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Аннотация. Виктимное поведение личности рассматривается как сложивша-

яся модель адаптации, отвечающая особенностям ситуации. По эмпирическим ре-

зультатам сопоставляется потенциальная склонность к виктимному поведению с 

фактами индивидуального опыта. Приводится взаимосвязь типов установок с разли-

чиями факторов ситуации виктимизации. Выделены основные паттерны возникно-

вения гиперсоциальной, самоповреждающей и саморазрушающей, агрессивной, не-

критичной, зависимой и беспомощной моделей виктимного поведения. В статье об-

суждаются корреляции показателей методики «Склонность к виктимному поведе-

нию» О. О. Андронниковой и данных структурированного самоотчета. В обработке 

используется метод ранговой корреляции Спирмена. Выборку исследования соста-

вили 305 лиц юношеского возраста 16-18 лет, обучающихся в школах и сузах Мин-

ска и районов Минской области.  
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Annotation. Victim behavior of a person is considered as an established adaptation 

model that meets the features of the situation. Based on empirical results, the potential ten-

dency to victim behavior is compared with the facts of individual experience. The interre-

lation of attitude types with distinctions of victimization situation factors is given. The 

main emergence patterns of hypersocial, self-harm and self-destructive, aggressive, uncrit-

ical, dependent and helpless victim behavior are highlighted. In article correlations of the 

indicators of a scale «Tendency to victim behavior» by O. O. Andronnikova and data of 

the structured self-report are discussed. The statistical processing uses the Spearman's rank 

correlation method. The research sample consisted of 305 youths aged 16–18 years study-

ing in schools and in the vocational colleges of Minsk and districts of the Minsk area. 
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Полученный индивидуальный опыт, сформированные установки и способы 

удовлетворения потребностей составляют адаптационный потенциал в последу-

ющем. Предполагается, что типы виктимного поведения в значительной степени 

взаимосвязаны с определенными видами виктимизации и их формами в опыте 
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личности и могут представлять закрепившиеся модели реагирования, отвечающие 

специфике ситуации. Таким образом, являясь личностной чертой, закрепившаяся 

модель поведения отражает при этом факторы ситуации в условиях которых была 

сформирована (причины, на которые была ориентирована, особенности обстоя-

тельств, существовавших взаимоотношений, возможностей совладания). 

Представленные результаты составляют часть исследования, посвященного 

личностным факторам мотивации виктимного поведения, и являются его допол-

нением, поскольку поведение, ранее побуждаемое ситуативными факторами, мо-

жет становиться способом достижения адаптации, поддерживаясь потребностями 

и иерархией ценностей. В статье обсуждается взаимосвязь личностной склонности 

к виктимному поведению, согласно показателям методики О.О. Андронниковой, и 

фактов опыта виктимизации по данным структурированного самоотчета. Рассмот-

ренные закономерности не претендуют на исчерпывающее объяснение причин и 

обстоятельств формирования каждой модели виктимизации, однако вносят вклад 

в понимание личностных факторов поведения. В обработке используется метод 

ранговой корреляции Спирмена. Все приведенные коэффициенты связи имеют 

статистическую значимость при р≤0,01 или р≤0,05. 

Лица юношеского возраста, обнаруживающие высокие показатели склон-

ности к гиперсоциальному поведению, испытывали, в сущности, различные фор-

мы социальной агрессии, нацеленной на нанесение ущерба самооценке и социаль-

ному статусу (хотя формы ее выражения также могли содержать элементы иму-

щественной и кибер- виктимизации). Опыт социальной агрессии, как правило, 

классифицируют как вид реляционной виктимизации, объединяя в общую катего-

рию воздействия в качестве виктимизации в отношениях. Корреляции устанавли-

ваются с поведенческими описаниями: «относились с меньшим уважением, чем к 

другим людям» (0,285), «вели себя так, как будто они лучше, чем я» (0,248), 

«взламывали мою почту, страницы в социальных сетях и т.п.» (0,301), «посылали 

угрожающие или агрессивные электронные письма либо сообщения» (0,288), 

«прятали что-то от меня» (0,233). При этом виктимизация отрицательно взаимо-

связана с опытом физической агрессии со стороны сверстников: «толкали, шлепа-

ли, ударяли рукой или пинали ногой» (-0,222). Отмечается, что, в сравнении с фи-

зической виктимизацией, реляционная оказывает более избирательное воздей-

ствие на позитивные представления о себе, стимулируя снижение показателей 

только в области социального принятия. В качестве объяснения причины право-

нарушающих действий со стороны других, в интерпретации личности указывается 

«я получал хорошие оценки» (0,254) и/или «чтобы выплеснуть злость» (0,272). 

Тем не менее, реляционная виктимизация вторично прогнозирует увеличение 

негативных представлений о мире как физически и социально угрожающем месте 

[1], что находит отражение в потребности в поддержании безопасности, коррели-

рующей с моделью поведения. Формирование гиперсоциальных установок как, 

направленности на соблюдение норм и правил, оказание помощи окружающим, 

склонности к «суперменству» и готовности брать на себя больше, чем представля-

ется возможным справиться, отрицательно коррелирует с пребыванием младшим 

членом коллектива (или восприятием таковым другими): «они считали, что я вы-
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гляжу значительно младше» (-0,289). Для реакции личности на полученный опыт 

закономерно его эмоциональное переживание: «Чувствовал грусть, досаду, отчая-

ние» (0,247), «Был испуган, чувствовал тревогу» (0,258). Среди способов совлада-

ния повышается вероятность обращения к психологу (0,203) либо связь устанав-

ливается с выбором ответа «Другое» (0,251). 

В корреляции со склонностью к самоповреждающему и саморазрушающе-

му поведению наблюдается тенденция к подверганию имущественной виктимиза-

ции, в частности, выбор ответа «забирали что-то у меня (требовали отдать какие-

либо блага)» (0,178), наряду с указанием на «Другие» (0,177), нетипизированные в 

списке, формы преследования. Возможно, что межличностная отстраненность в 

модели выступает следствием нарушения личных границ или эксплуатации тех 

или иных личных ресурсов, что являлось болезненным для личности. С другой 

стороны, возможно, что тип личности, имеющий приоритетную ориентацию на 

автономию и самоконтроль, изначально более чувствителен к нарушению личного 

пространства. Аутоагрессивная направленность реакции в период виктимизации 

повышает риск суицидального поведения в связи с возникновением мыслей, что-

бы «причинить себе вред или покончить с собой» (0,255). Склонность к агрессив-

ному поведению коррелирует с сообщением о фактах столкновения с угрозой се-

рьезного физического насилия: «угрожали или нападали с ножом либо другим 

оружием» (0,190), что, однако, не является специфически связанным с обретением 

виктимности и, вероятно, в большей степени определяет агрессивные установки в 

целом, поскольку среди невиктимных сверстников взаимосвязь проявляется в 

равной степени (0,206). Среди виктимных лиц также отмечается связь с указанием 

на «Другие» нетипизированные виды опыта (0,196). При возникновении агрессив-

ного виктимного поведения реакция на ситуацию связана с противостоянием: «ре-

агировал, отбивался, наносил ответный удар» (0,201) и снижает вероятность отве-

та «Терпел, не сопротивлялся» (-0,218). Но, поскольку агрессия в рамках модели 

изначально является неперсонифицированной, а также в виду корреляции с тен-

денцией к мазохизму, существует некоторый риск стремления «причинить себе 

вред или покончить с собой» (0,185). Причины виктимизации в модели обнаружи-

вают отрицательное направление связи с высокой успеваемостью: «Я получал хо-

рошие оценки» (-0,176), при этом сама ситуация также может побуждать к про-

пуску занятий («Я пропускал учебу из-за этого») (0,243). Среди лиц, имеющих вы-

сокий уровень некритичных установок, существует взаимосвязь с опытом запуги-

вания преимущественно в форме угроз физического насилия: «специально сталки-

вались со мной (врезались), когда они проходили мимо» (0,497), «ставили мне 

подножки» (0,509), «угрожали причинить физическую боль (побить))» (0,509), 

«угрожали или нападали с ножом либо другим оружием» (0,455). Повышение 

склонности также коррелирует с обнародованием личной информации: «отправ-

ляли мою личную электронную почту либо сообщения кому-то еще» (0,187) и 

указанием на «Другие» нетипизированные виды опыта (0,203). Хотя способом со-

владания с ситуацией служит избегание: «Пытался избежать столкновения» 

(0,438), возможно, что привыкание к сигналам опасности в последствие приводит 

к снижению внимания к потенциальному риску и игнорированию воспринимае-
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мой информации [2]. Тем не менее, свойственный для некритичного типа внеш-

ний локус контроля способствует генерализации опыта, повышая вероятность пе-

реживания стресса в похожих ситуациях, напоминающих о моментах виктимиза-

ции (0,216). Напряженный эмоциональный фон также может стимулировать мыс-

ли или импульс, чтобы «причинить себе вред или покончить с собой» (0,183). В то 

же время, помимо непосредственно склонности к неверной оценке ситуаций, дан-

ный тип жертв обладает другими характеристиками, которые являются привлека-

тельными для правонарушителей. Например, среди причин виктимизации уста-

навливается отрицательная связь с вариантом «я слишком высокий» (-0,204). 

В связи с опытом поливиктимизации склонность к зависимому и беспо-

мощному поведению обнаруживает корреляции с множеством описаний правона-

рушений. Самые значимые формы сопряжены с высмеиванием личности, в основ-

ном, в форме вербальной с элементами социальной виктимизации: «говорили мне 

что-нибудь, что мне не нравилось, чтобы заставить других смеяться, либо потому, 

что хотели меня расстроить» (0,419), «обо мне были придуманы шутки» (0,457), 

«распространяли ложь и неприятные слухи обо мне» (0,398), «высмеивали по ка-

кой-либо причине (смеялись надо мной)» (0,378), «обзывали, называли кличками, 

прозвищами» (0,384) и др.Как у виктимных, так и невиктимных сверстников, с по-

вышением зависимых и беспомощных установок реакция на издевательства про-

является переживанием «грусти, досады, отчаяния» (0,196 и 0,257 соответствен-

но), но у виктимных лиц она дополняется тревогой и фрустрацией: «Был испуган, 

чувствовал тревогу» (0,322), «Был растерян, не знал, что делать» (0,282), «Мне не 

удавалось справиться с ситуацией» (0,196), а также связана с ухудшением само-

чувствия и работоспособности: «Пытался избежать школы, прогуливал занятия» 

(0,180), «Обращался за помощью к психиатру» (0,176), и указанием «Других» ва-

риантов (0,269). Среди лиц, проявляющих в юношеском возрасте расположен-

ность к становлению жертвой, ответ на ситуацию виктимизации выявляет ключе-

вые черты формирования выученной беспомощности, включая: ощущение соб-

ственной беспомощности, чтобы справиться с нападками, и отказ от противодей-

ствия правонарушителю («Пытался избежать столкновения» (0,251), «Терпел, не 

сопротивлялся» (0,283)) и убеждение в безнадежности, что кто-то поможет оста-

новить издевательства («Никому не говорил, не хотел, чтобы узнали другие» 

(0,210)). Среди последствий виктимизации связь с выученной беспомощностью 

подтверждается сообщением о переживании стресса в похожих ситуациях (0,379). 

В исследованиях отмечается, что вербальная и реляционная виктимизация 

более вероятно способствуют развитию установки безнадежности и отсутствия 

контроля по сравнению с физической. Воспринимаемую неконтролируемость си-

туации еще больше усугубляют мало поддающиеся непосредственному измене-

нию причины виктимизации [3], что в данном случае коррелирует с утверждения-

ми: «из-за одежды, которую я носил» (0,310), «они считали мое лицо смешным 

(забавным)» (0,251), «из-за кого-либо из членов моей семьи» (0,246), «моя семья 

бедная» (0,214), а также «они считали, что я выгляжу значительно старше» (что в 

целом свойственно для стремлений подростков) (0,232). Неподконтрольность или 

относительная стабильность причин виктимизации приводит к «характерологиче-
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скому самообвинению» [4], что среди особенности переживания опыта лицами 

зависимого и беспомощного типа связано с ответом «Винил себя» (0,210). Помимо 

того, вероятно, что в юношеском возрасте при формировании представлений о 

собственной эффективности и основных стратегий достижения, возникновение 

ощущения неполноценности в чем-либо может оказывать более обобщенное вли-

яние на целостную модель поведения. Среди лиц, имеющих высокий показатели 

беспомощности, напротив, с существенной вероятностью выделяется отрицатель-

ная взаимосвязь с описанием опыта как «высмеивали по какой-либо причине 

(смеялись надо мной)» (-0,807), что может указывать на то, что с возрастанием за-

висимых и беспомощных установок личность все менее рассматривает получен-

ную обратную связь критично как несоответствующую и преднамеренную. 

Заключение. Особенности ситуации виктимизации (причины, виды и фор-

мы агрессии, переживания, возможности совладания) оказывают влияние на 

склонность к определенному типу виктимного поведения, выступая как закре-

пившиеся модели реагирования, отвечающие специфике ситуации: 

1) формирование модели самоповреждающего и саморазрушающего поведения 

сопряжено с пребыванием в ситуации перегруженности адаптационных резервов 

при поддержании уровня стресса без снижения высокой нагрузки, но также кор-

релирует с опытом имущественной виктимизации как нарушением личных гра-

ниц, тогда как стремление к автономии может выступать следствием либо причи-

ной повышенного внимания к ее фактам; 2) агрессивное поведение возникает при 

угрозе серьезного физического насилия в качестве активного противостояния, ис-

ключая отсутствие сопротивления, а также связана с реагированием в форме про-

пусков учебы и пониженной успеваемостью; 3) зависимое и беспомощное поведе-

ние взаимосвязано с опытом высмеивания личности в форме вербальной с элемен-

тами социальной виктимизации в отношении причин, не поддающихся непосред-

ственному изменению, в условиях восприятия невозможности контроля и отказа 

от противодействия правонарушителю; 4) некритичное поведение возникает в си-

туации запугивания преимущественно в виде угроз физического насилия как сни-

жение внимания к потенциальному риску и игнорирование воспринимаемой ин-

формации вследствие привыкания к сигналам опасности; 5) гиперсоциальное по-

ведение исключает опыт физической виктимизации и представляет реакцию лич-

ности на социальную агрессию и снижение самооценки в области социального 

принятия, наряду с эмоциональным отреагированием и готовностью к обращению 

за помощью. В случае присутствия агрессии в реакции личности, независимо от ее 

направленности (при склонности к агрессивному, самоповреждающему либо не-

критичному поведению), отмечается риск суицидального поведения. Ощущение 

беспомощности и внешний локус контроля, как и неверная оценка ситуаций, спо-

собствуют генерализации установок опыта виктимизации в похожих ситуациях 

(при зависимой и беспомощной и некритичной моделях).  
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