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Психология ненасилия: 
становление двух подходов
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Статья посвящена проблеме становления психологии ненасилия — истории формиро5
вания двух подходов к исследованию и практике ненасилия, получивших название прин5
ципиального и прагматического ненасилия. Первый подход базируется на понимании не5
насилия как общечеловеческой ценности, здесь внимание психологов сосредоточено на
изучении ненасилия во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Второй подход
основывается на понимании ненасилия в основном в рамках осуществления обществен5
но5политической борьбы, где ценностный аспект отодвигается на второй план. Дается
критический анализ второго подхода, делается вывод о необходимости активизации ис5
следовательской и просветительской работы по распространению идей принципиально5
го ненасилия.
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ВВЕДЕНИЕ

Психология ненасилия — это направление в современной психологии, предме%
том изучения которого является ненасильственное взаимодействие человека 

с миром, природой и другими людьми. Ненасилие — термин со многими значения%
ми. Ненасилие может относиться к религиозной добродетели или вере, филосо%
фии жизни, поведению, направленному на разрешение конфликтов. Само понятие
«ненасилие» несет в себе двойственность. С одной стороны, ненасилие — это от%
рицание принуждения, с другой — жизнеутверждение. Такое двойное понимание
ненасилия нашло отражение в определениях, которые дают этому понятию психо%
логи. Для примера приведем два из них.

«Ненасилие — это действие, которое использует силу и влияние для достиже%
ния своей цели без прямого вреда или насилия по отношению к человеку или лю%
дям» (Mayton, 2009: 8).

«Ненасилие — это одновременно и позиция, и образ действий, которые побуж%
дают как отдельного человека, так и группу людей противостоять тирании и не%
справедливости иначе, чем с помощью физической силы, и строить сообщество за%
боты путем примирения противников» (Herman, 1990: 269).

В определении Д. Мейтона акцент делается на активной стороне ненасилия как
действия, осуществляемого без нанесения прямого ущерба другой стороне. Но
здесь не отражен характер отношений одной стороны к другой. В определении 
Т. Германа, наоборот, подчеркивается, что ненасилие есть и отношение, и дейст%
вие, ориентированное на сопротивление «тирании и несправедливости», а также
примирению сторон, но фактически признается отрицание только физической си%
лы и недооценивается активная созидательная роль самого ненасилия.

В психологии сформировалось два подхода к трактовке ненасилия. Один под%
ход базируется на понимании ненасилия как общечеловеческой ценности, он полу%
чил название принципиального ненасилия. Сюда чаще всего относят идеи М. Ган%
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ди (Gandhi, 1960) и базирующиеся на них психологические концепции. Другой —
на использовании ненасилия в качестве орудия в борьбе за власть и влияние. Такой
подход был назван прагматическим ненасилием. Основоположником этого на%
правления считается Дж. Шарп (Sharp, 1973, 2010).

Цель настоящей работы — проанализировать с историко%психологических по%
зиций возникновение и развитие двух подходов в психологии ненасилия, базирую%
щихся на концепциях принципиального или прагматического ненасилия.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К НЕНАСИЛИЮ
Первым психологом мира и основателем психологии ненасилия считается 

У. Джеймс, который в 1910 г. написал статью «Моральный эквивалент войны» (пе%
реиздана в 1995 г.) (James, 1995). В этой статье он признает факт, что для опреде%
ленной категории людей война, несмотря на массовые убийства, резню и страда%
ния, обладает привлекательностью и имеет положительные психологические по%
следствия, связанные с героизацией подвигов, эмоциональным патриотическим
подъемом и т. п. У. Джеймс призывает психологов помогать обществу в поиске аль%
тернатив, не связанных с убийством, чтобы развить тот же уровень дисциплины 
и героических действий, что и война. В частности, он предлагает альтернативную
гражданскую службу для молодежи, которая включала бы различные виды трудо%
вой деятельности и коллективных работ.

Практически в это же время, тремя годами ранее, в 1907 г., выходит статья 
Л. Н. Толстого «Не убий никого» (Толстой, 1992), с которой Джеймс был знаком 
и ссылался на нее в своей работе. Подход Толстого принципиально отличается 
от подхода Джеймса. Толстой делает акцент на вере в Бога как основе для предот%
вращения войн и насилия во всех его формах, отрицая при этом веру в церковь 
и церковников. Согласно его концепции, которая была изложена в «Соединении 
и переводе четырех Евангелий», Бог есть бесконечное начало жизни, которое объ%
единяет всех людей. Поэтому причинение вреда кому%либо есть причинение вреда
самому себе.

Необходимо констатировать, что долгое время, вплоть до последней трети 
XX в., проблемам психологии мира и ненасилия уделялось относительно мало вни%
мания. Интерес к проблеме резко возрос начиная с 70%х гг. прошлого столетия.
Этому способствовало много факторов, связанных с угрозой третьей мировой
войны, борьбой чернокожего населения Америки за свои права, возглавляемой 
М. Л. Кингом, широким распространением идей М. Ганди, базирующихся на таких
понятиях индуизма, как «сатья» — честность, правдивость, «ахимса» — ненаси%
лие, «тапасья» — самопожертвование и др. Эти идеи были ассимилированы психо%
логией и переведены на язык науки.

Первым из психологов, кто попытался проанализировать с позиций психоло%
гии, точнее с позиций психоанализа, личность, деятельность и наследие Ганди, был
Э. Эриксон. В 1969 г. выходит его работа «Правда Ганди: о происхождении воин%
ствующего ненасилия» (Erikson, 1969). Она была с интересом встречена психологи%
ческой общественностью и дала толчок для последующих многочисленных теоре%
тических и эмпирических исследований в области психологии ненасилия.

Собственно, первой книгой, в которой предпринимается попытка осмыслить
феномен ненасилия с психологической точки зрения, является книга Л. Пелто%
на, которая вышла в 1974 г. под названием «Психология ненасилия» (Pelton, 1974).
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Автор, используя традиционные понятия психологии (восприятие, отношение,
убеждение, познание), связывает их с ненасильственными действиями, которым
посвящены отдельные главы, например «Ненасильственный протест», «Отказ 
от сотрудничества», «На пути к примирению». Годом ранее, в 1973 г., Дж. Шарп
публикует своей труд «Политика ненасильственных действий», который, хотя 
и не является чисто психологическим, тем не менее приобрел большое значение
(Sharp, 1973).

Эти две работы заложили основы для двух подходов в психологии к пониманию
ненасилия. Первый подход связан с исследованием ненасилия как общечеловече%
ской ценности, второй — с исследованием ненасилия с прагматической точки зре%
ния как метода достижения политических (и не только) целей. Названные подходы
были зафиксированы в ряде теорий ненасилия. Показательной в этом отношении
является теория ненасилия Р. Берроуза, который изначально выделяет принципи%
альное, т. е. этически обоснованное ненасилие, и прагматическое ненасилие как
эффективное средство достижения цели, каждое из которых может быть рефор%
мистским и революционным (Burrowes, 1996). Отсюда автором выделяется четыре
типа ненасилия: 1) принципиальное реформистское; 2) принципиальное революци%
онное; 3) прагматическое реформистское; 4) прагматическое революционное.

Обратимся к характеристике первого подхода, основывающегося на позиции
принципиального ненасилия. Исследования в этой области приходятся на послед%
нюю четверть XX столетия и продолжаются уже в XXI в. Из серьезных работ мо%
нографического характера назовем две книги под редакцией В. Кула, вышедшие 
в 1990 и в 1993 гг. (Perspectives on … , 1990; Nonviolence: Social and psychological … ,
1993), в которых он собрал доклады различных авторов по проблемам ненасилия,
а также его же монографию «Психология ненасилия и агрессии» (Kool, 2008), где
убедительно раскрывается роль ненасилия как активной созидательной силы 
в противовес агрессии. В 2009 г. выходит книга Д. Мейтона «Ненасилие и психоло%
гия мира» (Mayton, 2009), в которой ненасилие анализируется на внутриличност%
ном, межличностном, социальном и международном уровнях. В 2012 г. публикует%
ся монография «Психология нонкиллинга» под реакцией Д. Кристи и Дж. Пима,
которая становится особой вехой в развитии психологии ненасилия, поскольку
посвящена проблеме психологии неубийства как новому направлению в рамках
психологии ненасилия (Nonkilling Psychology, 2012). В 2014 г. издается книга «Лич%
ное миролюбие» под редакцией Г. Симса, Л. Нельсона и М. Пуаполо, где, как 
видно из названия, акцент делается уже на миролюбии как внутриличностной,
межличностной и социальной характеристике (Personal Peacefulness … , 2014). На%
конец, в 2020 г. выходит монография (в 2 т.) В. К. Кула и Р. Агравал «Ганди и пси%
хология ненасилия» (Kool, Agrawal, 2020а; 2020b), в которой авторы убедительно
показали жизнеспособность идей Ганди, их влияние на становление целого на%
правления в психологии, получившего название психологии ненасилия.

Таким образом, в рамках данного подхода превалирует отношение к ненасилию
как ценности, которое анализируется на четырех уровнях: внутриличностном,
межличностном, социальном и международном и не сводится лишь к ненасильст%
венным действиям в ходе разрешения конфликтов. Формируются свои направле%
ния: психология мира, собственно психология ненасилия, психология миролюбия
и психология нонкиллинга. Разрабатываются психологические теории ненасилия,
методы его исследования и формирования на различных возрастных этапах.
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Второе направление, как уже было указано, берет свое начало в работах 
Дж. Шарпа «Политика ненасильственного действия», опубликованной в 1973 г., 
и «От диктатуры к демократии», опубликованной в Бангкоке в 1993 г. Последняя
книга приобрела широкую известность, переведена на многие языки; рекоменда%
ции, изложенные в ней, в последние годы использовались при проведении так на%
зываемых цветных революций. В ней автор излагает свою концепцию борьбы 
с диктатурой и утверждения демократии с использованием ненасильственных ме%
тодов. Шарп предлагает 198 методов ненасильственной борьбы, которые сведены 
в пять групп: 1) методы ненасильственного протеста и убеждения; 2) методы отка%
за от социального сотрудничества; 3) методы отказа от экономического сотрудни%
чества (бойкоты, забастовки); 4) методы отказа от политического сотрудничества;
5) методы ненасильственного вмешательства.

Ненасильственные действия в контексте политической борьбы начинают актив%
но изучаться политиками, экономистами, социологами, психологами. Например,
Дж. Аммонс и К. Койн в своей статье дают обстоятельный анализ ненасильствен%
ных действий как важного средства реагирования на кризисы; действий, направ%
ленных на подрыв авторитарных правительств, борьбу с несправедливостью, со%
хранение прав человека и гражданских свобод, предотвращение государственных
переворотов, защиту от внешних угроз и изгнание иностранных захватчиков
(Ammons, Coyne, 2018). Х. Мерриман для того, чтобы понять, как работают нена%
сильственные движения, анализирует теорию и динамику ненасильственных дейст%
вий (Merriman, 2009). С. Винтхаген предпринимает попытку объединить ненасиль%
ственное сопротивление с последующим строительством нового (Vinthagen, 2015),
чего нет у Шарпа и в других исследованиях. Изучаются также и чисто психологи%
ческие аспекты ненасильственного сопротивления, в частности мотивация людей,
участвующих в протестной деятельности (Stapnes, Carlquist, Horst, 2020).

Необходимо констатировать, что к прагматическому ненасилию в ученом мире
двоякое отношение. Одни психологи признают его, другие относятся достаточно
критически. В частности, Л. Бхарадвадж прямо указывает, что смешение прагмати%
ческого ненасилия с принципиальным затуманивает понимание теории и практики
ненасилия в нашей личной, гражданской и политической жизни (Bharadwaj, 1998).
Еще более убедительно об этом говорит Р. Лэппин, который сделал всесторонний
анализ концепции Шарпа, показал ее сильные и слабые стороны (Lappin, 2009).
Прежде всего, указывает автор, следует признать, что Шарп никогда прямо не рас%
сматривает вопросы миростроительства, его беспокоит исключительно политика
ненасильственных действий. Согласно Шарпу, «ненасильственные действия — это
средство борьбы, как и война». Кроме того, нет никакой гарантии, что авторитар%
ный режим сменится на демократический. И самый важный момент — использова%
ние ненасильственных методов может быть осуществлено практически для любых
целей. В итоге Лэппин делает вывод о том, что «ненасильственные методы, несо%
мненно, предпочтительнее насильственных, но они не обязательно гарантируют
позитивные аспекты устойчивого мира, такие как инклюзивное управление, при%
мирение или безопасная среда» (там же: 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, на основе всего сказанного можно сделать заключение о том, что психо%

логия ненасилия к настоящему времени сформировалась как специфическое на%
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правление в психологии. Предметом ее исследования является ненасильственное
взаимодействие человека с миром в целом, природой и другими людьми. В зависи%
мости от акцентов — либо на ценностную сторону ненасилия, либо на его практи%
ческое приложение — в психологии сформировалось два подхода, получивших на%
звание принципиального ненасилия и прагматического ненасилия.

При реализации первого подхода, в основе которого лежит понимание ненаси%
лия как общечеловеческой ценности, внимание психологов сосредоточивается 
на всех сферах ненасильственного взаимодействия начиная с внутриличностного 
и заканчивая международным, что предполагает использование в процессе его
изучения традиционных психологических понятий, связанных с мотивацией дея%
тельности, личностными характеристиками и качествами, выявлением условий
формирования на разных возрастных этапах.

При реализации второго подхода основной упор делается на ненасильственные
действия в ходе общественно%политической борьбы, где ценностный аспект ото%
двигается на второй план. Этим и объясняется тот факт, что психологи, в отличие
от политиков, достаточно критически отнеслись к взглядам Дж. Шарпа и его прак%
тическим наработкам, что тем не менее не мешает их реализации, примером чего
являются ненасильственные протестные движения и «цветные революции». Все
это свидетельствует о том, что психологи должны вести более активную исследо%
вательскую и просветительскую работу в сфере распространения идей принципи%
ального ненасилия.
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The article is devoted to the issue of the formation of nonviolence psychology — the history of
the formation of two approaches to the study and practice of nonviolence, called principled and
pragmatic nonviolence. The first approach is based on the understanding of nonviolence as a uni%
versal value. Here and further, the attention of psychologists is focused on the study of nonviolence
in all spheres of human life. The second approach is based on the understanding of nonviolence
mainly within the framework of the implementation of socio%political struggle, where the value
aspect is relegated to the background. A critical analysis of the second approach is given, and it is
concluded that it is necessary to intensify research and educational work to spread the ideas of
principled nonviolence.
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