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Аннотация
Описание этого момента идет с интеллектуальной и

психологической, философской и духовной точки зрения. Особое
значение оно имеет для человека, стремящегося сознательно и
целенаправленно заниматься развитием своей личности, реализуя
программу самовоспитания и самосовершенствования. Эта
работа уже присутствует в книге «Психологический паразитизм»,
планируется ее размещение в «Этико-психологическом
словаре» (4-6-томник). Конечно, это явление является настолько
многогранным и, в определенном смысле, изощренным, что
ему можно было бы посвятить большую книгу (около 500
страниц). Но, в связи с тем, что автор планирует написание более
500 работ, посвященных классическим ценностям человеческой
жизни, работа такого объема, по отдельным моментам, пока
представляется, чисто теоретически, невозможной.



 
 
 

Александр Алтунин
Мнительность

Это свойство человеческой натуры далеко не так просто,
как это представляется на первый взгляд. Одной из состав-
ных частей мнительности является чувство неуверенности
в себе и своих силах. Нередко это является закономерным
результатом воспитания человека в детском и подростко-
вом возрасте, когда ребенка чрезмерно опекают или под-
вергают мощному психологическому прессингу, значитель-
но ограничивая свободу проявления желаний и стремлений,
высказывания своих мнений и представлений, в отстаивании
своих принципов и убеждений. Разнообразные и многочис-
ленные комплексы неполноценности часто располагаются не
только в сознании человека, но и в его подсознании. А по-
этому контролироваться и регулироваться им не могут. А
влияние, тем не менее, на важнейшие процессы в жизни че-
ловека они оказывают. И влияние их может быть не просто
большим, а буквально парализующим волю и разум челове-
ка своим дестабилизирующим и дезорганизующим воздей-
ствием.

Хорошо подпитывает мнительность слабая сила воли.
При этом человеку нередко бывает очень трудно мобилизо-
вать все силы ума и души для решения сложной проблемы.
А для полного или частичного оправдания своей беспомощ-



 
 
 

ности и несостоятельности человек начинает придумывать
различного рода причины.

И все было бы не так плохо, ведь человек себя реабили-
тировал в глазах окружающих. Но, вставая на такой путь ре-
шения своих проблем, человек, тем самым, создает для себя
гораздо более сложные проблемы. Это проблемы взаимоот-
ношения с самим собой. Это то, от чего нельзя спрятаться
нигде и никогда. Быстрое и легкое решение проблемы путем
мнимой реабилитации создает у человека мощное искуше-
ние пользоваться данным логическим инструментом гораз-
до чаще и значительно интенсивнее. А это уже тропинка, ве-
дущая к авантюре и интриге. Не говоря уже о том, что лгать
самому себе нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах.
Ибо, это чревато очень серьезными последствиями и ослож-
нениями. В частности, серьезной психологической и психи-
ческой патологией. О духовной деградации, в этом случае,
уже и говорить не приходится.

Интенсивное и настойчивое оправдание бессмысленности
и бесполезности своего существования может превращаться
в своего рода навязчивую идею. Которая настолько захваты-
вает волю и сознание человека, что уже почти никто и ни-
что не способны вывести человека из этой духовной спячки.
Он словно превращается в послушную и безропотную мари-
онетку в руках злого духа. И, чем чаще он себя оправдывает,
тем сильнее и бесповоротнее отдает себя во власть темных
сил. Это, кстати, одно из реальных подтверждений истинно-



 
 
 

сти высказывания о том, что «благими намерениями дорога
в ад вымощена». Это вообще один из наглядных примеров
отсутствия мудрости у многих людей, ибо, «они не ведают,
что творят».

Мнительный человек придумывает для себя проблемы
там, где их на самом деле нет. Или буквально «раздувает из
мухи слона», придавая особую значительность второстепен-
ным и третьестепенным моментам жизни. Он видит потен-
циальную угрозу своему счастью и благополучию букваль-
но во всем. Малейшее неодобрение со стороны окружающих
или, тем более, откровенная критика, воспринимается, как
мощный стрессовый фактор, как событие чрезвычайной дра-
матичности.

В составе мнительности иногда может находиться и чрез-
мерно обостренное чувство долга и ответственности. Когда
человеку хочется лично контролировать целый ряд процес-
сов в жизни других людей, обеспечивая, тем самым, сто про-
центов успешности всего и всегда. Желание по своей су-
ти, можно сказать, неплохое. Но невыполнимое реально. Об
этом, кстати говоря, пишут классики психологии. Что неже-
лательно ставить перед собой задачи, значительно превыша-
ющие реальные возможности человека. Ибо, это не только
не укрепляет силу воли человека, а наоборот ее разрушает.

Важно порой помнить народную мудрость о том, что «не
ошибается только тот, кто ничего не делает», но при этом
«глупец не тот, кто ошибается, а тот, кто своих ошибок не



 
 
 

признает». Неадекватная самооценка, как в отдельных мо-
ментах, так и в целом, способна породить массу иллюзий и
заблуждений, резко снижая объективность отношения чело-
века к себе и окружающим, к жизни вообще и к своему ме-
сту в этой жизни, в частности.

Человек может преодолеть свою мнительность достаточно
простым путем: решая задачи первоначально заведомо лег-
кие и простые. А в последующем, постепенно повышая их
сложность. Но по этой лестнице лучше идти ровным и спо-
койным шагом, не перепрыгивая через две-три ступеньки.
Ибо, это может поставить под сомнение успешность всего
запланированного мероприятия.

Обострению мнительности в человеке способствует его
стремление решить сложный вопрос легко и быстро. А это
невозможно в принципе даже чисто теоретически. Душевная
и умственная лень часто заставляют человека отказываться
от решения вопросов, которые требуют серьезной предва-
рительной подготовки и многоэтапного практического осу-
ществления. Человек своими руками создает себе клетку, за
пределы которой он в последующем опасается выходить. И
это бывает очень грустно.


