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Восприятие вины и возможности прощения 

 

М.М.Ганиева  

М.Н.Усманова  

Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: Вина и прощение являются распространенными 

эмоциональными переживаниями в нашей повседневной жизни. Они играют 

значительную роль в социализации, функционируют как механизмы 

социального контроля. В данной статье авторы раскрывают особенности 

восприятия вины и возможности прощения. 

Ключевые слова: чувство вины, восприятие, ответственность, прощение, 

угрызение совести.  

 

The perception of guilt and the possibility of forgiveness 

 

M.M.Ganievа 

M.N.Usmanova 

Bukhara State University 

 

Abstract: Guilt and forgiveness are common emotional experiences in our daily 

lives. They play a significant role in socialization, they function as mechanisms of 

social control. In this article, the authors reveal the features of the perception of guilt 

and the possibility of forgiveness. 

Keywords: guilt, perception, responsibility, forgiveness, remorse. 

 

Вина и прощение являются распространенными эмоциональными 

переживаниями в нашей повседневной жизни. Они играют значительную роль в 

социализации, функционируют как механизмы социального контроля. Несмотря 

на различия в понимании данных феноменов, они являются универсальными. В 

последние годы отмечается рост интереса к изучению феноменов вины и 

прощения, что связано с появлением достаточного количества зарубежных и 

отечественных работ, посвященных исследованию этих явлений. Многие авторы 

в своих работах указывают на особое место феноменов вины и прощения в связи 

с морально-нравственным развитием и поведением индивида. Вина 

рассматривается как чувство, возникающее в результате совершения поступков, 

вступающих в противоречие с моральными, этическими и религиозными 

нормами, как сигнал рассогласования между фактическим или еще только 
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предполагаемым поступком и эталоном нравственного самоконтроля. Вина 

стимулирует мотивацию восстановления справедливости и появление чувства 

личной ответственности, формируют потребность в соблюдении общественных 

норм. Прощение всегда предполагает внутреннюю работу над собой, порой 

требующую не одного, а сотни и даже тысячи шагов. Прощение является актом 

милосердия по отношению к самому себе, а не одолжением и великодушием к 

обидчикам и врагам. 

Вина - это неприятное чувство, которое возникает на фоне внутреннего, 

субъективного отношения к своим поступкам, действию/бездействию и их 

последствию. В норме чувство вины присущее каждому человеку. Оно связано с 

чувством угрызения совести и в следствии - с ответственностью. Чувство вины 

возникает, когда человек реально или предположительно причиняет другому 

боль или ущемляет чьи-то интересы или права. 

Если в нас возникает “положительная” вина (угрызение совести) - то это 

светлое чувство, которое говорит нам об ошибке и о призыве что-то изменить, 

исправить, принести извинения. «Отрицательное» чувство вины - это негативное 

чувство, которое направлено на разрушение/наказание себя. Это чувство 

поглощает все светлые эмоции в душе человека: радость, уважение к себе, 

любовь. Вина блокирует наше желание действовать, вызывает чувство 

беспомощности, мешает нормально жить. 

Самые распространённые причины возникновения чувства вины. 

1. Родители-дети (3-6 лет). Воспитывая своего ребенка, взрослые часто дают 

оценку не поступку, а личности. Если родителю не нравилось что-то - говорилось 

“ты плохой мальчик”, “плохая девочка”, осуждая ребенка, а не ваш поступок. 

Внедряя систему поощрения и наказания, зарождается чувство вины в 

подсознание ребенка, который не разделяет «Я» и «Мои поступки». 

2. Дети-родители. Хорошо освоив чувство вины, дети очень умело 

манипулируют своими родителями для достижение собственной выгоды. Самые 

распространённые фразы:” Если бы ты меня любил - ты бы…”; вспоминая 

родителю, как он был “не прав”. Этот сценарий прекрасно применяется и 

взрослыми: с супругами, близкими друзьями и даже коллегами. 

3. Общество. Детский сад, школа. Здесь чувство вины подкрепляется ещё 

больше, полагаясь на восприятие ваших поступков окружающими. Общество 

внушает о необходимости подчинения. Существуют и негласные запреты на 

проявления инициативы и самовыражения. Унизительное сравнение поступков, 

действий с другими личностями.  

4. Религия. Первородный грех. Несовершенность перед создателем.  

5. Самообвинение. Это наиболее тяжелая форма вины. Мы обвиняем себя, 

если чувствуем, что нарушили свои моральные правила, установки или правила 
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общества. Здесь чувство вины испытывается постоянно. Человек чувствует вину 

без реальной причины, выдумывая все новые и новые поводы. При чем 

совершенно не имеет значение, за что себя винить, повод найдется.  

6. Вина неудачника. Это чувство вины возникает если не смогли оправдать 

свои или чужие ожидания. Вина за то, что что-то не смог, упустил возможность, 

сделал неправильный выбор. 

7. Чувство вины из-за несчастья. Вина жертвы. 

8. Чувство вины после потери близких. Когда человек теряет близкого, 

возникает чувство, что это можно было бы как-то предотвратить. Избавление от 

негативного чувства вины- многоступенчатая работа. 

Первое, что нужно осознать, что это чувство отрицательное, оно 

разрушающее. Это чувство умело может маскироваться под депрессию или 

неудовлетворенность собой, или миром. Затем попытаться найти начало этого 

чувства, ту ситуацию, когда это чувство возникло. На этом этапе важно 

понимать, что все люди имеют одинаковое право на ошибку, а также учесть тот 

факт, что далеко не все зависит только от самого человека. Есть выбор и 

поступки других, есть природные условия, форс-мажор. Ошибки совершают все 

люди. Более того - ошибки необходимы. Это наши учителя, жизненные уроки. 

Чувство вины боится действий, стремления исправить ситуацию, ошибку. 

Вина является сложным психологическим феноменом, тесно связанным с 

таким моральным качеством, как совесть, и в имплицитном сознании 

обозначается как «угрызение совести». 

Западные психологи выделяют вину - состояние и вину - черту. В 

терминологии, речь идет об эмоции вины и совестливости как моральной черте 

личности. Вина-черта, по данным И.А. Белик [2], выше у женщин, чем у мужчин, 

и ниже у лиц с высоким уровнем образования. 

В разных науках вина понимается по-разному. Психологическое понимание 

вины сводится к переживанию недовольства собой, связанного с обнаружением 

человеком рассогласования между собственным поведением и принятыми 

моральными нормами.  

В психологии вина, как подчеркивают О.С. Васильева и Е. В. Короткова [3], 

соотносится со следующим за негативной активностью периодом времени. 

Следуя распространенному в обыденной речи штампу, они называют вину 

чувством, детерминированным потребностью, локализующейся на высшем 

уровне пирамиды потребностей (чувство в их понимании - это высшая эмоция). 

В то же время эти авторы показывают биологические истоки вины: «Наблюдение 

за невербальным поведением животных и детей показывает, что они также 

переживают эмоции, похожие на моральные чувства высокоразвитого человека. 

Например, провинившееся животное при виде хозяина поджимает уши, хвост, 
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скашивает глаза, опускает голову и старается удалиться. Аналогично и 

невербальное поведение детей, когда они осознают, что своим поведением 

обижают родителей. Более того, ребенок уже в раннем возрасте демонстрирует 

способность просить прощения, раскаиваясь в содеянном.  

Характерен в отношении изучения моральных чувств дошкольников 

эксперимент, описанный А.Н.Леонтьевым. Ребенку предлагалось достать 

удаленный от него предмет, не вставая со своего места. Несмотря на то, что 

ребенок после ухода экспериментатора нарушал данное правило, встав со своего 

места, пользуясь отсутствием наблюдения за ним, он не смог впоследствии 

принять от экспериментатора в награду за выполненное задание шоколадную 

конфету. Конфета, столь желанная вначале, оказалась горькой: вызывала слезы. 

Эти слезы ребенка дошкольного возраста свидетельствуют о способности 

маленького человека уже в таком возрасте переживать вину по поводу 

нарушения принятого правила». [6, с. 32-33] 

Д. Ангер [2] рассматривает вину как двухкомпонентную эмоцию. Первый 

компонент - вербально-оценочная реакция человека («Я не должен был делать 

этого!»), или раскаяние. В ее основе лежит негативное отношение к себе, 

самообвинение, связанное с осознанием либо совершенного проступка, либо 

нарушения собственных моральных принципов. Признание своей провинности 

(«неправильного» поступка), неправоты или предательства своих убеждений 

порождает второй компонент - вегетативно-висцеральную реакцию с целой 

гаммой мучительных и довольно стойких переживаний, преследующих 

человека: угрызения совести, сожаление о совершенном, неловкость (стыд) 

перед тем, кого обидел, страх потерять дорогого человека и печаль по этому 

поводу. Правда, возможно и раскаяние без эмоциональной реакции, чисто 

формальное, внешнее, неискреннее, вошедшее в привычку, или как рассудочный 

вывод. Так, дети часто раскаиваются, но не исправляются. 

И.А. Белик [2] рассматривает вину как четырехкомпонентное образование. 

В нее входят:  

1. Эмоциональный компонент (переживания дисфорического характера - 

угнетенность, подавленность, страдание и т. д.), сожаление и раскаяние 

2. Когнитивный компонент, который включает осознание и анализ 

поступка, осознание несоответствия «реального» и «идеального» 

3. Мотивационный компонент: желание исправить или изменить 

сложившуюся ситуацию или поведение 

4. Психосоматический компонент, связанный с неприятными физическими 

ощущениями (головная боль, тяжесть в животе и т.д.). 

Один из видных представителей современного психоанализа Д.Вайсс 

полагает, что вина межличностна по происхождению и функциям и играет 
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адаптивную роль в поддержании взаимоотношений между людьми. Сходная 

точка зрения имеется и у других авторов (например, Locke, Horovitz, 1990). Вина, 

отмечает Вайсс, может стать малоадаптивной, иррациональной и патогенной, 

когда она преувеличена и сдерживаема или когда она неоднократно связана со 

стыдом. [2] 

З.Фрейд (Freud, 1959) рассматривал вину как нравственную разновидность 

тревоги, как «тревогу совести». Этой же точки зрения придерживается и другой 

психоаналитик - Г. Мандлер (Mandler, 1975), утверждающий, что вина и тревога 

- это разные названия одного и того же явления. Вина, по этому автору, - это 

тревога относительно реального или воображаемого промаха. Переживание этой 

разновидности тревоги запускает особый защитный механизм, с помощью 

которого человек пытается загладить или нейтрализовать ущерб, нанесенный его 

ошибочными действиями вины».  

Некоторые западные психологи отмечают тесную связь вины со страхом 

(Switzer, 1968; Sarason, 1966), а О. Маурер (Mowrer, 1960) вообще отождествляет 

вину со страхом перед наказанием. Такая позиция авторов объясняется тем, что 

они придерживаются представлений о генезисе вины с позиции теории научения, 

где наказание (порицание) является основным фактором. Несмотря на 

имеющиеся различия, с легкой руки З. Фрейда, вина рассматривается многими 

учеными психоаналитиками и практиками-психотерапевтами как 

деструктивный психологический феномен. 

Анализ понятия прощения широко распространен в социологических, 

религиозных, философских и других областях, поэтому феномен прощения 

носит характер комплексного междисциплинарного исследования. Вследствие 

того, что человеческая жизнь представляет собой многоуровневую систему, т.е. 

обуславливает разноплановость взаимодействия между людьми (включает 

религиозные, юридические, бытовые и др. виды отношений), которые могут 

вызвать разного рода недопонимания, конфликты. Отсюда и возникает интерес 

рассмотрения опыта прощения, в частности неотрывно от понятия вины. 

Со второй половины XX века и по настоящее время понятие прощения 

широко используется во всех областях человеческого общения. Во все времена 

актуальность прощения как способа коммуникации признается каждым 

человеком, поскольку прощение помогает налаживать отношения не только 

между отдельными личностями, но и нациями, народами, государствами, то есть 

выступая коррелятором межличностной и межкультурной коммуникации. 

Прощение - одно из связующих звеньев человеческого общения. Изучение 

проблемы прощения широко распространено не только в философии, но также в 

психологии и других областях исследований, в рамках которых необходимо 
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глубокое, детальное изучение данной проблематики. Иными словами, мы можем 

говорить о том, что проблема прощения носит междисциплинарный характер. 

Каждый человек в своей жизни неоднократно сталкивается с дилеммой 

прощения - «непрощения». Интуитивно мы осознаем, что значит простить и быть 

прощенным, но механизм этого процесса довольно сложен. В связи с этим 

возникает потребность в изучении данного феномена, однако не просто как 

повседневного опыта в общении, но также на более высоком уровне. Отсюда 

разграничение понимания одного и того же процесса в различных сферах 

человеческой жизни: духовной, социальной, политической и т. д. 

Поль Рикёр в своей работе "Память, история, забвение"[8] показывает одну 

из сторон категории прощения, анализируя данный феномен с точки зрения 

обязательной категории вины. Автор очень подробно рассматривает опыт 

прощения, уделяя внимание всевозможным аспектам и мелочам, в том числе 

пытаясь разрешить вопрос об условиях возможности совершения акта прощения. 

Можно сказать, что проводится не простое исследование понятия прощения в 

общем, но также, если можно так выразиться, функционал прощения. 

П. Рикёр начинает рассмотрение проблемы прощения в контексте языкового 

анализа. Прощение возможно лишь в той области, где можно обвинение 

представить словесным актом, тем самым попадая в рамки языковых отношений, 

т.е. когда можно внушить человеку его виновность. Процесс прощения, в свою 

очередь, также есть область языковых отношений. В итоге наблюдается 

двуединый процесс передачи языковой информации в обе стороны: внушение 

виновности и акт прощения, причем все это может адресоваться одним 

субъектом действия как нескольким, так и одному человеку. 

Невозможно рассматривать прощение само по себе, но только с оппозицией, 

в роли которой выступает вина. Прощать нужно именно за определенный факт 

действия или бездействия, то, само собой разумеется, необходимо наличие 

такого факта, однако вина должна быть доказана, признана.  

Прощение и наступает лишь в том случае, если: 

а) совершен некоторый аморальный поступок, требующий некоторого 

порицания 

б) лицо, совершившее данное действие признает данный факт 

в) обидчик нуждается в прощении, т.к., признав собственную вину, субъект 

находится в состоянии душевного смятения, ощущая чувство вины перед 

жертвой. 

Итак, прощение связано с понятием вины. Это то, что служит глубинной 

предпосылкой понятия прощения. "Опыт вины обретается главным образом 

посредством чувства". [8, с.636] Данное чувство и опыт у П. Рикёра сравнивается 
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с понятием предельных ситуаций, когда человек стоит на грани, ощущая при 

этом собственную конечность.  

Вина - необходимое условие проявления прощения. Это две стороны одного 

события. Простить можно только тогда, когда есть за что прощать, 

следовательно, там, где нет вины, нет и прощения. Именно поэтому столь 

необходимо данное соотношение. Можно выразиться таким образом, что вина в 

данном контексте выступает в роли "прощения в возможности", некоторой 

актуализирующей силой, или катализатором. Это в действительности имеет 

место быть. Ведь только осознавая сам факт вины перед "другим", обиды и вреда, 

нанесенными "другому", можно прийти к раскаянию и, следовательно, к 

потребности быть прощенным. Чувство тяжести и стыда, раскаяния и 

неуспокоенности, которые присутствуют в человеке, вызывают потребность 

отпущения грехов, которое невозможно без прощения жертвой своего обидчика.  

Таким образом, прощение - не только жест доброй воли одного из субъектов 

отношений, но и некоторая духовная потребность, возникающая вследствие 

раскаяния, осознания вины. Прощение для одного - дар, для другого - 

необходимость. 

Современные психологические теории и исследования межличностного 

прощения говорят о том, что прощение важный фактор и психического, и 

физического здоровья. И обиженный, и обидчик выигрывают от искреннего 

прощения, дарованного с любовью и принятого со смирением и благодарностью. 

Хотя профессиональные психологи не могут принудить своих клиентов 

проявлять милосердие, они помогут и конкретным людям, и обществу в целом, 

если будут способствовать пониманию того, что представляет собой истинное 

прощение, и поощрять других, осуществлять это доброе деяние на практике. В 

самом общем виде смысл прощения можно передать следующим образом: во-

первых, освобождение человека от вины, во-вторых, отказ от вменения ранее 

принятых обязательств. В то же время прощение является реакцией, на которую 

невозможно настроиться. 
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