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ВИКТИМНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ 

ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ 

ВИКТИМИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

 
Актуализируется проблема виктимного поведения подростков в современном обществе. Приво-

дится понимание сущности виктимного поведения в русле субъектно-средового подхода. Раскрывается 

амбивалентность, неоднозначность в понимании сущности феномена виктимности в психологии по 

критериям стигматизации и делегирования чувства вины жертве/агрессору, ревиктимизации виктим-

ной личности в среде типичных жертв, адаптивности/дезадаптивности виктимного поведения. Опи-

сываются результаты эмпирического исследования склонности подростков к различным видам вик-

тимного поведения (агрессивное, зависимое, самоповреждающее, некритичное, гиперсоциальное). От-

ражаются выявленные половые различия в выраженности виктимности подростков в различных си-

стемах отношений: «подростки – педагоги», «подростки – сверстники», «подростки – родители», 

«подростки – виртуальные партнеры по коммуникации». Приводятся эмпирически установленные фор-

мы виктимизирующих воздействий в различных системах отношений, к которым в наибольшей степени 

уязвимы мальчики и девочки подросткового возраста. 

Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, виктимизация, форма виктимизации, под-

ростковый возраст. 

 

Victimity of Modern Adolescents in Different Relationship Systems 

under the Conditions of Application of Variative Forms of Victimizing Impacts 
 

The problem of victim behavior of adolescents in modern society is actualized. An understanding of the 

essence of victim behavior in line with the subject-environmental approach is given. The article reveals ambiva-

lence, ambiguity in understanding the essence of the phenomenon of victimization in psychology according to the 

criteria of stigmatization and delegation of guilt to the victim/aggressor, revictimization of the victimized per-

sonality among typical victims, adaptability/maladjustment of victim behavior. The article describes the results 

of an empirical study of the tendency of adolescents to various types of victim behavior (aggressive, dependent, 

self-harming, uncritical, hypersocial). The revealed gender differences in the severity of victimization of adoles-

cents in various systems of relations are reflected: «adolescents – teachers», «adolescents – peers», «adoles-

cents – parents», «adolescents – virtual communication partners». Empirically established forms of victimizing 

influences in various systems of attitudes, to which adolescent boys and girls are most vulnerable, are presented.  

Key words: victimnost, victim behavior, victimization, form of victimization, teenage years. 

 

Введение 

Виктимное поведение в современной 

психологической науке трактуется как спо-

соб социальной адаптации вследствие не-

сформированности стратегий суверенного по-

ведения (С. К. Нартова-Бочавер, М. А. Один-

цов); форма асубъектности личности по при-

чине диффузного состояния личностных гра-

ниц и неразвитости субъектных качеств, труд-

ности осознания человеком себя и позицио-

нирования как субъекта в межличностных 

отношениях (В. В. Селиванов, Т. Е. Яцен-

ко); роявление девиантной активности, но-

сящей компенсаторный характер (Л. В. Жи-

харева). 

При описании феномена виктимности 

ученые оперируют такими терминами, как 

виктимная организация личности (виктим-

ные потребности, установки, состояния) 

(О. О. Андронникова), виктимная деформа-

ция личности (Е. С. Фоминых, Т. Е. Яцен-

ко), виктимный потенциал (М. П. Долго-

вых), виктимность как сочетание виктим-

ной идентичности и жертвенной позиции 

(О. О. Андронникова). При этом виктим-

ность может носить характер предрасполо-
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женности. Ее активация (виктимное пове-

дение, реализованная виктимность) опреде-

ляется ситуационным контекстом. 

Виктимное поведение рассматривает-

ся нами в русле субъектно-средового под-

хода как исполнение человеком в межлич-

ностном взаимодействии роли жертвы, для 

которой характерно неэффективное сопро-

тивление нарушению границ своего психо-

логического пространства и уклонение от 

позиции субъекта жизнедеятельности, обу-

словливающее его психологическую вик-

тимизацию и ревиктимизацию [1]. Лич-

ностные границы определяют уровень пси-

хологической безопасности личности в 

межличностных отношениях и психологи-

ческого благополучия, возможность персо-

нализации и реализации собственных ин-

тенций, интеллектуального ресурса в дея-

тельности. 

В настоящее время феномен виктим-

ности начинает рассматриваться в новых 

ракурсах, наблюдается осознание его амби-

валентной природы.  

В частности, С. И. Воронина подни-

мает проблему возникновения культуры 

виктимности как ценностной установки че-

ловека, проявляющейся в стратегиях защи-

ты собственной личности и социальной 

идентичности через делегирование другим 

людям ответственности за решение своих 

проблем [2]. Она акцентирует внимание на 

возникновении моральной иерархии в со-

знании общества вследствие распростране-

ния культуры виктимности: приоритет пра-

ва жертвы на высказывания, дискримина-

ция агрессоров («не жертв») вне объектив-

ного рассмотрения ситуации, обмен пози-

циями нападающего и жертвы (только на 

основании обвинения со стороны жертвы 

другому человеку, не имеющему намерения 

причинения вреда, приписывается агрес-

сивная мотивация поведения, и он стано-

вится объектом социального осуждения). 

В то же время существует риск ре-

виктимизации виктимной личности, став-

шей жертвой того или иного вида насилия 

(физического, психологического, киберпре-

следования и пр.) вследствие виктимблей-

минга. Виктимблейминг может быть связан 

с верой людей в справедливость мира, поз-

воляющей им сохранять иллюзию контроля 

над своей жизнью и чувствовать себя в без-

опасности с одной стороны и обусловлива-

ющей склонность обвинять жертву в акте 

насилия и приписывать ей большую ответ-

ственность, чем агрессору, за произошед-

ший инцидент с другой стороны [3]. 

А. Е. Сериков, рассматривая феномен 

виктимности, предлагает оперировать кате-

горией «маргинальная жертва», понимая 

под ней лиц, подвергающихся менее рас-

пространенным видам виктимизации в об-

ществе и являющихся по этой причине ме-

нее понятными для большинства других 

людей, имеющих опыт переживания наибо-

лее часто распространенного вида насилия 

(например, посягательства на собствен-

ность, экономическое насилие) [4]. Таким 

образом, возникает психологический барьер 

в общении между разными типами жертв, 

дифференцируемых по критерию типично-

сти – нетипичности для общества вида на-

силия, от которого они пострадали или 

страдают. Вследствие этого жертва может 

переживать двойную виктимизацию (со 

стороны социального окружения и со сто-

роны жертв, переживших иные виды наси-

лия и считающих нетравматичным опыт 

переживания насилия маргинальной жерт-

вой). Маргинальная жертва – это также че-

ловек, пострадавший от насилия, но изла-

гающий сам инцидент не так, как того ожи-

дает его социальное окружение (пытается 

развеять миф о девиантности агрессора и 

невинности других пострадавших). 

Нильс Кристи перечислил признаки 

«идеальной», или «прототипической», 

жертвы, несоответствие которым автомати-

чески перемещает человека, пострадавшего 

от виктимизации, в статус маргинальной 

жертвы: слабость жертвы (физическая, пси-

хологическая), социально одобряемый вид 

активности, отсутствие оснований для ее 

обвинения в попадании в виктимогенную 

ситуацию, девиантность агрессора (преоб-

ладание в профиле личности негативных 

черт, девиантная активность) [5]. 

Виктимное поведение можно рассма-

тривать и как адаптивное, и как дезадап-

тивное (опасное), что также подтверждает 

сложность и неоднозначность данного пси-

хологического феномена. О. О. Андронни-

кова под адаптивным виктимным поведе-

нием понимает поведение социально одоб-

ряемое и ожидаемое от человека как носи-

теля определенной социальной роли, суще-

ственно повышающее его риск стать жерт-
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вой. Дезадаптивное виктимное поведение 

характеризуется низкой вариативностью, 

создает трудности в социальном функцио-

нировании, снижает самооценку и катали-

зирует процесс формирования виктимной 

идентичности личности [6]. Таким образом, 

адаптивное виктимное поведение не связа-

но с наличием виктимной деформации лич-

ности. 

Учитывая, что подростковый возраст 

является периодом повышенной психоло-

гической уязвимости личности к виктими-

зирующим воздействиям, повышенного 

риска возникновения виктимной деформа-

ции личности, принятия позиции жертвы в 

межличностных отношениях и освоения 

модели виктимного поведения, нами было 

проведено исследование с целью выявления 

возрастных особенностей и половых разли-

чий в склонности подростков проявлять 

виктимное поведение и позиционировать 

себя как жертву в различных системах от-

ношений в ответ на виктимизирующие воз-

действия. 

Исследование было ориентировано на 

решение следующих эмпирических задач: 

1) установить иерархию видов вик-

тимности и виктимного поведения, к кото-

рым в наибольшей степени предрасположе-

ны мальчики и девочки подросткового воз-

раста; 

2) определить области межличност-

ных отношений, в которых с наибольшей 

вероятностью может активироваться вик-

тимный потенциал личности подростков; 

3) выяснить виды виктимизирующих 

воздействий, для совладания с которыми у 

девочек и мальчиков подросткового возрас-

та в силу возрастных особенностей еще не 

достаточно развит личностный ресурс. 

 

Материал и методы исследования 

Выборку исследования составили 200 

человек: 100 мальчиков и 100 девочек под-

росткового возраста (14–16 лет). 

В исследовании использованы эмпи-

рические (тестирование) и статистические 

(однофакторный дисперсионный анализ, ре-

грессионный анализ, критерий различий – 

Т-критерий Стьюдента) методы. Вычисле-

ние критерия Колмогорова – Смирнова по-

казало, что распределение эмпирических 

данных соответствует нормальному (крите-

рий не значимый, р < 0,05), что подтвер-

ждает возможность применения параметри-

ческого критерия различий Стьюдента. 

Методики исследования представле-

ны следующими опросниками: «Диагнос-

тика склонности к виктимному поведению» 

(О. О. Андронникова), «Опросник академи-

ческой виктимности», «Опросник межлич-

ностной виктимности», «Опросник виктим-

ности в детско-родительских отношениях», 

«Опросник виртуальной виктимности», 

«Опросник личностной виктимности» 

(Т. Е. Яценко, Н. И. Олифирович, О. В. Бе-

лановская, Н. К. Плавник, И. В. Шматкова, 

Л. А. Русецкая). 

В тексте статьи используются следу-

ющие условные сокращения: АВ – акаде-

мическая виктимность; ВВ – виртуальная 

виктимность; МВ – межличностная вик-

тимность; ВДРОТ – виктимность в 

детско-родительских отношениях; ЛВ – 

личностная виктимность. 

 

Результаты исследования и их об-

суждение 

Виктимность подростков в различ-

ных системах отношений. Вычисление 

апостериорного критерия Дункана показа-

ло, что для мальчиков и девочек подростко-

вого возраста характерна схожая иерархия 

выраженности виктимности в различных 

областях отношений. 

В наибольшей степени мальчики и де-

вочки подросткового возраста склонны вос-

производить виктимное поведение в детско-

родительских отношениях (ср. знач. М = 

109,9; ср. знач. Д = 109,1; DuncanВДРОТ-ЛВ = 

0,000004; DuncanВДРОТ-МВ = 0,001−0,18; 

DuncanВДРОТ-ВВ = 0,01−0,02) и в общении с 

педагогами (ср. знач. М = 104,1; ср. знач. 

Д = 104,4; DuncanАВ-ЛВ = 0,00003; Dun-

canАВ-МВ = 0,06−0,89; DuncanАВ-ВВ = 0,18−0,38). 

Подростки не овладели конструктивными 

способами защиты психологического про-

странства своей личности во взаимодейст-

вии со взрослыми. Они демонстрируют рас-

терянность, смирение или агрессию, стре-

мясь защитить личностных границ, только 

усиливающие интенсивность виктимизи-

рующих воздействий взрослых, в ответ на 

действия взрослых, связанные с обесцени-

ваем их чувств и переживаний, интересов и 

достижений, с унижением в присутствии 

других людей, с попытками распоряжаться 

их свободным временем и личными веща-
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ми, с демонстрацией отношения к ним как к 

менее значимому и важному члену семьи, с 

делегированием им ответственности за ре-

шение проблем других членов семьи.  

Девочки (ср. знач. МВ = 103,9; ср. 

знач. АВ = 104,4; ср. знач. ВДРОТ = 109,2; 

DuncanМВ-ВДРОТ = 0,18, DuncanМВ-АВ = 0,89) в 

отличие от мальчиков (ср. знач. МВ = 96,5; 

ср. знач. АВ =104,1; ср. знач. ВДРОТ = 109,9; 

DuncanМВ-ВДРОТ = 0,001, DuncanМВ-АВ = 0,06) 

проявляют виктимность в отношениях со 

сверстниками с такой же степенью вероят-

ности, как и в отношениях со взрослыми. 

Они склонны подстраиваться под желания 

и ожидания сверстников, испытывают страх 

персонализации в межличностных отноше-

ниях вследствие неприятия своего «Я» и не-

гативного прошлого опыта самораскрытия, 

подтверждая тем самым мнение сверстни-

ков о том, что они слабые, беззащитные, 

слабохарактерные, готовы прощать посто-

янный жесткий контроль и ограничения. 

Они привыкли ставить потребности и же-

лания сверстников выше собственных, не 

чувствительны к себе. Отсутствие сопро-

тивления со стороны девочек, открытого 

вербального обозначения собственного не-

довольства таким обращением обусловли-

вает подкрепление представлений их 

сверстников о том, что отношение к ним 

как к объекту в межличностных отношени-

ях является допустимым и приемлемым 

(объектное отношение, согласно Н. И. Сардж-

веладзе, предполагающее потребительский 

и манипулятивный подход к другим людям 

[7, с. 90−94]).  

Вторую позицию занимает виртуаль-

ная виктимность, или виктимность, прояв-

ляемая в процессе коммуникации в соци-

альных сетях Интернет в иерархии видов 

виктимности девочек (ср. знач. = 99,2; Dun-

canВВ-АВ = 0,18, DuncanВВ-МВ = 0,20, Dun-

canВВ-ЛВ = 0,0002, DuncanЛВ-ВДРОТ = 0,01) и 

мальчиков (ср. знач. = 100,8, DuncanВВ-АВ = 

0,39, DuncanВВ-МВ = 0,27, DuncanВВ-ЛВ = 0,001, 

DuncanЛВ-ВДРОТ = 0,02).  

В наименьшей степени по сравнению 

с другими видами виктимности у мальчи-

ков (ср. знач. = 87,5; значение критерия 

Дункана варьирует от 0,000004 до 0,02) и 

девочек (ср. знач. = 85,6; значение критерия 

Дункана варьирует от 0,000003 до 0,0002) 

выражена личностная виктимность. Это 

указывает на то, что в подростковом возра-

сте процесс виктимной деформации лично-

сти только начинается, формируется уста-

новка на виктимное поведение в определен-

ном спектре жизненных ситуаций.  

Таким образом, для подростков вик-

тимогенным потенциалом обладают в боль-

шей степени реальные межличностные от-

ношения, чем виртуальная коммуникация. 

При этом общение со взрослыми для под-

ростков чаще актуализирует их потенци-

альную склонность к виктимному поведе-

нию, чем общение со сверстниками. 

Иерархия склонности подростков к 

различным видам виктимного поведения. 

Значения апостериорного критерия Дунка-

на в рамках однофакторного дисперсионно-

го анализа показали схожую иерархию 

склонности к видам виктимного поведения 

у мальчиков и девочек подросткового воз-

раста. Чаще всего подростки демонстриру-

ют агрессивное виктимное поведение, су-

щественно повышающее риск ревиктими-

зации (ср. знач. М = 12,3; ср. знач. Д = 13,6; 

DuncanАВ-СВП = 0,00001, DuncanАВ-ГВП = 

0,000004, DuncanАВ-ЗВП = 0,000003, Dun-

canАВ-НВП = 0,000001). 

Проведенные нами исследования по-

казали, что агрессивное виктимное поведе-

ние часто сопряжено с наличием у подрост-

ков рентных установок на виктимное пове-

дение (агрессия как реакция в ответ на не-

желание социального окружения призна-

вать их статус жертвы и предоставлять им 

преференции в сравнении с их сверстника-

ми), а также может рассматриваться как 

нормотипичное для подросткового возрас-

та, учитывая эмоциональную лабильность, 

категоричность, сверхкритичность, подвер-

женность буллинговым процессам подрост-

ков [8]. 

Вторую позицию по частоте встреча-

емости занимают некритичное (ср. знач. М = 

9,5; ср. знач. Д = 9,8; Duncan = 0,000003− 

0,00001), самоповрежающее (ср. знач. М = 9,3; 

ср. знач. Д = 9,5; Duncan = 0,00001−0,00005) 

и зависимое (ср. знач. М = 9,1; ср. знач. Д = 

9,5; Duncan = 0,000003−0,0001) виктимное 

поведение. 

О. О. Андронникова обращает внима-

ние на то, что самоповреждающее поведе-

ние выступает для виктимных подростков 

способом снятия эмоционального напряже-

ния, отвлечения от переживания психоло-

гически травмирующего события [9, с. 94]. 
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Кроме того, самоповреждение можно рас-

сматривать как инверсию агрессии (вместо 

ориентации на виктимизатора она адресует-

ся себе) или следствие сформированной 

склонности к диссоциации (смотреть на се-

бя, оценивать себя с позиции не принима-

ющего, отвергающего и порицающего аг-

рессора). 

Одним из механизмов формирования 

склонности к зависимому виктимному по-

ведению О. О. Андронникова называет «по-

граничную мечту», или желание стать луч-

ше и компенсировать фрагментарность соб-

ственной личности, диффузность идентич-

ности посредством установления симбио-

тических отношений с сильной, успешной 

личностью [9, с. 94]. 

Реже всего подростки обращаются к 

модели гиперсоциального виктимного пове-

дения, являющегося разновидностью адап-

тивного виктимного поведения (ср. знач. М = 

6,7; ср. знач. Д = 6,2; Duncan = 0,000004− 

0,0001). 

Таким образом, подростки склонны 

проявлять разновидности дезадаптивного 

виктимного поведения чаще, чем адаптив-

ного виктимного поведения. 

Межличностная виктимность под-

ростков. Группу риска составляют 18 % 

подростков с высоким уровнем межлич-

ностной виктимности (средний уровень вы-

явлен у 67 %, низкий – у 15 % подростков). 

Имеют место следующие статистически 

значимые половые различия в проявлении 

межличностной виктимности: девочки в 

большей степени, чем мальчики склонны к 

проявлению виктимного поведения в ситу-

ациях принижения (t = 2,13; p = 0,04), изо-

ляции (t = 2,47; p = 0,02), терроризирования 

(t = 1,95; p = 0,05) сверстниками. У девочек 

быстрее, чем у мальчиков, формируются 

паттерны виктимного поведения, о чем сви-

детельствует их большая склонность пози-

ционировать себя как жертву в ситуациях 

взаимодействия со сверстниками даже при 

отсутствии виктимизирующих воздействий 

с их стороны (t = 2,00; p = 0,05). Девочки 

предрасположены к развитию межличност-

ной виктимности во взаимодействии со 

сверстниками в большей степени, чем маль-

чики (t = −1,82; p = 0,07). 

Согласно результатам однофакторно-

го дисперсионного анализа (уровень значи-

мости апостериорного критерия Дункана 

варьирует от 0,01 до 0,09) мальчики чаще 

всего в межличностных отношениях со 

сверстниками склонны демонстрировать 

виктимные реакции в ответ на действия 

принуждения (ср. знач. = 11,6) и в ситуаци-

ях фрустрации (ср. знач. = 11,4). Мальчикам 

сложно отказывать сверстникам, просьбы 

или требования которых не согласуются с 

их собственными ценностными приорите-

тами, жизненными принципами или вызы-

вают у них негативные эмоции (обида, 

злость, отвращение и пр.). Отказ в сознании 

подростков сопряжен с высоким риском по-

тери расположения сверстников. Мальчики 

не способны критично оценивать действия 

сверстников, связанные с намеренным фру-

стрированием их социальных потребностей 

(в принятии, уважении, высокой оценке до-

стижений). В ситуациях-препятствиях они 

демонстрируют интрапунитивные реакции 

с самообвинениями и культивированием у 

себя эмоции стыда. 

В наименьшей степени мальчики уяз-

вимы к таким виктимизирующим воздей-

ствиям сверстников, как принижение (ср. 

знач. = 9,7), терроризирование (ср. знач. = 

10,0), игнорирование (ср. знач. = 10,0). 

В отличие от мальчиков все формы 

виктимизации со стороны сверстников спо-

собны в равной степени побуждать девочек 

к виктимному поведению (значения крите-

рия Дункана при р > 0,05). 

Академическая виктимность под-

ростков. Группа риска представлена 27 % 

подростков, обладающих высоким уровнем 

академической виктимности (средний уро-

вень свойственен 60 %, низкий – 13 %). 

Мальчики и девочки статистически значимо 

не различаются в уровне академической 

виктимности (t = 0,08, р = 0,93), а также в 

восприимчивости к различным формам вик-

тимизирующих воздействий педагогов и в 

склонности проявлять поведение по типу 

жертвы в ответ на виктимизацию со сторо-

ны педагога (t = 0,07–0,78, р ≥ 0,05). 

Как мальчики, так и девочки облада-

ют готовностью к активации своей потен-

циальной склонности к виктимному пове-

дению в равной степени в различных ситу-

ациях виктимизации со стороны педагогов 

(значение критерия Дункана при р > 0,05). 

Виктимность в детско-родительских 

отношениях. Группу риска составляют 

50 % подростков (средний уровень опреде-
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лен у 44 %, низкий – у 6 %). Половые раз-

личия в выраженности данного вида вик-

тимности не установлены (t = 0,18, р = 0,86). 

В наименьшей степени мальчики уязвимы 

к таким виктимизирующим воздействиям 

родителей, как изоляция и игнорирование. 

К позиционированию себя подростками как 

жертвы в детско-родительских отношениях 

и возникновению виктимной деформации 

личности приводят такие виктимизирую-

щие воздействия родителей, как приниже-

ние, терроризирование, принуждение, от-

вержение, фрустрирование, инфантилиза-

ция (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Различия в виктимности в детско-родительских отношениях мальчиков при раз-

личных формах виктимизации 
 

Форма 

виктимизации 
 

1 

М = 
11,000 

 

2 

М = 11,100 
 

3 

М = 10,720 
 

4 

М = 
11,020 

 

5 

М = 
11,000 

 

6 

М = 
10,960 

 

7 

М = 
12,080 

 

8 

М = 
10,860 

 

1. Принижение  0,883772 0,681861 0,975148 1,000000 0,947674 0,116217 0,830703 

2. Инфантилизация 0,883772  0,602947 0,896101 0,878645 0,842500 0,107831 0,738747 

3. Изоляция  0,681861 0,602947  0,676117 0,690686 0,713776 0,056128 0,818323 

4. Терроризирование 0,975148 0,896101 0,676117  0,973289 0,929642 0,100459 0,819883 

5. Принуждение 1,000000 0,878645 0,690686 0,973289  0,951309 0,106547 0,837797 

6. Отвержение 0,947674 0,842500 0,713776 0,929642 0,951309  0,109893 0,869674 

7. Фрустрирование 0,116217 0,107831 0,056128 0,100459 0,106547 0,109893  0,085048 

8. Игнорирование 0,830703 0,738747 0,818323 0,819883 0,837797 0,869674 0,085048  

Таким образом, воспитательные воз-

действия родителей, связанные с введением 

ограничений с целью получения всесторон-

него контроля над внешней активностью 

мальчиков, а также с отсутствием эмоцио-

нального отклика на их потребности и по-

пытки к взаимодействию, наказанием не-

вниманием и отсутствием интереса к их са-

мораскрытию, не являются психотравми-

рующими. Данный факт может быть связан 

с тем, что эти воздействия не сопряжены с 

демонстраций стойкой негативно окрашен-

ной эмоциональной оценкой личности под-

ростка, не стимулируют мальчиков пережи-

вать собственную пространственно-времен-

ную неуместность, не активируют у них 

чувства стыда и вины, катализирующие 

возникновение амбивалентных чувств к се-

бе (жалость, сочувствие и ненависть, не-

приятие). 

В отличие от мальчиков девочки бо-

лее уязвимы к таким виктимизирующим 

воздействиям родителей, как инфантилиза-

ция, терроризирование и отвержение (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2. – Различия в виктимности в детско-родительских отношениях девочек при различ-

ных формах виктимизации 
 

Форма 

виктимизации 
 

1 

М =  

10,22 
 

2 

М =  

11,56 
 

3 

М =  

11,00 
 

4 

М =  

11,66 
 

5 

М =  

10,74 
 

6 

М =  

11,60 
 

7 

М =  

11,24 
 

8 

М =  

11,02 
 

1. Принижение  0,055422 0,234163 0,044248 0,398032 0,051640 0,142908 0,240995 

2. Инфантилизация 0,055422  0,414645 0,879789 0,242475 0,948170 0,602999 0,412147 

3. Изоляция 0,234163 0,414645  0,359668 0,672605 0,395530 0,716381 0,974089 

4. Терроризирование 0,044248 0,879789 0,359668  0,205164 0,922323 0,541720 0,364289 

5. Принуждение 0,398032 0,242475 0,672605 0,205164  0,229520 0,466941 0,671583 

6. Отвержение 0,051640 0,948170 0,395530 0,922323 0,229520  0,585403 0,397973 

7. Фрустрирование 0,142908 0,602999 0,716381 0,541720 0,466941 0,585403  0,720680 

8. Игнорирование 0,240995 0,412147 0,974089 0,364289 0,671583 0,397973 0,720680  

 

Таким образом, девочки восприни-

мают воздействия родителей, поощряющие 

поведение, соответствующее детскому воз-

расту, и иждивенческие тенденции в пове-

дении, препятствующие дифференциации 

элементов совмещенной психологической 

системы «взрослый – ребенок», образован-

ной на ранних этапах онтогенеза, как под-

крепление модели виктимного поведения и 

начинают устойчиво демонстрировать вик-

тимные реакции (беспомощность, слабость, 

уклонение от ответственности и пр.). Усво-

ение соответствия содержания своего пси-

хологического пространства личности ро-

дительским ожиданиям, как главного усло-

вия ценности их личности, побуждает дево-
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чек к делегированию родителям права на-

рушать их личностные границы, рассматри-

вать их не как самодостаточную и автоном-

ную личность, а как пространство для своей 

персонализации, отрицать свои пережива-

ния (низкий уровень доверия к себе) и до-

верять родительским интерпретациям сре-

ды и их личности.  

Виртуальная виктимность под-

ростков. Высокий уровень виртуальной 

виктимности характерен для 23 % подрост-

ков (средний уровень у 66, низкий – у 11 %). 

Имеет место тенденция к половым различи-

ям в проявлении виртуальной виктимности: 

мальчики в большей степени, чем девочки, 

склонны к демонстрации виктимных реак-

ций в сети Интернет в ситуациях изоляции 

виртуальными партнерами по общению 

(t = 1,72, р = 0,09).  

Мальчики в равной степени чувстви-

тельны к различным видам виктимизирую-

щих воздействий в сети Интернет (значения 

критерия Дункана при р > 0,05). В то время 

как девочки чаще всего склонны виктимно 

реагировать в ситуациях принижения в вир-

туальной коммуникации (ср. знач. = 11,9) и 

реже проявляют поведение по типу жертвы 

в ответ на действия изоляции (ср. знач. = 

10,5) и принуждения (ср. знач. = 10,6) (Dun-

can1-3 = Duncan1-5 = 0,04). 

В поведенческом репертуаре девочек 

не представлены конструктивные эффек-

тивные стратегии совладания с принижени-

ем в сети Интернет. В ситуациях приниже-

ния они чувствуют скорее растерянность, 

обиду и стыд, чем злость, и ведут себя так, 

что выдают кибер-буллерам свою рани-

мость и уязвимость: просят прекратить по-

добные действия, пытаются оправдаться, 

смиряются и не пробуют защитить себя.  

Личностная виктимность под-

ростков. Высокий уровень личностной 

виктимности в самокатегоризации выявлен 

у 27 % подростков. Они относят себя к лю-

дям, которым не везет и предначертано 

страдать от несправедливости и грубости 

других людей, с которыми не считаются 

другие люди, которые являются жертвами 

обстоятельств. Они сопротивляются тому, 

чтобы изменить представление о себе, от-

вергая и отрицая факты, опровергающие их 

мнение. 

Высокий уровень личностной вик-

тимности в самовосприятии и самоотноше-

нии установлен у 26 % подростков. Такие 

подростки в своем личностном профиле 

склонны замечать преимущественно вик-

тимные черты: слабость, беззащитность, 

уязвимость, дефензивность, ранимость, не-

умение противостоять давлению и пр. Они 

испытывают амбивалентные чувства к себе: 

жалость и сочувствие наряду с неприязнью 

и стыдом. 

Средний уровень виктимности в са-

мокатегоризации диагностирован у 56 % 

подростков, в самовосприятии – 64 %, в са-

моотношении – 49 %; низкий уровень в са-

мокатегоризации – у 17 %, в самовосприя-

тии – у 10 %, в самоотношении – 25 %. От-

сутствуют половые различия в выраженно-

сти виктимности в самокатегоризации (t = 

0,70, р = 0,49), самовосприятии (t = 0,04, р = 

0,97), самоотношении (t = 0,32, р = 0,75). 

Подростки обоих полов в одинаковой 

степени подвержены формированию вик-

тимности в самоотношении, самовосприя-

тии и самокатегоризации (значения крите-

рия Дункана при р > 0,05). 

 

Заключение 

Проведенное эмпирическое исследо-

вание позволяет обозначить следующие 

особенности виктимного поведения совре-

менных подростков. 

1. Подростки в наибольшей степени 

предрасположены к активации виктимного 

потенциала личности в межличностных от-

ношениях со взрослыми (родителями, педа-

гогами).  

2. Девочки с большей вероятностью, 

чем мальчики, демонстрируют виктимные 

реакции в межличностных отношениях со 

сверстниками. В проявлении академиче-

ской, виртуальной виктимности и виктим-

ности в детско-родительских отношениях 

мальчики и девочки статистически значимо 

не различаются. 

3. У большинства подростков выяв-

лен средний уровень межличностной (во 

взаимодействии со сверстниками), академи-

ческой (во взаимоотношениях с однокласс-

никами, учителями по учебным вопросам), 

виртуальной виктимности и высокий уро-

вень виктимности в детско-родительских 

отношениях. По причине высокого уровня 

выраженности указанных видов виктимно-

сти группу риска составляет около трети 

подростков. 
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4. Область виртуальной коммуника-

ции в большей степени психологически 

безопасна для подростков, чем область ре-

альной коммуникации: в меньшей степени 

вызывает воспроизводство модели виктим-

ного поведения. При этом мальчики с 

большей вероятностью, чем девочки, могут 

входить в группу риска вследствие прояв-

ления дезадаптивного виктимного поведе-

ния провокационного характера в сети Ин-

тернет в случае применения виртуальными 

партнерами действий изоляции. 

5. Подростки демонстрируют виды 

дезадаптивого виктимного поведения (аг-

рессивное виктимное поведение) чаще, чем 

адаптивного виктимного поведения (гипер-

социальное виктимное поведение). 

6. Мальчики более уязвимы к таким 

виктимизирующим воздействиям, как фру-

стрирование и принуждение (в межличност-

ных отношениях со сверстниками); прини-

жение, терроризирование, принуждение, от-

вержение, фрустрирование, инфантилиза-

ция (в детско-родительских отношениях). 

Девочки более уязвимы к таким виктимизи-

рующим воздействиям, как принижение 

(в виртуальной коммуникации); инфантили-

зация, терроризирование, отвержение 

(в детско-родительских отношениях). Час-

тое повторение в их опыте межличностного 

взаимодействия таких ситуаций приводит к 

закреплению модели виктимного поведения 

(личностная виктимность) и ее воспроиз-

водству в ситуациях данного вида в буду-

щем. Около трети подростков составляют 

группу риска по причине формирования 

личностной виктимности, самокатегориза-

ции себя как жертвы, ориентации на выде-

ление в своем образе «Я» преимущественно 

дефензивных черт личности, формирования 

по отношении к себе амбивалентных чувств 

(жалость/отвращение, стыд). 

Полученные результаты эмпириче-

ского исследования могут быть положены в 

основу разработки коррекционно-развиваю-

щих программ, нацеленных на формирова-

ние у подростков навыков суверенного по-

ведения в тех системах межличностных от-

ношениях, в которых они с наибольшей ве-

роятностью воспроизводят модель поведе-

ния по типу жертвы, а также на овладение 

ими инвариантными и вариативными конст-

руктивными стратегиями совладания с раз-

личными формами виктимизирующих воз-

действий, проявляемых различным соци-

альным окружением. 
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