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УДК 159.923

ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Д. С. МУЗЫЧЕНКО1)

1)Больница паллиативного ухода «Хоспис», пр. Партизанский, 73А, 220107, г. Минск, Беларусь

Обсуждаются различные проявления виктимизирующего опыта. Представлены систематизация, а также теоре-
тические и эмпирические основания разграничения виктимизации. Отмечено, что существующие виды виктимиза-
ции сопоставляются с точки зрения прогностических параметров и влияния на личностные черты. Соотнесены пока-
затели потенциально выявляемой склонности к виктимному поведению с фактическими данными о виктимизации. 
В  результате исследования обнаружена корреляция между особенностями адаптации (предпринятой в ситуации 
виктимизации) и высоким уровнем склонности к определенному виду виктимного поведения. Выявлено, что усво-
енные в межличностном взаимодействии и социализации паттерны связаны с установками готовности к активному 
созданию или допущению угрозы причинения себе вреда. Подчеркивается, что повышенная уязвимость зависит от 
формирующейся модели регуляции взаимоотношений со средой. В качестве опосредующего звена рассматривается 
изменение приоритетов в иерархии мотивационно-потребностной сферы. Закрепившиеся личностные черты, ока-
завшись функциональными в условиях виктимизации, объединяют опыт адаптации.

Ключевые слова: виктимное поведение; личностные факторы; опыт виктимизации; ситуационные факторы; 
адаптация.

VICTIM BEHAVIOUR AS A FUNCTIONAL ADAPTATION

D. S. MUZYCHENKO a

aHospital for Palliative Care «Hospice», 73A Partyzanski Avenue, Minsk 220107, Belarus

The various manifestations of victimisation experience are under discussion in the article. Proposed systematisation, 
theoretical and empirical grounds of distinction of victimisation. The existing types of victimisation are compared in terms 
of predictors and impact on personality traits. The indicators of potentially detectable propensity to victim behaviour are 
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related with the factual data of victimisation. According to the results of the study, a correlation was found between the 
features of adaptation undertaken in a victimisation situation and a high level of propensity for a certain type of victim be-
haviour at the current time. The patterns learned in the interpersonal interaction and socialisation are associated with the 
attitudes of readiness for the active self-harm creation or allowing a threat. Increased vulnerability comes from the forming 
model of regulation of relationships with the environment. The change in the hierarchy of priorities in the sphere of moti-
vation and needs is considered as a mediating link. Established personality traits integrate the adaptation experience, being 
functional in a circumstances of victimisation.

Keywords: victim behaviour; personality factors; victimisation experience; situational factors; adaptation.

Введение

1Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь : крат. отчет по результатам исслед. // Дет.
фонд ООН (ЮНИСЕФ) [Электронный ресурс]. 2018. 44 с. URL: https://www.unicef.by/uploads/models/2018/04/unicef-belarus-
vac-report-2018.pdf (дата обращения: 30.06.2020).

Ситуация виктимного поведения представ-
ляет собой совокупность факторов, требующих 
определенного реагирования. Предпринимаемая 
адаптация зависит от задач, обусловленных об-
стоятельствами и особенностями межличностно-
го взаимодействия. Такое приспособление может 
осуществляться ценой полной мобилизации ре-
сурсов и на пределе возможностей, а также с точ-
ки зрения полноценной социализации выглядит 
лишь относительно успешно. Действия, затрудня-
ющие биопсихосоциальную адаптацию, исследо-
ватели обосновывают как нарушения поведения. 
Деструктивность (причинение вреда себе либо дру-
гим) составляет критерий дез адаптации [1]. Одна-
ко, несмотря на издержки, поведение может иметь 
определенную результативность для личности (вы-
полнять свою функцию). На наш взгляд, виктим-
ность, как специфический способ действия, высту-
пает средством или условием реализации значимых 
потребностей. В современных подходах понимание 
виктимного поведения сводится к утрате субъект-
ности в жизнедеятельности [2], хотя психологичес-
кая адаптация охватывает мотивационно-волевую 
и когнитивную сферы, включая мотивацию, по-
становку цели, выбор средства, стратегии. Акцен-
тируемые в субъектно-средовом подходе низкая 
самоэффективность и внешний локус контроля вик-
тимной личности могут следовать из опыта пребы-
вания в виктимизирующих обстоятельствах, сужа-
ющих круг доступных способов достижения целей. 
Смещение усилий и приоритет компенсаторно пер-
воочередного характера (при пренебрежении или 
сознательном жертвовании другими потребностя-
ми) также можно объяснить выделяемым в качестве 
признака виктимного поведения сужением психо-
логического пространства и сфер жизни человека. 
В то же время личностная потребность становится 
наиболее уязвимой, легко травмируемой для даль-
нейшей виктимизации. 

Таким образом, поведенческая готовность обес-
печивает поддержание определенной иерархии при-
оритетов и находит отражение в выстраиваемой 

линии поведения. Модель объединяет в себе закре-
пившиеся паттерны, оказавшиеся полезными в опы-
те адаптации. Привычные поведенческие шаблоны, 
на которые полагается личность, могут составлять 
сценарий разрешения ситуаций в дальнейшем.

Сегодня научно признаются долгосрочные эф-
фекты перенесенного в юном возрасте насилия, ко-
торые проявляются в возникновении определенных 
убеждений и поведенческих моделей взрослой жиз-
ни, а также последствий для соматического и пси-
хического здоровья, таких как нарушения работы 
мозга, иммунных реакций, обмена веществ и про-
воцирование воспалительных процессов1.

Отнесение определенного опыта к факту вик-
тимизации затрудняет классификацию ее типов 
и соответствующих им действий агрессора. Виды 
виктимизации часто объединяются в обобщаю-
щие категории на основе эмпирических выводов. 
Некоторые исследования не выявляют отдельных 
факторов или статистически значимых различий 
в корреляциях видов виктимизации, что, однако, 
нередко обусловлено спецификой изучаемой груп-
пы и возрастной динамикой в проявлении тех или 
иных форм. Для разграничения форм причинения 
вреда используются различные основания. Соот-
ветствующий вывод сделан в результате Нацио-
нального исследования по оценке ситуации с на-
силием в отношении детей в Республике Беларусь. 
По его итогам рекомендуется восполнить пробе-
лы в определении видов насилия на уровне зако-
нодательства [3]. 

По области осуществления насилия можно выде-
лить следующие виды виктимизации: физическую, 
сексуальную, вербальную, имущественную, реля-
цион ную, кибербуллинг, замещающую. По направ-
ленности деструктивного воздействия независимо 
от содержания насильственных действий викти-
мизация может быть прямой (физической, иму-
щественной, вербальной), косвенной (реляцион ной; 
иногда сюда относят кибербуллинг), опосредован-
ной (замещаю щей). Осуществляемым лично фор-
мам агрессии, называемым традиционными или 
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буллингом лицом к лицу, противопоставляют запу-
гивание, которое происходит в интернете (кибер-
буллинг). На основании установок жертв и типов вы-
бираемых ими ситуаций виктимизация может быть 
классифицирована по модели поведения на следу-
ющие виды: агрессивная, самоповреждающая и са-
моразрушающая, гиперсоциальная, зависимая и бес-
помощная, некритичная.

Исторически сложилось, что физическая викти-
мизация исследовалась больше, чем другие менее 
явные формы. Это связано с тем, что она влечет за 
собой риск нанесения серьезных травм. Большин-
ство действующих сегодня программ по борьбе с из-
девательствами в школах сфокусированы на про-
тиводействии именно физическому насилию, что 
позволяет в значительной степени его контролиро-
вать. Поскольку в западной психологии виктимиза-
ция изучается в основном в контексте психологии 
образования, физическая виктимизация со сторо-
ны сверстников, как правило, рассматривается в ис-
следованиях не самостоятельно, а наряду с другими, 
более распространенными формами. Белорусские 
психологи также отмечают, что реже всего учащие-
ся подвергаются физической агрессии [4].

Физическая виктимизация представляет со-
бой контроль, оскорбление кого-либо, причинение 
ущерба кому-либо посредством физической силы 
или шантажа ее применения [5], т. е. инструмен-
том издевательств является физическое поврежде-
ние [6]. В своем наиболее остром проявлении она 
принадлежит к категории физической насильствен-
ной виктимизации, включающей угрозы или напа-
дение с оружием, а также физические атаки с наме-
рением причинить вред или убить [7]. Ввиду того 
что по статистике подростки 12–17 лет значитель-
но чаще, чем взрослые, становятся жертвами не-
смертельных насильственных преступлений, так-
же выделяется понятие уличного насилия, которое 
выражается в нападениях со стороны сверстников 
и связано в том числе с нанесением травм [8]. Со-
гласно показателям белорусской выборки наиболее 
высокая распространенность физического насилия 
в местном сообществе фиксируется на этапах обу-
чения в 8–10-х классах школы и профессионально-
технических колледжах2. Изучение данной ситуации 
в учебных учреждениях показало, что виктимизация 
чаще всего операционализируется как те или иные 
физические выпады (удары, толкание, шлепки, пин-
ки рукой или ногой). В отдельных исследованиях 
напрямую подчеркивается следующее: эмпириче-
ское измерение опыта виктимизации не предпола-
гало испытания именно тяжелых форм физического 
и сексуального насилия, что может также иметь зна-
чение для специфики выводов о его влиянии. В бе-

2Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь... 44 с.
3Там же.

лорусской школьной среде причинение физической 
боли, удары по рукам, пощечины или подзатыльни-
ки представляют собой наиболее распространенные 
формы физического буллинга [9].

Сексуальное насилие иногда относят к разновид-
ности физического насилия. Притеснение включает 
как физические аспекты (прикосновение в сексуаль-
ной манере, стягивание одежды, попытки поцело-
вать или обнять), так и психологические (обзывание 
или навешивание ярлыков, в том числе называние 
геем, лесбиянкой и т. д.), кроме того, сюда относят 
проявления публичной демонстрации (распростра-
нение сексуальных слухов о жертве, публичное ком-
ментирование привлекательности или непривле-
кательности и т. д.) [10]. В рамках образовательных 
учреждений инициаторами буллинга выступают од-
ноклассники и старшеклассники [3]. При сексуаль-
ной виктимизации домогательства используются 
как способ утверждения доминирования в отноше-
нии уязвимых сверстников, а также как средство 
усиления асимметричных отношений власти [11]. 
Мониторинг ЮНИСЕФ позволил проследить тенден-
цию коморбидности подверженности сексуальному 
насилию с нанесением себе травм (в 25 % случаев) 
в сравнении с перенесенным насильственным опы-
том других видов (у 7 % жертв)3.

По мнению некоторых авторов, вербальная 
виктимизация – один из наиболее существенных 
способов издевательств над личностью. В случае  
вербальной агрессии инструментом вреда служит 
психологическое насилие [5]. Жертва подвергается 
словесному нападению (оскорблениям, унижениям, 
угрозам, обзыванию и навешиванию ярлыков). Ос-
новной целью вербальных издевательств является 
разрушение самоуважения жертвы [12]. Исследова-
ние, проведенное в Беларуси, показало, что данная 
форма преобладает среди школьников [4; 13]. Поми-
мо того, с взрослением учащихся в школах отмеча-
ется повышение агрессии в форме психологического 
насилия со стороны учителей и администрации [3].

Имущественная виктимизация предполагает 
преднамеренное уничтожение или повреждение 
имущества, использование его без разрешения или 
отказ его вернуть [14]. В психологической литера-
туре не представлено какого-либо эмпирического 
подтверждения роли такой виктимизации в фор-
мировании отличительных личностных черт жерт-
вы. Рассмотрение соответствующего круга проблем 
традиционно было прерогативой юридических наук. 
Однако отмечается, что по причине фрагментарно-
го подхода в исследованиях некоторые другие виды 
виктимизации обычно игнорируются и недооцени-
ваются, поскольку испытуемых о них не спрашива-
ют специально [15]. В частности, показано прямое 
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влияние имущественной виктимизации на такой 
компонент суицидального риска, как депрессив-
ность подростков, наряду с эффектом чувства вины 
и вербальной агрессией сверстников [16]. Белорус-
ские исследования указывают на большое количе-
ство случаев нападений на собственность, однако на 
регулярной основе данная форма виктимизации бо-
лее распространена во взаимоотношениях россий-
ских школьников [9; 13].

Существует несколько типов косвенной агрессии: 
косвенная, реляционная и социальная. Косвенная 
агрессия – манипулятивное использование агрес-
сором круга контактов для причинения вреда опре-
деленному человеку без личного вовлечения в на-
падение. Реляционная агрессия представляет собой 
нанесение вреда посредством целенаправленного 
разрушения отношений сверстников. Социальная 
агрессия может принимать прямые формы вербаль-
ного отторжения, недоброжелательной лицевой экс-
прессии или пантомимики либо косвенные формы, 
такие как порочащие слухи (клевета) или социальное 
исключение в целях нанесения ущерба само оценке 
и социальному статусу жертвы [17]. На основе эм-
пирического анализа все три формы обнаруживают 
общность черт и статистически значимые отличия 
от других видов виктимизации (физической, вер-
бальной). Для уменьшения вариации и разно чтения 
термина создана интегрированная конструкция кос-
венной виктимизации [5]. Таким образом, косвен-
ная агрессия – это альтернативная прямой агрессии 
стратегия, целью которой является социальное ис-
ключение жертвы или нанесение вреда ее социаль-
ному статусу. Она предпринимается, когда издержки 
для прямой агрессии высоки [18]. Случаи, в которых 
учащиеся становятся жертвами социального мани-
пулирования, характерны в большей степени для 
российской школьной среды [13]. В белорусской по-
пуляции явления психологического насилия более 
актуальны в опыте девочек4.

Кибербуллинг представляет собой относительно 
новое явление (метааналитические обзоры не обна-
руживают статей, опубликованных до 2004 г.) и как 
вид виктимизации получил известность в средствах 
массовой информации из-за случаев самоубийства 
подростков в результате преследований в интер-
нете [19]. Кибервиктимизация – это попытки рас-
строить человека или причинить ему ущерб, исполь-
зуя электронные средства связи (чаты, электронные 
письма, блоги, веб-сайты, например Facebook или 
YouTube) [20]. Несмотря на то что в исследованиях 
данный вид виктимизации противопоставлен тра-
диционным видам, он обладает признаками, схо-
жими с признаками косвенной виктимизации. Во-
первых, оба вида связаны с посягательством на 

4Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь... 44 с.
5Там же.

психологическое личное пространство и безопас-
ность информации, предполагающей ограничен-
ный доступ, при этом абсолютно не нарушаются фи-
зические границы комфорта индивида. Во-вторых, 
в обоих случаях возникает невозможность контро-
ля самопрезентации в социуме и целенаправлен-
ного выстраивания взаимоотношений. В-третьих, 
оказываемое воздействие пролонгировано, так как 
не ограничено временем предпринятых действий 
и рамками ситуации, а также субъективно воспри-
нимаемо, что делает объективную оценку ущерба 
недоступной. Данные белорусских исследований по-
казывают, что до 18,2 % учащихся 8–11-х классов 
сталкиваются с актами агрессии в социальном про-
странстве интернета5.

Из-за отсутствия единства терминологии в ис-
следованиях используются понятия «косвенная вик-
тимизация» и «непрямая виктимизация». Как уже 
отмечалось, под косвенной виктимизацией под-
разумеваются различные формы скрытой агрессии 
и манипуляций в отношениях (реляционная викти-
мизация) в противоположность открытым и явно на-
блюдаемым формам (физической, экономической, 
вербальной виктимизации). Тем не менее некоторые 
авторы употребляют данный термин исключительно 
для обозначения замещающей виктимизации. Но-
вой тенденцией выделения опосредованной или за-
мещающей виктимизации выступают свидетельство 
насилия либо знание о виктимизации других [21; 22]. 
Считается, что наблюдение нарушений стандартов 
справедливости может быть столь же существен-
ным для формирования обобщенных негативных 
ожиданий в отношении благонадежности других, 
как и собственное их испытание [23]. С одной сто-
роны, акты непосредственной виктимизации име- 
ют серьезные физические и эмоциональные послед-
ствия, более вероятно могут рассматриваться как 
несправедливые, что увеличивает их значение по 
сравнению с опосредованной виктимизацией [24]. 
С другой стороны, опыт свидетельства виктимиза-
ции имеет особое влияние в условиях, способствую-
щих сопереживанию потерпевшего, например, когда 
издеваются над членом семьи, близким другом или 
соседом жертвы, эксплуатируют его или иным обра-
зом плохо обходятся с ним [23]. Возникающее напря-
жение может усиливать девиантное поведение среди 
подростков в попытке справиться с нежелательными 
стрессовыми переживаниями и негативными эмо-
циями [21]. Ранее нами была показана взаимосвязь 
между факторами социализации и индивидуальны-
ми виктимными установками [25].

По результатам исследований, помимо общих 
факторов (повышенной склонности к депрессии 
и меньшего количества друзей), увеличивающих  
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вероятность форм открытой агрессии, прослежива-
ются прогностические параметры, которые специ-
фически предсказывают уязвимость к определенно-
му виду виктимизации.

Физическая виктимизация больше свойственна 
мужскому полу и прогнозируется снижением просо-
циального поведения [19]. Она представляет собой 
риск в связи с комплексным снижением различных 
показателей самооценки (социального принятия, 
академической компетентности и спортивных спо-
собностей) [6], а также в связи с развитием вторич-
ных девиаций (использованием психоактивных 
веществ [26], суицидальным поведением [27], при-
соединением к антиобщественной группе сверстни-
ков [19]).

Сексуальная виктимизация имеет гендерную 
специфику форм проявления [10]. Она может как 
вызывать психические симптомы, так и провоци-
роваться ими. Эта виктимизация взаимосвязана 
с показателями депрессии [11], а также с сомати-
ческими симптомами, самоповреждающим пове-
дением [10].

Вербальная виктимизация является наиболее 
распространенной [19], коррелирует с высоким со-
циально-экономическим уровнем окружения, этни-
ческой принадлежностью и контекстом культуры, 
параметрами психологического климата [5].

Имущественная виктимизация обнаруживает 
связь с повышением уровня дистресса [15], однако 
недостаточно освещена с точки зрения самостоя-
тельной специфики воздействия и психологических 

последствий. Она снижается с возрастом, хотя не-
которые формы превалируют среди учащихся стар-
шей школы [28].

Реляционная виктимизация считается самой па-
губной [29], поскольку затрагивает проблему базо-
вого доверия [23], наиболее вероятно предсказыва-
ется увеличением просоциального поведения [19], 
коррелирует с низким социально-экономическим 
статусом окружения [5]. Она стимулирует снижение 
позитивных представлений личности о себе в сфере 
социального принятия и оказывает более неблаго-
приятное влияние на лиц мужского пола [6].

Кибервиктимизация, в отличие от традиционных 
видов, не прогнозируется повышением склонности 
к депрессии, коррелирует с воспринимаемым свер-
стниками ростом целей социального доминирова-
ния [19]. В связи с отсутствием физических ограни-
чений местом и временем нахождения жертвы она 
приводит к наиболее генерализованным негатив-
ным убеждениям (социальной угрозе, собственной 
несостоятельности, враждебности) [30].

Замещающая виктимизация может характери-
зоваться более низким уровнем бытового соци-
ально-экономического статуса семьи, низкой ро-
дительской эффективностью и изменением места 
жительства [22]. Ее воздействие связано с риском ис-
пользования подростками психоактивных веществ 
в краткосрочной перспективе [24] (вариации факто-
ров в рамках нормального развития могут влиять на 
исчезновение корреляции, тогда как возникновение 
девиаций проявляет данную связь).

Материалы и методы исследования

Выборку составили 305 респондентов 16–18 лет: 
162 юноши и 143 девушки, из которых 105 оканчи-
вают 11-й класс, 200 обучаются в средних специаль-
ных учебных заведениях. В исследовании участвова-
ли представители восьми районов Минской области, 
отличающихся уровнем социально-экономическо-
го благополучия (высокий, относительно высокий, 
средний, низкий). При этом 47 % испытуемых были 
определены как виктимные, остальные имеют зна-
чение контрольной группы.

В представленной части результатов использу-
ются материалы структурированных самоотчетов 
об опыте виктимизации и показатели стандарти-
зированного опросника «Склонность к виктимному 
поведению», который отражает убеждения и диспо-
зиции, определяющие индивидуальную уязвимость. 
В основу вопросов самоотчета положены рекомен-
дации сборника инструментов для оценки виктими-
зации Национального центра профилактики и кон-

троля травматизма NCIPC [31]. В ходе исследования 
получены интересующие индикаторы обстоятельств, 
поведенческих и эмоциональных реакций, самоин-
терпретации, последствий, которые кодировались 
в номинальные и порядковые шкалы для обработки 
методом корреляционного анализа. Коэффициенты 
ранговой корреляции Спирмена интерпретированы 
при достоверности р ≤ 0,01 или р ≤ 0,05. 

Согласно нашей гипотезе факторы ситуации вик-
тимизации могут оказывать воздействие на лич-
ностные черты, выявляемые в юношеском возрасте. 
Сходство особенностей опыта адаптации и устано-
вок личности рассматривается как их взаимовлия-
ние. Исследование направлено в большей степени на 
выявление причин (мотивации) поддержания модели 
поведения в дальнейшем, тогда как приводимый ана-
лиз факторов, на которые она изначально была ори-
ентирована, необходим для понимания субъектив-
ной целесообразности, оправданности для личности.

Результаты и их обсуждение

Выраженность гиперсоциальных виктимных черт 
связана с опытом тех или иных форм социальной 
виктимизации (с элементами кибервиктимизации 

и имущественной виктимизации) и трактуется сле-
дующими утверждениями респондентов: «относи-
лись с меньшим уважением, чем к другим людям» 
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(r = 0,285), «вели себя так, как будто они лучше, чем 
я» (r = 0,248), «взламывали мою почту, страницы в со-
циальных сетях и т. д.» (r = 0,301), «посылали угро-
жающие или агрессивные электронные письма либо 
сообщения» (r = 0,288), «прятали что-то от меня» 
(r = 0,233). Вместе с тем рост склонности к викти-
мизации наблюдается при отрицательной корре-
ляции с физической агрессией сверстников: «тол-
кали, шлепали, наносили удары рукой или пинали 
ногой» (r = –0,222). Ввиду избирательного сниже-
ния положительных убеждений относительно себя 
(только в рамках принятия группой) жертвой стано-
вились и по следующим причинам: «я получал хоро-
шие оценки» (r = 0,254), «чтобы выплеснуть злость» 
(r = 0,272). Последующий второстепенно возникаю-
щий рост негативных установок о мире (как о не-
сущем физическую или социальную угрозу) про-
является в повышенной потребности поддержания 
безопасности  [32]. Тенденции соблюдения норм 
и правил, оказания помощи другим отрицательно 
коррелируют с возрастной категорией (например, 
когда испытуемый являлся младшим членом группы 
либо идентифицировался таковым окружающими): 
«они считали, что я выгляжу значительно младше» 
(r = –0,289). Реакция личности сопровождалась эмо-
циональным переживанием ситуации («чувствовал 
грусть, досаду, отчаяние» (r = 0,247), «был испуган, 
чувствовал тревогу» (r = 0,258)), готовностью при-
бегнуть к психологической помощи (r = 0,203) либо 
к другим нетипизированным в анкете способам со-
владания (r = 0,251).

Ощущение непринятия личности в коллективе 
компенсаторно повышает значимость признания, 
полезности для других как наиболее важного аспекта 
социализации, а также собственную готовность к эм-
патии и оказанию помощи. Опыт социального от-
вержения, депривации потребности в информации, 
статусно-ролевые деструкции в системе взаимо-
действия не позволяют чувствовать себя в безопас-
ности. Отмечается, что косвенная виктимизация вы-
ступает фактором риска психологических проблем 
даже в большей степени, чем прямая. Наблюдалось,  
что в данной группе личность стремилась найти под-
держку и обратиться за помощью к специалистам.

В модели самоповреждения и саморазрушения по-
ведение человека коррелирует с инцидентами имуще-
ственной виктимизации («забирали что-либо у меня, 
требовали отдать какие-либо блага» (r = 0,178)) и опы-
том других нетипизированных форм притеснения 
(r = 0,177). По-видимому, лица с повышенной вну-
тренней атрибуцией ответственности менее склонны 
к обвинению другого индивида и отстаиванию своих 
интересов даже в вопросах объективных прав, поддер-
живаемых законом. Вероятно, характерная межлич-
ностная дистанцированность также является результа-
том травмирующего нарушения границ личности или 
потребительского пользования какой-либо собствен-

ностью. В то же время лица юношеского возраста, от-
мечающие важность самостоятельности (автономии, 
самоконтроля) [32], изначально могут быть более вос-
приимчивы ко вторжению в личную зону или посяга-
тельству на него.

Агрессия, направленная против себя, снижает ве-
роятность разрядки или проявления эмоций: «был 
зол, раздражен» (r = –0,321). Влияние тех или иных 
неблагоприятных ситуаций может не обнаружи-
ваться непосредственно в ответных действиях или 
изменении повседневной активности («мои оцен-
ки значительно снизились из-за этого» (r = –0,323), 
«перешел в другую школу (учебное учреждение)» 
(r = –0,288)), что поддерживается также мотивацион-
но-ценностной направленностью на стимуляцию 
(стремлением к риску, интенсивным переживаниям, 
нагрузкам, выполнению множества разных дел, ус-
тановкой планки, не допускающей снижения). Готов-
ность наносить ущерб себе обусловливает возмож-
ное развитие суицидальных тенденций, в том числе 
идей или замыслов покончить с собой (r = 0,255).

При стремлении совладать с подавленностью, 
сохраняя активность, проявляется невозможность 
позволить себе покой. Ощущение того, что рассла-
бление может вызвать слабость, угнетение, ведет 
к постоянному стимулированию себя, напряжен-
ной деятельности. В то же время допущение риска 
или поиск опасности (непростых условий) взаимо-
связаны со своеобразным удовлетворением, полу-
чаемым от функционирования в ситуации полного 
напряжения. Ощущение полноты жизни, потреб-
ность в стимуляции стоят выше, чем комфорт и са-
мосохранение. 

Агрессивное виктимное поведение сопряжено 
с опасностью причинения серьезного физическо- 
го вреда: «угрожали или нападали с ножом либо 
с другим оружием» (r = 0,190). В подобных случа-
ях с возрастанием агрессивных убеждений связь 
присутствует и среди невиктимных испытуемых 
(r = 0,206), у виктимных сверстников также наблю-
дается корреляция и с другими, неуточненными 
видами опыта (r = 0,196). Виктимизация связана 
с обстоятельством «я пропускал учебу из-за этого» 
(r = 0,243) и скорее исключает основание «получал 
хорошие оценки» (r = –0,176). К ситуативной адап-
тации приводит активное противодействие жерт-
вы: «реагировал, отбивался, наносил ответный удар» 
(r = 0,201). Неадаптированность порождает готов-
ность терпеть или принимать ситуацию: «терпел, 
не сопротивлялся» (r = –0,218). Однако выявляемые 
мотивационная тенденция к мазохизму [32] и не-
дифференцированная агрессия несколько повыша-
ют вероятность «причинить себе вред или покончить 
с собой» (r = 0,185).  

Серьезность угрозы иллюстрирует объективную 
необходимость реагировать на нее и предприни-
мать активные действия для защиты. Готовность  
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придерживаться наступательной модели приводит 
к устранению эмоционального напряжения и по-
требности в поддержании самооценки, а не к це-
ленаправленному преодолению препятствия. Вы-
являемая в мотивационной сфере ориентация на 
гедонистические идеалы может объяснять также не-
терпение к ограничениям.

Предрасположенность к развитию зависимости 
и беспомощности в большей степени создается вы-
смеиванием личности путем вербальной виктими-
зации в сочетании с социальной: «говорили мне 
что-нибудь, что мне не нравилось, чтобы заставить 
других смеяться, либо потому, что хотели меня рас-
строить» (r = 0,419), «обо мне были придуманы шут-
ки» (r = 0,457), «распространяли ложь и неприятные 
слухи обо мне» (r = 0,398), «высмеивали по какой-ли-
бо причине (смеялись надо мной)» (r = 0,378), «обзы-
вали, называли кличками, прозвищами» (r = 0,384) 
и др. Реакция подростков (как виктимных, так и не-
виктимных) на издевательства над ними сопро-
вождалась чувствами «грусти, досады, отчаяния» 
(r = 0,196 и r = 0,257), при этом у виктимных отмеча-
лась фрустрированность («был испуган, чувствовал 
тревогу» (r = 0,322), «был растерян, не знал, что де-
лать» (r = 0,282), «мне не удавалось справиться с си-
туацией» (r = 0,196)), ослабление состояния здоровья 
и снижение когнитивных способностей («пытался 
избежать школы, прогуливал занятия» (r = 0,180), 
«обращался за помощью к психиатру» (r = 0,176)) 
и другие неблагоприятные эффекты (r = 0,269). В ти-
повой ситуации обнаруживаются основные паттер-
ны возникновения выученной беспомощности, пре-
жде всего отступление от активного сопротивления 
(«пытался избежать столкновения» (r = 0,251), «тер-
пел, не сопротивлялся» (r = 0,283)) и установка без-
надежности относительно получения чьей-либо по-
мощи в прекращении издевательств («никому не 
говорил, не хотел, чтобы узнали другие» (r = 0,210)). 
В последующем в сходных условиях прослеживает-
ся состояние стресса (r = 0,379). Отсутствие контро-
ля в процессе издевательств усиливается трудностью 
прямого устранения избираемых поводов для них: 
«из-за одежды, которую я носил» (r = 0,310), «они 
считали мое лицо смешным (забавным)» (r = 0,251), 
«из-за кого-либо из членов моей семьи» (r = 0,246), 
«моя семья бедная» (r = 0,214), «они считали, что 
я выгляжу значительно старше» (r = 0,232). Преи-
мущественная стабильность акцентируемых отли-
чий содействует самообвинению личности («винил 
себя» (r = 0,210)). Помимо того, высокая склонность 
к зависимому и беспомощному поведению снижа-
ет вероятность определения своего опыта в рамках 
утверждения «высмеивали по какой-либо причи-
не (смеялись надо мной)» (r = –0,807), так как пре-
доставляемая обратная связь значительно меньше 
воспринимается в качестве неадекватной и наме-
ренно искаженной.

Иррадиация неуспеха на различные ситуации 
и сферы взаимоотношений, а также отсутствие поло-
жительного опыта их разрешения снижают побужде-
ние к активным действиям. Ощущение собственной 
уязвимости ведет к осознанию неравенства сил, не-
справедливости, пониманию, что ничего не удастся 
доказать или будет еще хуже. Пребывание в услови-
ях невозможности постоять за себя или реализовать 
свои интересы влияет на восприятие дальнейшего 
взаимодействия.

Высокие показатели склонности к некритично-
му поведению связаны в основном с запугивани-
ем физической агрессией: «специально сталкива-
лись со мной (врезались в меня), когда проходили 
мимо» (r = 0,497), «ставили мне подножки» (r = 0,509), 
«угрожали причинить физическую боль (побить))» 
(r = 0,509), «угрожали или нападали с ножом либо 
другим оружием» (r = 0,455). Возрастание некритич-
ности также отмечается во взаимосвязи с оглашени-
ем информации приватного характера: «отправля-
ли мою личную электронную почту либо сообщения 
кому-то еще» (r = 0,187) и другими инцидентами 
(r = 0,203). Несмотря на то что для защиты выбира-
лось поддержание дистанции («пытался избежать 
столкновения» (r = 0,438)), адаптация к постоянству 
сигналов угрозы способствовала снижению воспри-
имчивости к небезопасности ситуации. В модели 
виктимной некритичности как склонности к оши-
бочной интерпретации обстоятельств атрибуция от-
ветственности вовне усиливает стресс в похожих 
ситуациях (r = 0,216). Латентно накапливающийся 
аффект может обусловить непродуманные действия 
или внезапное побуждение причинить себе вред или 
покончить с собой (r = 0,183). Как причиной укло-
нения личности от прямых действий, так и пово-
дом для выбора ее жертвой могут выступать и дру-
гие особенности внешности. Например, отмечалась 
обратная корреляция с описанием «я слишком вы-
сокий» (r = –0,204).

Снижение рефлексивности препятствует получе-
нию полной картины реальности, повышая вероят-
ность ошибочных действий. При стрессовых наруше-
ниях периодическое воспроизведение тех или иных 
условий ведет к постепенному отключению процес-
сов когнитивной оценки и автоматизации реакции 
на аналогичные ситуации. В то же время при склон-
ности к неверной оценке ситуации хронификация 
неуспеха (отсутствие совпадения предвиденного об-
раза адаптивного поведения и результата собствен-
ных действий) обусловливает снижение самоэффек-
тивности, внешний локус контроля и, как следствие, 
редукцию целенаправленного поведения. Помимо 
того, формирование некритичности частично мож-
но объяснить проявлением у подростков тенденции 
к гиперактивности и дефициту внимания, которая 
выражается в снижении восприимчивости к слабым 
стимулам, включая признаки опасности.
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Заключение

Результаты иллюстрируют взаимосвязь поведен-
ческой перестройки и факторов проблемной ситуа-
ции. Модель поведения личности соответствует ин-
дивидуальному опыту и полученной обратной связи. 

Самоповреждение сопряжено с пребыванием 
адаптационных резервов в условиях перегружен-
ности, тогда как стремление к автономии и обосо-
блению является следствием либо причиной вни-
мания к фактам имущественной виктимизации. 
Агрессивное поведение проявляется в качестве 
активного противостояния при воспринимаемой 
угрозе насилия или правонарушения. Зависимость 
и беспомощность связаны с высмеиванием лично-
сти в отношении не поддающихся непосредствен-
ному изменению причин, а также закреплением 

отсутствия контроля и отказа от противодействия. 
Некритичное поведение возникает при запугивании 
(в виде угроз) как игнорирование риска или соци-
альной информации вследствие привыкания к сиг-
налам опасности. Гиперсоциальное поведение пред-
ставляет реакцию личности на агрессию в области 
социального принятия, связанную с эмоциональным 
переживанием опыта и потребностью в помощи.

Таким образом, закрепившаяся модель виктим-
ного поведения, являясь личностной чертой, отража-
ет факторы ситуации, в условиях которых она была 
сформирована и на которые была ориентирована. 
Другими словами, можно говорить о функциональ-
ности черт личности, выработанных в рамках соот-
ветствующей ситуации.
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