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Abstract. The article discusses the influence of psychological and social factors on the occurrence of an
inferiority complex and the features of its manifestation. The most frequent scenarios for the appearance of an
inferiority complex are consistently disclosed. Several examples of the manifestation of an inferiority complex in
different personalities are considered. To implement the research tasks, the authors conducted a socio-
psychological study in November, 2022. The object of empirical research was 20 students of the Volgograd
Institute of Management, a branch of the RANEPA, aged 18–19 years. For practical research, we used a self-
determination test of an inferiority complex, which consists of 30 questions. The results of the study show that
the respondents own assessment of the inferiority complex differs from what it really is. Everyone has an
inferiority complex, but each person evaluates it differently: someone thinks he or she has a lot of complexes, and
someone thinks he or she is perfect. The largest percentage in this testing took a low level of self-determination
of the inferiority complex. These respondents believe that they do not have complexes at all, though everyone
does. Such people often have an inflated self-esteem, because of which they do not see themselves from the
outside. The authors offer recommendations for working with an inferiority complex, which can be used in the
work, depending on the conditions.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние психологических и социальных факторов на возникно-
вение комплекса неполноценности и особенности его проявления. Последовательно раскрыты наиболее
частые сценарии появления комплекса неполноценности. Рассмотрены несколько примеров проявления
комплекса неполноценности у разных личностей. Для реализации исследовательских задач авторами в нояб-
ре 2022 г. проведено социально-психологическое исследование. Объект эмпирического исследования: 20 сту-
дентов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Возраст респондентов 18–19 лет. Для
практического исследования использовали тест по самооценке комплекса неполноценности, который состо-
ит из 30 вопросов. Результаты анализа показали, что собственная оценка комплекса неполноценности отли-
чается от того, что есть на самом деле, что комплекс неполноценности присутствует у всех, но каждый
человек по-разному оценивает его у себя: кто-то считает, что у него полно комплексов, а кто-то – что он
идеален. Самый большой процент в данном тестировании занял низкий уровень самооценки комплекса
неполноценности. Данные респонденты считают, что у них вообще нет комплексов, но такого не бывает.
У таких людей зачастую присутствует завышенная самооценка, за счет которой они не видят себя со сторо-
ны. Авторами предложены рекомендации по работе с комплексом неполноценности, которые могут быть
использованы в работе в зависимости от условий.

Ключевые слова: комплекс неполноценности, девиантное поведение, социализация, самооценка, аг-
рессивность, компенсация, комплекс превосходства, чувство неполноценности.

Введение

Комплекс неполноценности, как и дру-
гие психологические комплексы, часто вли-
яет на личность человека и делает его не-
способным жить своей жизнью в полной
мере. Почти все люди имеют те или иные
комплексы. Но для одних комплексы явля-
ются стимулом к самореализации и самоак-
туализации, то для других эти комплексы
являются непреодолимыми препятствиями
на пути достижения целей [2]. Сложность
изучаемого явления заключается не только
в неоднозначности трактовки понятия «ком-
плекс неполноценности» в современных реа-
лиях, но и в трудности определения «чистых»
фактов его проявления, что свидетельству-
ет о потребности проведения дополнитель-
ных исследований в этой области.

Цель исследования заключается в изу-
чении и анализе психологических и соци-
альных факторов возникновения комплекса
неполноценности и особенностей его прояв-
ления [3].

Практическая значимость исследования
заключается в том, что основные рекоменда-
ции, выводы и тенденции, полученные в резуль-
тате полученных результатов, могут быть ис-
пользованы в качестве научно-методологичес-
кой основы для университетских исследований
в области социальной психологии.

Методы и материалы

Немецкий психоаналитик Альфред Ад-
лер был первым, кто изучал такой феномен
как чувство неполноценности. Неполноцен-
ность, по мнению психологов, проявляется
в детстве, когда ребенок сильно пережива-
ет свою никчемность, уязвимость, сравни-
вая себя со старшими детьми и родителями.

Это происходит за счет выраженной за-
висимости от окружающих. Особенно в пер-
вые годы жизни ребенок полностью зависим
от матери, он идентифицирует себя с ней, мать
и ребенок неделимы. Именно раннее появле-
ние ощущения неполноценности закладывает
основу для будущей борьбы за превосходство
над своим окружением. Само по себе чувство
неполноценности не считается болезнью или
недостатком, так как человек при рождении
является слабым, беззащитным и беспомощ-
ным и изначально люди не равны по ряду кри-
териев (пол, вес, рост, физические особеннос-
ти и т. д.). Однако это чувство неполноценно-
сти может трансформироваться в комплекс
неполноценности [6].

Комплекс неполноценности – это сово-
купность психологических и эмоциональных
ощущений человека, выражающихся в чувстве
собственной ущербности и иррациональной
вере в превосходство окружающих над собой
[4]. В появлении комплекса неполноценности
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играет важную роль социализация. Социали-
зация – это процесс интеграции индивида в
социальную систему, вхождение в социальную
среду через овладение ее социальными нор-
мами, правилами и ценностями, знаниями, на-
выками, позволяющими ему успешно функ-
ционировать в обществе [1]. Человек прохо-
дит первичную социализацию от рождения до
16–25 лет его жизни, когда индивид получа-
ет возможность нормальной самостоятель-
ной жизни в обществе. Существуют агенты
социализации – это отдельные люди, группы
или организации, которые влияют на освоение
индивидом социальных ролей, участвуя в его
личностном становлении [7]. Первичными
агентами социализации являются семья, род-
ственники, сверстники, друзья, приятели и т. д.
– ближайшее окружение человека. Все они
влияют на формирование взглядов, убежде-
ний и ценностей, именно первичные агенты
социализации в большей степени воздей-
ствуют на то, к какому виду компенсации
придет индивид (неполной, полной, мнимой
или сверхкомпенсации).

Анализ

Существует несколько сценариев возник-
новения комплекса неполноценности: физичес-
кие недостатки, проблемы детства, негатив-
ное самовнушение, критика со стороны близ-
ких, дискриминация [2]. Все это приводит к
расстрою Я-концепции, это может выражать-
ся в неприятии своей сексуальности, своего ген-
дера, своих врожденных качеств и характери-
стик, своего собственного восприятия, позна-
ния этого мира, в наличии неприятия своего
реагирования на окружающую действитель-
ность, адаптации к миру, неприятия своего эмо-
ционально- чувственного фона, поведения, стес-
нения своих потребностей, все это накладыва-
ет отпечаток на ядро, самость личности. Наи-
более распространенная причина появления
данного комплекса – отношение первичных
агентов социализации.

Есть четыре чаще встречающихся сю-
жета развития событий, которые могут приве-
сти к дисбалансу и разрушению Я-концепции:

1. Родители по отношению к своему ре-
бенку были деспотичные, критикующие, обес-
ценивающие, они не давали безусловную лю-

бовь ребенку, спустя время ребенок начал
понимать, что то, каким он является на дан-
ный момент он не нужен, не интересен своим
родителям, родители его не любят, следова-
тельно, по мнению ребенка в нем имеется
какая-то ущербность, которая портит его от-
ношения с родителями, в ребенке закладыва-
ется мысль – если бы с ним было все так, его
бы любили.

2. Один родитель поощряет то, что дру-
гой не принимает, примером служит ситуация,
при которой матери импонирует спокойное и
кроткое поведение сына, а отец напротив счи-
тает, что мальчик должен быть шумным и не-
поседливым, в этой ситуации ребенок сталки-
вается с противоречием и ведет себя по-раз-
ному с каждым из родителей, чтобы порадо-
вать и угодить им, из-за этих несостыковок про-
исходит разлом Я-концепции.

3. В целом любящие родители, но прини-
мающие лишь часть личности ребенка, игно-
рируя другую, подавляя то, что им не нравит-
ся. Такие родители часто говорят, что любят
своего ребенка, когда он хорошо учится, ведет
себя тихо и позитивно, а когда ребенок терпит
неудачу в учебе или агрессивно себя ведет –
нет. У ребенка формируется установка, что-
бы получать любовь родителей нужно быть
каким-то неполным.

4. Гиперопека со стороны родителей и
других значимых взрослых. Первичные аген-
ты социализации, стараются избавить ребен-
ка от любых трудностей, берут на себя ответ-
ственность за решение всех его проблем и не
дают ему возможности приложить собствен-
ные усилия, это приводит к тому, что ребенок
чувствует себя ничтожным, ни на что не год-
ным, завистливым и напряженным.

Впоследствии такая личность боится
показаться какой-то не такой, ущербной, че-
ловек боится критики, отстаивать свое мне-
ние и личные границы, он сторонится ответ-
ственности, у него появляется сильнейшая
зависимость от чужих оценок, он постоянно
нуждается в одобрении и советах со стороны
окружающих.

Стоит отметить, что чувство неполно-
ценности в разной степени, но сопровождает
всех людей на протяжении их жизни при пере-
ходе в следующую возрастную фазу. На каж-
дом данном этапе перед человеком стоит за-
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дача: как именно он сможет совладать с этим
чувством. Человек, имеющий стабильную
психику, выберет путь компенсации под сред-
ством достижений поставленных целей, будь
то спортивные победы или продвижение по
карьерной лестнице. Но люди, имеющие ка-
кую-то психологическую травму, вероятнее
всего, выберут путь мнимой компенсации и
сверхкомпенсации, при которой человек будет
извлекать привилегии из своих недостатков,
пытаясь вызвать у окружающих чувства со-
страдания и стараться возвысится над ос-
тальными, предпринимая различные действия
не для блага общества в котором находится
этот человек, а для своих собственных, чаще
всего такие люди становятся агрессорами и
тиранами, у таких людей личностный рост при-
останавливается. Такие виды компенсации
могут привести к возникновению в обществе
людей с девиантным типом поведения. Люди,
у которых имеется комплекс превосходства,
считают абсолютно нормальным присвоить
себе чужую вещь, более наглядно это можно
проследить у детей, из-за чувства превосход-
ства они начинают воровать. Также некото-
рые убийцы с комплексом превосходства
трактуют свои преступления действиями на
благо общества, они считают себя героями.
История насыщенна случаями, когда люди,
наделенные официальной легитимной властью,
лишают жизни других людей. Ярким приме-
ром является Салтыкова Дарья Николаевна,
повинная в убийстве нескольких десятков сво-
их крестьян [5]. Сначала крестьяне не акцен-
тировали внимание на периодических избива-
ниях Салтычихой своих людей, но некоторое
время спустя, издевательства стали более
жестокими и за ними последовали убийства.
Женщина испытывала от процесса насилия и
своего доминирования над ситуацией удовлет-
ворение. Жертв, умерших от рук барыни, за-
капывали, а причиной смерти называли бо-
лезнь или же объявляли его как без вести про-
павшим или сбежавшим.

Ирмхард Ида Ильза Грезе – нацистская
надзирательница лагерей смерти. Девушка
является еще одним примером человека с
наличием гипертрофированного комплекса
превосходства, усиленным возможностью
осуществления властных полномочий по от-
ношению к другим людям. Свидетели ее

страшных издевательств и убийств в своих
показаниях описывали как «Ангел смерти»
беспощадно расправлялась с заключенными,
избивала до смерти женщин, морила голодом
собак и натравляла их на своих жертв.

Результаты

Для практического исследования был
взят тест по самооценке комплекса неполно-
ценности. Он состоит из 30 вопросов с тремя
вариантами ответов – «часто, иногда, редко»
– и также присутствует еще несколько вариа-
ций ответов. Нужно выбирать тот вариант от-
вета, который вы считаете верным. Каждо-
му варианту ответа присваиваются баллы, ко-
торые в конце подсчитываются. В данном ис-
следовании участвовало 20 респондентов, сту-
денты 2-го курса.

Проанализировав результаты теста, мы
сделали вывод, что собственная оценка ком-
плекса неполноценности отличается от того,
что есть на самом деле, что комплекс непол-
ноценности присутствует у всех, но каждый
человек по-разному оценивает его у себя: кто-
то считает, что у него полно комплексов, а
кто-то – что он идеален [6, c. 211–220].

У 3 респондентов высокая самооценка
комплекса неполноценности, это значит, что
они набрали от 0 до 40 баллов. В данном слу-
чае человек оценивает себя негативно, за-
цикливается на своих слабых сторонах и не-
удачах. Происходит постоянная борьба с са-
мим собой, что может усугублять и комп-
лексы, и ситуацию, и даже отношения с дру-
гими людьми.

Уровень выше среднего самооценки ком-
плекса неполноценности присутствует у 5 рес-
пондентов из 20. Это означает, что опрашива-
емые набрали от 41 до 80 баллов. В этом слу-
чае у людей есть возможности самому попро-
бовать справиться со своими комплексами.
Временами люди даже боятся анализировать
себя и свои поступки.

Средний уровень самооценки закомплек-
сованности был выявлен у 3 респондентов,
которые набрали от 81 до 130 баллов. Есте-
ственно, человек осознает, что у него присут-
ствуют различные комплексы. Однако он ста-
рается объективно оценивать свое поведение
и поступки других людей.
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Самый большой процент в данном тес-
тировании занял низкий уровень самооценки
комплекса неполноценности, по полученным
данным 9 человек набрали от 131 до 150 бал-
лов. Данные респонденты считают, что у них
вообще нет комплексов, но такого не бывает.
У таких людей зачастую присутствует завы-
шенная самооценка, за счет которой они не
видят себя со стороны. Это может негативно
повлиять не только на ваши отношения с дру-
гими людьми, но и в целом на жизнь.

Заключение

Таким образом, можно предоставить
несколько рекомендаций по борьбе с комплек-
сом неполноценности:

1. Найдите свои собственные положи-
тельные качества и преимущества. Вспомни-
те все успехи и достижения. Запишите их на
бумаге и время от времени перечитывайте.

2. Найдите мотивацию для себя и рабо-
тайте над недостатками. Вы можете посещать
семинары и тренинги, слушать аудиокниги или
знакомиться с успешными людьми. Исполь-
зуйте любую возможность для того, чтобы
измениться к лучшему.

3. Психологические тренинги. Например,
разделите чистый лист бумаги вертикальны-
ми линиями на две части. С одной стороны,
запишите свои хорошие качества, с другой –
плохие качества. После лист необходимо раз-
резать пополам. Список положительных ка-
честв клиент оставляет себе, а список нега-
тивных нужно уничтожить.

Это лишь малая часть пути к преодоле-
нию комплекса неполноценности. Выбор стра-
тегии для преодоления комплексов зависит от
ситуации.
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