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Основные этапы: 
1. Инструкция: «Сейчас мы по кру-

гу выстроим «цепочку профессий». Я 
назову первую профессию, например, 
металлург, следующий назовет про-
фессию, в чем-то близкую к метал-
лургу, например, повар. Следующий 
называет профессию, близкую к пова-
ру, и т. д. Важно, чтобы каждый сумел 
объяснить, в чем сходство названных 
профессий. Например, и металлург, и 
повар имеют дело с огнем, с высокими 
температурами, с печами. 

2. По ходу игры ведущий задает 
уточняющие вопросы: «В чем сходство 
вашей профессии с только что назван-
ной?». Окончательное решение о том, 
удачно названа профессия или нет, при-
нимает группа. 

3. При обсуждении игры важно об-
ратить внимание участников на то, что 
между разными профессиями иногда 
могут обнаруживаться общие линии 
сходства. Неожиданные связи свиде-
тельствуют о том, что не следует огра-
ничиваться только одним профессио-
нальным выбором, ведь очень часто то, 
что ищут школьники в одной (только в 
одной) профессии, может оказаться в 
других, более доступных профессиях.

Дорогие школьники, родители, учи-
теля! Будущую профессию можно рас-
сматривать по-разному: как пугающую 
необходимость или как начало нового 
жизненного этапа. Надеемся, что реко-
мендации, предложенные в статье, по-
могут вам посмотреть на эту ситуацию 
позитивно и сделать правильный выбор. 

Выбранная вами профессия долж-
на быть, в первую очередь, любимой, к 
ней должно лежать сердце (тогда вам 
не придется в понедельник ждать пят-
ницы, утром — вечера), а уже во вторую 
очередь, она должна быть высокоопла-
чиваемой и модной. Ведь мода пройдет, 
ставки зарплаты изменятся, а профес-
сия у вас останется. 

Удачи вам, дорогие друзья!

Ключ к себе

Аннотация. Статья посвящена проб-
леме виктимного поведения подростков, 
оставшихся без попечения родителей. 
Проведен анализ виктимогенных факто-
ров, влияющих на развитие виктимного 
поведения в подростковом возрасте. 
На основе результатов исследования со-
ставлен психологический портрет виктим-
ного подростка и сделаны рекомендации, 
направленные на девиктимизацию под-
ростков.

Ключевые слова: виктимизация, 
виктимное поведение, виктимный потен-
циал, жертва, подростковый возраст.

Подростковый возраст являет-
ся особым фактором, повы-
шающим степень виктимной 

уязвимости ребенка. Поэтому именно 
в подростковом возрасте наиболее 
выражены виктимогенные тенден-
ции в поведении, что привлекает 
особое внимание ученых к данному 
возрастному периоду. Выявление 
источников, условий и механизмов 
виктимизации, характерных для 
подросткового возраста, позволяет 
раскрыть закономерности онтогене-
тического развития в целом и виктим-
ности в частности. Не случайно с под-
ростковым возрастом связан целый 
комплекс проблем разного уровня, 
характера и содержания. 

Особой группой являются под-
ростки, которые, в силу сложивших-
ся обстоятельств, остались без по-
печения родителей. Эти дети имеют 
статус «социальных сирот», который 
способен вызывать у окружающих 
негативное отношение, основанное 
на стереотипах. Отчасти поэтому та-
кие подростки чаще других попадают 
в ситуации, способные превратить их 
в жертву. 

Первые работы, посвященные про-
блеме виктимности и виктимного по-
ведения, относятся к криминологии и 
виктимологии и связаны с такими фа-
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милиями, как Г. Хентинг, Б. Mендельсон, 
Г. Элленбергер, Ф. Фатах, Л. В. Франк, 
В. И. Полубинский, В. Я. Рыбальская, 
В. А. Туляков, Д. В. Ривман и С. М. Ин-
шаков. Также данная проблема была 
охвачена педагогикой (А. А. Мудрик, 
Е. В. Руденский и др.), социологией 
(Г. И. Козырев), кризисной психологией 
(Л. А. Пергаменщик, Н. Г. Осухова, И. Г. Мал-
кина-Пых, В. Е. Христенко и др.).

Учеными были выделены некоторые 
условия и факторы, способствующие 
повышению виктимности в этом воз-
расте, рассмотрены семейные роли 
подростков и другие аспекты данной 
проблемы. Однако до настоящего вре-
мени причины виктимного поведения 
подростков остаются недостаточно 
изученными. Между тем, без знания со-
циально-психологических детерминант 
и механизмов формирования виктим-
ного поведения невозможно опреде-
лить эффективные пути и методы его 
предупреждения и коррекции. 

Л. В. Франк рассматривал феномен 
виктимного поведения через категорию 
виктимности, и именно он разделил все 
типы виктимности на потенциальную и 
реализованную формы. Он определил 
виктимность как реализованную, но и 
потенциальную способность «тех или 
иных лиц стать потерпевшими или, 
иными словами, неспособность избе-
жать преступного посягательства там, 

где объективно это было возможно» 
[3, с. 33]. При этом имеется в виду по-
вышенная вероятность стать жертвой 
«в силу ряда субъективных и объек-
тивных обстоятельств». Таким обра-
зом, виктимность, про которую говорит 
Л. В. Франк, — это потенциальная, а 
также реализованная способность стать 
жертвой преступного акта при условии, 
что его можно было бы избежать.

Б. Холыст выделяет такое понятие, 
как «виктимный потенциал». По его 
мнению, «виктимный потенциал» вклю-
чает в себя состояние индивидуальной 
и групповой виктимизации в конкретный 
исторический момент, процесс виктими-
зации, виктимологической стимуляции, 
функциональный механизм соотноше-
ния «жертва — виновник преступления» 
[6, с. 74]. Также Б. Холыст отмечает, что 
это потенция виктимности, реализация 
которой зависит от ситуации.
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Процесс накопления и реализации 
присущей личности виктимности вовне 
называют виктимизацией [2, с. 90]. 
Таким образом, виктимизация — это 
процесс приобретения виктимности. 
В этом процессе подросток превраща-
ется в жертву. Он объединяет в себе 
реализацию виктимности (динамика) и 
реализованную виктимность (статика). 
Данный процесс не имеет конкретных 
временных рамок и полностью зави-
сит как от особенностей личности под-
ростка (субъекта виктимизации), так 
и от ситуации, в которой этот процесс 
разворачивается. Поэтому для каждого 
отдельного человека процесс виктими-
зации носит индивидуальный характер.

Вероятность превращения под-
ростка в жертву повышается не только 
благодаря присущей ему виктимности. 
Весомую роль в этом процессе играет 
виктимное поведение. А. Л. Репецкая 
рассматривает виктимное поведе-
ние как поведение лица в конкретной 
предкриминальной и криминальной 
ситуации, которое может быть как ней-
тральным, никаким образом не спо-
собствующим его виктимизации, так 
и виктимным [5, с. 39]. 

К основным типам виктимного пове-
дения относят:
1) агрессивное виктимное поведение;
2) активное виктимное поведение;
3) инициативное виктимное поведение;
4) пассивное виктимное поведение;
5) некритичное виктимное поведение 
[1, с. 17—18].

Все вышеперечисленные типы вик-
тимного поведения отражают особен-
ности и характер взаимодействия жерт-
вы с социальным окружением, а также 
условия, при которых подросток с опре-
деленным типом поведения становится 
жертвой.

Наравне с влиянием социальных 
условий и факторов виктимизации 

подростков большое значение име-
ют особенности подросткового пери-
ода, которые виктимологи относят к 
факторам риска в формировании вик-
тимного поведения. 

К ним относятся: повышенный эго-
центризм, склонность к протесту; ам-
бивалентность и парадоксальность ха-
рактера; стремление к неизведанному 
и рискованному; обостренное чувство 
взрослости, стремление к независи-
мости; незрелость собственных убеж-
дений, болезненное реагирование на 
пубертатные изменения; склонность 
преувеличивать сложность проблем; 
кризис идентичности, деперсонализа-
ция и дореализация в восприятии себя и 
окружающего мира; негативная или не-
сформированная я-концепция; преобла-
дание пассивных стратегий совладания 
в преодолении стрессовых ситуаций и 
др. [4, с. 247]. Данные индивидуальные 
особенности могут привести к тому, что 
вполне благополучный подросток может 
считать себя несчастным, относиться 
к себе как к жертве жизненных обсто-
ятельств.

Становление виктимного поведения 
подростков происходит на фоне кон-
кретных ситуационных обстоятельств 
при наличии четырех составляющих 
механизма виктимизации: 
• отдельные ситуативные факторы;
• виктимогенные индивидуально-

психологические особенности лич-
ности подростка (виктимность);

• специфическое психоэмоциональ-
ное состояние подростка;

• виктимное (виктимогенное) пове-
дение. 

В зависимости от набора возраст-
ных и индивидуальных виктимогенных 
свойств личности формируются опре-
деленные виды виктимности, детерми-
нирующие разные виды их виктимного 
поведения. При этом анализ совокупно-
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сти виктимогенных личностных особен-
ностей позволит не только определить 
виды виктимности конкретных подрост-
ков и причины их виктимизации, но и 
выявить пути профилактики их виктим-
ного поведения.

Подростки, оставшиеся без попе-
чения родителей, в силу сложившихся 
неблагополучных обстоятельств при-
обретают специфические социально-
психологические особенности, которые 
оказывают серьезное воздействие на их 
отношение к миру и взаимоотношения 
с окружающими. Довольно часто имен-
но эти индивидуально-психологические 
особенности служат фактором виктими-
зации этих подростков.

Такие показатели, как эмоциональ-
ная сфера, самосознание, образ «я», 
организация и контроль собственного 
поведения у подростков, оставшихся 
без попечения родителей, отличают-
ся от показателей обычных подрост-
ков и имеют специфический характер. 
Данные индивидуальные особенности 
обусловлены их особым социальным 
статусом.

Наиболее значимыми факторами, 
которые сопутствуют особому поло-
жению детей, оставшихся без попече-
ния родителей, являются психическая 
депривация, отсутствие близкого че-
ловека, который смог бы окружить лю-
бовью, заботой и пониманием. Все это 
становится основой для формирования 
агрессивной, очень ранимой и неуве-
ренной личности, которая защищается 
от внешнего мира вместо того, чтобы 
попытаться взаимодействовать с ним. 
Бурно развивающийся процесс ста-
новления личности подростка наряду 
с активной защитной позицией и ожи-
данием поблажек со стороны общества 
становятся причиной многочисленных 
конфликтных ситуаций, в которых под-
росток выступает жертвой, превращая 
период подросткового кризиса в устой-
чивый процесс виктимизации.

Процедура и методы исследо-
вания. 

Цель исследования состояла в том, 
чтобы выявить детерминанты виктим-
ного поведения подростков, оставшихся 
без попечения родителей. 

Объектом исследования стало вик-
тимное поведение этой категории под-
ростков.

В исследовании принимали участие 
30 подростков в возрасте 14—15 лет, 
оставшихся без попечения родителей. 
Все испытуемые являются воспитанни-
ками ГУО «Детская деревня "Истоки"».

При проведении исследования были 
использованы следующие методы:

I. Теоретический анализ научной ли-
тературы по проблеме виктимного 
поведения.

II. Психодиагностические методики.

1. Методика исследования склонно-
сти подростков к виктимному пове-
дению О. О. Андронниковой.

Психодиагностический инструмен-
тарий является тестом-опросником, 
предназначенным для измерения пред-
расположенности личности подростка 
к виктимному поведению. Объектом 
приложения данного психодиагности-
ческого инструмента являются социаль-
ные и личностные установки. Методика 
О. О. Андронниковой позволяет не толь-
ко выявить наиболее выраженные типы 
виктимного поведения, но и определить 
уровень его реализации, что является 
немаловажным не только для изуче-
ния виктимного поведения подростков, 
но и для выявления их потенциальной 
виктимности.

2. Шкала базовых убеждений 
Р. Янов-Бульман.

Данный психодиагностический ин-
струментарий представляет собой 
опросник, основанный на когнитивной 
концепции базовых убеждений лично-
сти. Он направлен на выявление проб-
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лемных областей когнитивной сферы 
личности, связанных в первую очередь 
с убеждениями по отношению к себе 
и к окружающему миру. Методика по-
зволяет определить, какие базовые 
убеждения являются причинами фор-
мирования виктимного поведения под-
ростка. На основе анализа показателей 
шкал базовых установок можно выявить 
механизм формирования виктимного 
поведения и особенности процесса 
виктимизации подростков, оставшихся 
без попечения родителей.

3. Шкала экзистенции А. Лэнгле 
и К. Орглер.

Методика используется для диа-
гностики осмысленности жизни. Тест 
измеряет экзистенциональную испол-
ненность и то, как она субъективно ощу-
щается испытуемым. Данная методи-
ка позволяет выяснить, какие именно 
показатели экзистенциональной ис-
полненности послужили основой для 
формирования виктимного поведения 
и виктимного потенциала у подростков, 
оставшихся без попечения родителей. 
Также на основе анализа результатов 
шкал можно выявить травмированность 
личности подростка, что указывает на 
особое влияние событий жизненного 
пути на процесс виктимизации.

III. Методы математической обра-
ботки данных. 

Статистическая проверка эмпи-
рической гипотезы осуществлялась 
с помощью коэффициента линейной 
корреляции Пирсона. Результаты ста-
тистических подсчетов подтверждаются 
наблюдениями как субъективной оцен-
кой наблюдаемых проявлений виктим-
ного поведения подростков.

IV. Качественный анализ получен-
ных результатов.

Результаты исследования.
1. В ходе исследования склонности 

подростков к виктимному поведению 

было выявлено, что средний показатель 
по всем шкалам находится в пределах 
нормы, однако наибольшее количество 
баллов получили шкалы, отображаю-
щие активный, инициативный и пассив-
ный типы виктимного поведения. Так-
же было выявлено, что у большинства 
подростков наряду с высокими по-
казателями по шкалам типов виктим-
ного поведения присутствует низкий 
показатель уровня реализации виктим-
ности. Это свидетельствует о том, что 
подростки, оставшиеся без попечения 
родителей, обладают высоким уровнем 
виктимного потенциала как возможно-
сти в определенной ситуации проявить 
себя в виде конкретного типа виктимно-
го поведения.

2. Изучение экзистенциональной ис-
полненности подростков, оставшихся 
без попечения родителей, выявило, что 
по всем шкалам методики (самодистан-
цирование, самотрансценденция, сво-
бода, ответственность, персональность, 
экзистенциональность) показатели яв-
ляются низкими, что, соответственно, 
свидетельствует о низкой «экзистенци-
ональной исполненности». Это указы-
вает на наличие у подростков тенден-
ции к испытыванию затруднений при 
соотнесении собственных ценностей с 
требованиями окружающего мира, они 
сосредоточены на собственных ценно-
стях и желаниях, эмоционально не спо-
собны к конструктивному диалогу. Все 
это становится устойчивой основой для 
формирования серьезных конфликто-
генных ситуаций, с которыми подросток 
не сможет справиться самостоятельно 
в силу отсутствия способности адекват-
но оценить ситуацию, а также услышать 
и понять противоположную позицию.

3. По результатам изучения базо-
вых убеждений было выяснено, что 
подростки, оставшиеся без попечения 
родителей, отличаются пониженным 
уровнем самоконтроля и склонны счи-
тать, что окружающим не свойственно 
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благосклонное отношение к ним. Так-
же было выявлено, что они относятся 
к происходящему как к случайности, 
на которую не в силах повлиять. Это 
значит, что для подростков, оставшихся 
без попечения родителей, характерно 
наличие установки по поводу своей 
неспособности контролировать проис-
ходящее вокруг. Поэтому подросткам 
кажется, что их жизнь не поддается 
планированию, и они ждут «счастливо-
го случая» либо инициативы от других 
людей. Данная тенденция формирует 
у подростков бездействие. Они начи-
нают ожидать помощи и поддержки от 
окружающих, не пытаясь что-то делать 
в своей жизни самостоятельно, тем са-
мым закладывая основу для появления 
иждивенческой позиции.

4. Корреляционный анализ данных 
выявил взаимосвязи типов виктимного 
поведения с компонентами экзистенцио-
нальной исполненности. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
социально одобряемое виктимное пове-
дение зависит от чувства включенности 
подростков в свою собственную жизнь: 
чем выше чувство долга и ответствен-
ность перед собой и окружающими, тем 
выше уровень инициативного виктимно-
го поведения (r = 0,31, где р = 0,08). 

5. Открытые, доверчивые, эмоцио-
нальные подростки чаще других реа-
лизуют виктимное поведение в силу 
своей импульсивности и повышенной 
аффективности. Такие подростки спо-
собны становиться жертвами противо-
правных действий либо несправедливо-
го и предвзятого отношения из-за того, 
что стремятся проявить себя, показать 
свой авторитет и важность, против ко-
торых могут протестовать окружающие 
(r = 0,33, где р = 0,07). 

6. Зацикленность на себе и эмо-
циональная неспособность к диало-
гу, отсутствие навыков нахождения 
компромисса между требованиями 

окружения и своими ценностями по-
вышает вероятность актуализации ак-
тивного типа виктимного поведения, 
при котором подростки провоцируют 
появление ситуации виктимности. 
Подобные конфликтные взаимоотно-
шения подростка с окружением могут 
спровоцировать агрессора к соверше-
нию противоправных действий либо 
подвергнуть самого подростка риску 
(r = 0,31, где р = 0,08).

7. Также был проведен корреля-
ционный анализ взаимосвязи типов 
виктимного поведения с базовыми 
убеждениями. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что убеждения 
подростков в собственной неспособ-
ности контролировать события, кото-
рые происходят в их жизни, делают 
их беспомощными. Подобная безыни-
циативная и бездейственная позиция 
детерминирует пассивное виктимное 
поведение. Подчинение ситуации не 
дает подросткам возможности оказать 
сопротивление (r = -0,37, где р = 0,47). 

8. Низкая степень самоконтроля 
является причиной реализации под-
ростками виктимного поведения. Они 
испытывают трудности в регулировании 
собственного поведения и его реали-
зации в соответствии с требованиями 
окружающего мира. Их поведение ха-
рактеризуется повышенной импуль-
сивностью и эмоциональностью, что 
становится причиной возникновения 
ситуаций, в которых они способны по-
страдать (r = 0,40, где р = 0,29). 

9. Агрессивное и инициативное вик-
тимное поведение связано с отноше-
нием подростка к окружающему миру. 
Негативный настрой против других 
людей, предвзятое к ним отношение и 
установка на то, что справедливости 
не существует, являются основой для 
формирования агрессивного и порой 
провоцирующего поведения, способ-
ного создавать виктимные ситуации, с 
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которыми подросток зачастую не в си-
лах справиться (r = -0,45, при р = 0,014). 

10. Убеждения подростка относи-
тельно собственной ценности являют-
ся основой для формирования иници-
ативного типа виктимного поведения 
(r = 0,43, при р = 0,19). То есть осоз-
нание подростком того, что он важен и 
на него накладываются определенные 
ожидания, становится основой для со-
циально одобряемого и зачастую ожи-
даемого поведения. Подросток чувству-
ет, что он должен поступить так, как от 
него ожидают окружающие, чтобы со-
хранить свою ценность и определенное 
впечатление о себе. Становясь участ-
ником виктимной ситуации, которая 
образовалась до его вмешательства, 
он реализует поведение, соответству-
ющее ожиданиям окружающих, однако 
агрессор способен перенаправить свое 
внимание с первоначального субъекта 
виктимной ситуации на него, вслед-
ствие чего подросток может сам стать 
жертвой данной ситуации.

Обсуждение. 
В ходе проведения эмпирическо-

го исследования было выявлено, 
что для виктимного подростка ха-
рактерен низкий уровень самоконт-
роля, который выражается в эмоци-
ональности и импульсивности пове-
дения. Необдуманность поступков, 
низкий уровень способности сопо-
ставить свои возможности с особен-
ностями ситуации и затруднения при 
восприятии чувств и эмоций других 
людей становятся причинами возник-
новения неразрешимых конфликтов, 
в которых подросток способен обре-
сти виктимную позицию. Также ему 
свойственно негативное отношение к 
окружающему миру, что является не 
только следствием отстаивания своей 
автономности и равноправия со взрос-
лыми, но и связано с особенностя-
ми предыдущего опыта. Убежденность, 

что большинство событий, происходя-
щих в его жизни, основано на принципе 
случайности, является причиной фор-
мирования у подростка уверенности в 
том, что в планировании своей жизни 
нет необходимости. Данная позиция ха-
рактеризует его как безынициативного 
и бездейственного. Он не имеет четкого 
плана своего будущего и не предприни-
мает активных действий для разреше-
ния проблемных ситуаций. Также было 
выявлено, что у виктимных подростков 
наблюдается тенденция к осуществле-
нию социально ожидаемого поведения, 
которое служит не только способом за-
воевания симпатии со стороны окру-
жающих, в первую очередь взрослых, 
но и собственной защитой от ситуации 
самостоятельного принятия решения, 
что позволяет избежать чувства страха 
в случае совершения ошибки. 

Таким образом, портрет виктимного 
подростка включает в себя не только 
врожденные свойства личности, осо-
бую роль также играют индивидуаль-
но-личностные характеристики, форми-
рующиеся под влиянием социального 
окружения, специфики взаимодействия 
с другими людьми, условий окружаю-
щей действительности и полученного 
ранее опыта. Негативные проявления 
виктимной личности и последствия 
реализации виктимного поведения яв-
ляются очередными доказательствами 
девиации. 

Выделенные характеристики вик-
тимности позволяют определять вик-
тимную личность как эмоционально 
неустойчивую, тревожную, конформ-
ную, робкую, доверчивую, некритич-
ную, поддающуюся чужому влиянию 
и внушениям. Однако она обладает 
повышенной моральной ответствен-
ностью, излишней добросовестностью 
и обнаруживает готовность становиться 
жертвой, что представлено в виде вик-
тимного потенциала.
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Выводы. 
В ходе исследования было выявле-

но, что виктимное поведение подрост-
ков, оставшихся без попечения р одите-
лей, представлено в виде виктимного 
потенциала. Свойственные подросткам 
типы виктимного поведения обусловле-
ны процессом виктимизации, который 
связан с особенностями их социального 
положения, общественными стереоти-
пами, переживаниями из-за утраты ро-
дителей и возрастными особенностями, 
которые несет в себе период подростко-
вого кризиса. Особое отношение со сто-
роны общества заставляет подростков 
отстаивать и защищать себя, свои инте-
ресы, свою автономность и свой образ 
жизни, однако у них отсутствует навык 
делать это конструктивно, что становит-
ся одной из причин виктимизации.

Было выявлено, что главными де-
терминантами виктимного поведения 
являются факторы социального окруже-
ния и негативные события жизненного 
пути подростка. Отсутствие родителей, 
коллективное проживание на единой 
территории большого числа детей, осо-
бое отношение к ним со стороны окру-
жающих, влияние общественных сте-
реотипов оказывают серьезное влияние 
на процесс виктимизации. Следствием 
этого является закрытость подростка, 
его неспособность к эмоциональному 
диалогу, негативистский настрой, что 
отрицательно влияет на процесс вза-
имодействия с другими людьми, ста-
новится причиной возникновения кон-
фликтных ситуаций и подвергает его 
риску виктимизации. 

Результаты исследования показы-
вают, что виктимизация подростков, 
оставшихся без попечения родителей, 
зависит не только от возрастных осо-
бенностей, а также особенностей соци-
ализации и личностных характеристик 
подростка, но во многом и от той трав-

мы, которую получают дети при расста-
вании со своими родными родителями. 
Данное событие меняет не только их 
самих, но и их представление об окру-
жающем мире. Именно расставание с 
родителями становится одним из ве-
дущих условий уязвимости подростков 
перед процессом виктимизации.

Психологическое сопровождение 
данной категории подростков должно 
основываться главным образом на раз-
витии морально-нравственной, эмоцио-
нальной и коммуникативной сфер. Осо-
бое место занимает обучение навыкам 
пошагового самостоятельного принятия 
решений и планирования, основанным 
на взятии на себя личной ответствен-
ности за результат. Основой для органи-
зации психологического сопровождения 
подростков, оставшихся без попечения 
родителей, является оказание им по-
мощи в осознании своей способности 
к позитивной самореализации и само-
образованию.
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