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Аннотация: В мировых образовательных учреждениях и научных центрах проводятся 

научные и практические исследования по изучению и анализу психологических особенностей 

проявления тревоги у жертв торговли людьми, в том числе, как следует из анализа, в 

психологических особенностях жертв торговли людьми наблюдается высокая возбужденность, 

тревога, депрессивные состояния, нарушения сна и памяти, вынужденное поведение, 

незаконная торговля оружием, противоправное обращение наркотических средств которые в 

свою очередь влияет на нарушение когнитивных процессов у жертв торговли людьми. В 

современных исследованиях памяти в качестве центральной выступает проблема ее 

механизмов. Те или иные представления о механизмах запоминания составляют основу 

различных теорий памяти. 

В статье рассмотрены вопросы процессов псмяти у жертв торговли людьми. Так же освящены 

механизмы психологических особенностей  памяти у жертв торговли людьми.  
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В настоящее время в науке нет единой и законченной теории памяти. Большое разнообразие 

гипотетических концепций и моделей обусловлено активизацией поисков, предпринимаемых, 

особенно в последние годы, представителями различных наук. К двум давним уровням 

изучения механизмов и закономерностей памяти - психологическому и нейрофизиологическому 

- сейчас прибавился третий - биохимический. Формируется также кибернетический подход к 

изучению памяти.  

Психологические теории памяти 

Психологический уровень изучения механизмов памяти хронологически старше других и 

представлен в науке наиболее многочисленным рядом различных направлений и теорий. Эти 

теории можно классифицировать и оценивать в зависимости от того, какую роль в 

формировании процессов памяти отводили они активности субъекта и как рассматривали 

природу этой активности. В большинстве психологических теорий памяти в центре внимания 

оказывается либо объект ("материал") сам по себе, либо субъект ("чистая" активность 

сознания), безотносительно к содержательной стороне взаимодействия субъекта и объекта, т. е. 

безотносительно к деятельности индивида. Отсюда неизбежная односторонность 

рассматриваемых концепций.  

Первая группа теорий составляет так называемое ассоциативное направление. Его центральное 

понятие - понятие ассоциации - обозначает связь, соединение и выступает в качестве 

обязательного принципа всех психических образований. Этот принцип сводится к следующему: 

если определенные психические образования возникли в сознании одновременно или 

непосредственно друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь и повторное 

появление какого-либо из элементов этой связи необходимо вызывает в сознании 

представление всех ее элементов.  
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Таким образом, необходимым и достаточным основанием для образования связи между двумя 

впечатлениями ассоциационизм считает одновременность появления их в сознании.  

Поэтому задача более глубокого изучения механизмов запоминания перед ассоциационистами 

вообще не возникала и они ограничились характеристикой внешних условий, необходимых для 

возникновения "одновременных впечатлений". Все многообразие таких условий было сведено к 

следующим трем типам: а) пространственно-временная смежность соответствующих объектов; 

б) их подобие; в) их различие или противоположность.  

Соответственно этим трем типам отношений между явлениями внешнего мира выделялись три 

типа ассоциаций - ассоциации по смежности, по сходству и контрасту. В основе указанных 

типов ассоциаций лежат сформулированные еще Аристотелем (384-322 до н. э.) три принципа 

"сцепления" представлений. Под эти три принципа ассоциационисты не без некоторого насилия 

подводили все многообразие связей, в том числе и причинно-следственные связи. Поскольку 

причина и следствие, рассуждали они, связаны определенным временным отношением ("по 

причине этого" - всегда "после этого"), то причинно-следственные ассоциации включались ими 

в категорию ассоциаций по смежности.  

Само понятие ассоциации прочно утвердилось в психологии, хотя его содержание в 

дальнейшем было существенно переосмыслено и углублено. Запоминание - это действительно 

связывание нового с уже имеющимся в опыте. Операция связывания становится вполне 

очевидной, когда нам удается поэлементно развернуть последующий процесс памяти, т. е. 

воспроизведение какого-либо материала. Как мы вспоминаем что-то, используя, например, 

прием "узелка на память"? Мы наталкиваемся на узелок; узелок отсылает нас к той ситуации, в 

которой он был завязан; ситуация напоминает о собеседнике; от собеседника мы идем к теме 

разговора и, наконец, приходим к искомому предмету. Однако если бы для образования таких 

цепей ассоциаций было достаточно одной только пространственно-временной смежности 

явлений, то тогда в одной и той же ситуации у различных людей должны были бы возникать 

одинаковые цепи связей. На самом же деле связи образуются избирательно, и на вопрос о том, 

чем детерминируется этот процесс, ассоциационизм ответа не давал, ограничившись лишь 

констатацией фактов, которые свое научное обоснование получили гораздо позже.  

На основе критики ассоциационизма в психологии возник ряд новых теорий и концепций 

памяти. Их сущность в значительной степени определяется тем, что именно критиковали они в 

ассоциативной психологии, каково их отношение к самому понятию ассоциации.  

Наиболее решительная критика ассоциативной теории памяти велась с позиции так 

называемого гештальтизма (от нем. Gestalt - образ). Основное понятие этой новой теории - 

понятие гештальта - обозначает целостную организацию, структуру, не сводимую к сумме 

составляющих ее частей. Таким образом, элементному подходу ассоциационистов к явлениям 

сознания гештальтизм противопоставляет прежде всего принцип синтеза элементов, принцип 

первичности целого по отношению к его частям. В соответствии с этим в качестве основы 

образования связей здесь признается организация материала, которая определяет и 

аналогичную структуру следов в мозгу по принципу изоморфизма, т. е. подобия по форме.  

Определенная организация материала, несомненно, играет большую роль в запоминании у 

жертв торговли людьми, но ее функция может быть реализована не иначе как только в 

результате деятельности субъекта. В противоположность ассоциационизму и другим теориям, в 

которых сознание выступало как нечто пассивное, для ряда направлений в психологии 

характерно подчеркивание активной, деятельной роли сознания в процессах памяти. Важная 

роль при этом отводилась вниманию, намерению, осмысливанию в запоминании и 

воспроизведении и т. д. Однако и здесь процессы памяти, по существу, не связывались с 

деятельностью субъекта у жертв торговли людьми и поэтому не получали правильного 

объяснения. Например, намерение выступало просто как волевое усилие, как "чистая" 

активность сознания, не приводящая к перестройке самого процесса запоминания или 

припоминания.  
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Поскольку активность, сознательность и осмысленность запоминания связывались только с 

высшими этапами в развитии памяти, то применительно к низшим ее этапам использовалось 

все то же понятие ассоциации по смежности. Так родилась концепция двух видов связей: 

ассоциативных и смысловых. С ней оказалась связанной и теория двух видов памяти: 

механической ("памяти материи") и логической ("памяти духа", "абсолютно независимой от 

материи"). Эта идеалистическая концепция, оказавшаяся достаточно живучей, окончательно 

преодолена в советской психологии памяти.  

В современной науке все большее признание приобретает теория, которая в качестве основного 

понятия рассматривает деятельность личности жэертв торговли людьми как фактор, 

детерминирующий формирование всех ее психических процессов, в том числе и процессов 

памяти. Согласно этой концепции, протекание процессов запоминания, сохранения и 

воспроизведения определяется тем, какое место занимает данный материал в деятельности 

субъекта. Экспериментально установлено и доказано, что наиболее продуктивно связи 

образуются и актуализируются в том случае, когда соответствующий материал выступает в 

качестве цели действия. Характеристики этих связей, например их прочность и лабильность 

(подвижность, оперативность), определяются тем, какова степень участия соответствующего 

материала в дальнейшей деятельности субъекта, какова значимость этих связей для достижения 

предстоящих целей.  

Известно, что, у жертв торговли людьми могут быть сформулированқ: образование связей 

между различными представлениями не тем, каков сам по себе запоминаемый материал, а 

прежде всего тем, что с ним делает субъект.  

Таким образом, пережитые тяжелые эмоциональные переживания и стресс у жертв торговли 

людьми также приводит к забыванию т.е. ухудшению запоминания того, что происходило в 

непосредственно предшествующий этому событию период.  
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