропустить в свое сознание никакой конс-
труктивной информации, что отнюдь не способс-
твует поддержанию здоровья. напротив, это ос-
лабляет личность настолько, что открывает дорогу 
множеству разрушительных факторов, в том числе 
и болезни.

не даром еще Ф.б. бассин [2], которому прина-
длежит приоритет в постановке проблемы защиты 
в отечественной литературе, считал ее механизмом 
функционирования нормальной психики, который 
предупреждает возникновение разного рода рас-
стройств. это особая форма психической активности, 
реализуемая в виде отдельных приемов переработки 
информации в целях сохранения целостности я.

в тоже время современный исследователь э. 
киршбаум [6], вслед за x. шредером, утверждает, 
что в общем континууме психической регуляции 
защитные реакции все-таки представляют собой 
последний уровень совладания с эксквизитными 
ситуациями, уже имеющий характер прогрессирую-
щей декомпенсации. защитный вариант регуляции 
поведения направлен лишь на маскировку актуаль-
ной социальной недееспособности (в том числе и 
маскировку перед самим собой), на купирование 
тревоги, на вытеснение информации, противореча-
щей я-концепции, и результативность такой страте-
гии мнима, облегчение иллюзорно и безрезультатно 
с точки зрения решения проблемы. защита, как пра-
вило, разрешает ситуацию «сейчас», в результате 
чего использующий ее человек вовсе не переносит 
следствия своего облегченного решения проблемы 
на будущее.

таким образом, психологическая защита 
рассматривается этими исследователями также 
как непосредственная попытка разрешить про-
блему, что, на наш взгляд, не совсем правильно. 
мы согласны, что если психологическая защита 
выступает приемом борьбы с ситуацией, то это 
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действительно является свидетельством слабого 
я. в таком случае ее обязательно следует снимать 
и начинать непосредственную работу по преодо-
лению проблемы. но мы также и утверждаем, что 
основная цель психологической защиты состоит 
отнюдь не в разрешении проблемы как таковой. 
скорее всего, ее истинные цели состоят в предо-
твращении дестабилизации личности путем ре-
дукции напряжения и мобилизации на этой основе 
всех имеющихся у нее возможностей для борьбы с 
наступающей проблемой.

поэтому можно согласиться с н. мак-ви-
льяме, по мнению которой «то, что мы у зрелых 
взрослых называем защитами, не что иное, как 
глобальные, закономерные, здоровые, адаптивные 
способы переживания мира» [9, с.131]. Феномены, 
которые мы называем защитами, сопоставимы со 
здоровой, творческой адаптацией, в силу необхо-
димости они действуют на протяжении всей жиз-
ни, однако задействуются не повсеместно. кроме 
того, при правильном функционировании они иг-
рают существенную роль в сопротивлении, оказы-
ваемом организмом «болезни». поэтому многие 
заболевания можно рассматривать в том числе и 
как неспособность создать механизмы психологи-
ческой защиты в напряженных условиях жизни. 
так, у хорошо психологически защищенных людей 
переработка патогенных воздействий с помощью 
защитных механизмов способствует формирова-
нию новых и более адекватных психологических 
установок личности, способствующих дальнейше-
му разрешению проблемы. плохо психологически 
защищенные люди в таком случае оказываются 
неспособны развить подобную защитную актив-
ность, что может иметь угрожающие последствия. 
в тоже время если одних людей защита не ограж-
дает даже от того, от чего надо было бы защищать, 
то других ограждает настолько прочно, что в пси-
хику не просачивается даже значимая для личнос-
тного развития информация. видимо, именно поэ-
тому в.к. мягер (по [2]) (как и з.Фрейд в свое вре-
мя) предлагает различать патологические защиты 
(или неадекватные формы адаптации) и нормаль-
ную, профилактическую защиту, имеющую место 
в нашей повседневной жизни.

об этом же писали в. менинжер и м. лиф: 
«степень и уровень, на котором они (защиты.) ис-
пользуются, и составляет действительную разни-
цу между здоровьем и болезнью. причем это дело 
исключительно количества, а не качества» [10, с. 
511]. а следовательно, необходимо четко разграни-
чивать здоровую и нездоровую (патологическую) 
степень функционирования психологической защи-
ты. в этом случае нам может помочь характерис-
тика патологической реакции, данная а.е. личко. 
согласно его концепции, патологическая реакция 

отличается от нормального поведения следующими 
признаками:

1) склонностью к генерализации, т. е. спо-
собностью возникать в самых разных ситуациях и 
вызываться самыми различными, в том числе неа-
декватными, поводами;

2) склонностью приобретать свойство пато-
логического стереотипа;

3) склонностью превышать «потолок» нару-
шения поведения;

4) склонностью приводить к социальной де-
задаптации [8, с.64].

как нам кажется, подобные признаки можно 
отнести и к психологической защите. только в том 
случае, если ее использование переходит границы 
нормы, т. е. защита начинает выступать основой 
поведения, приобретает свойство патологического 
стереотипа, становится ригидной, она мешает здо-
ровому функционированию.

таким образом, все больше исследователей 
склоняется к выводу, что функциональное назна-
чение психологической защиты несет положитель-
ную окраску и заключается именно в ослаблении 
внутриличностных конфликтов (напряжения), а не 
в непосредственном разрешении ситуации.

подводя итоги, можно отметить, что мы со-
гласны с мнением н. мак-вильяме [9] о том, что 
во многих отношениях неудачен именно термин 
«защита», используемый в рамках психоаналити-
ческой теории. сам же феномен, безусловно, имеет 
множество полезных функций, и является нормаль-
ным, постоянно используемым психологическим 
механизмом. во избежание недоразумений остает-
ся лишь договориться о смысле, который вкладыва-
ется в данное понятие. это особенно важно, ибо то, 
что данная область психологической науки до сих 
пор является предметом множества споров, несом-
ненно, указывает на ее огромную значимость как 
для теории, так и для практики.

разумеется, проведенный анализ нельзя счи-
тать исчерпывающим. мы рассмотрели и проана-
лизировали лишь небольшую часть материала, на-
копленного по рассматриваемой проблеме. и необ-
ходимо еще не одно исследование подобного рода 
для того, чтобы можно было сделать окончательные 
выводы (а может быть, и вызвать дополнительные 
вопросы). но хочется верить, что в масштабах дан-
ной статьи нам удалось не только обрисовать ос-
новные трудности, возникающие в связи с терми-
нологической неоднозначностью рассматриваемого 
феномена в целом, но и подчеркнуть его огромную 
значимость для психологической науки, что в свою 
очередь может способствовать проведению подоб-
ного рода аналитических обзоров и в дальнейшем. 
актуализация интереса исследователей к проблеме 
психологической защиты позволит нам считать пос-
тавленную нами цель реализованной полностью.
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