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Аннотация
Введение. В научной литературе представлено недостаточно исследований, определяю-
щих специфику детерминант конкретного типа виктимного поведения. Цель исследования 
заключается в изучении структурной детерминации детско-родительскими отношениями 
и индивидуальным опытом предрасположенности и реализации различных форм виктим-
ного поведения в юношеском возрасте. Нами впервые проанализировано объединение 
социальных факторов, представляющее целостный синтез, который напрямую обеспечивает 
реализацию форм виктимности в период юности. Методы. В исследовании (общее число 
респондентов – 340) приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет, из которых 
191 девушка и 149 юношей. В исследовании использовались методики «Биографический 
опросник» (BIV) (Bottscher, Jager & Lischer в адаптации В. А. Чикер), «Детско-родительские 
отношения подростков» (ДРОП) (П. Трояновская), «Методика исследования склонности к вик-
тимному поведению» (О. О. Андронникова). Для обработки и анализа данных были исполь-
зованы критерий хи-квадрат Пирсона и множественный регрессионный анализ (пошаговая 
регрессия). Проведенный регрессионный анализ свидетельствует о прогностическом влиянии 
моделей детско-родительских отношений и социальных факторов на параметры, отра-
жающие склонность к виктимному поведению у юношей (p < 0,000). Результаты. Выявлена 
специфика структурных детерминант (детско-родительские отношения, опыт негативных 
детских переживаний) виктимного поведения разного типа. Анализ регрессионных моделей 
позволяет сделать вывод о прогностическом влиянии социальных факторов на возникновение 
склонности к конкретным типам виктимного поведения с учетом вклада каждого фактора 
в общую систему детерминант. Обсуждение результатов.  Использование полисистемного 
принципа позволило выявить взаимное структурное влияние социальных факторов, превосхо-
дящее их простую совокупность, на склонность к реализации конкретных форм виктимности.
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Введение
Вопросы детерминации виктимизации в юношеском возрасте особенно актуальны в свете 

вызовов современного общества, когда с одной стороны наблюдается значительное увеличение 
стрессовых нагрузок социального, психологического, информационного генеза, а с другой – 
возникает задача воспитания личности нового типа с высоким уровнем психологического 
благополучия.

Достаточно большое внимание в современных исследованиях как в России, так и за ру-
бежом уделяют влиянию детско-родительских отношений и опыта детских переживаний 
на специфику личностных особенностей, самовосприятие и поведение человека в более 
позднем возрасте. Исследование семейных предиктов и коррелятов нарушений самоотноше-
ния и социального взаимодействия, приводящих к виктимизации, имеют непосредственное 
теоретическое и практическое значение.

В зарубежной психологии интерес к семье в контексте возникновения деструктивного по-
ведения проявился в ранних теориях социальной дезорганизации (Gove & Crutchfield, 1982) 
и в модели Т. Хирски (Hirschi, 1969) о социальных связях. Семейное влияние на преступное 
поведение и его изменение с возрастом рассматривалось в исследованиях T. E. Моффитта 
(Moffitt, 1993) и Дж. Р. Паттерсона (Patterson & Yoerger, 2002). Авторы анализировали взаимо-
обуславливание деструктивных форм поведения подростков и ужесточения дисциплинарных 
стратегий родителей, приводящего к более суровым наказаниям и меньшей вовлеченности 
родителей в процесс воспитания, что, в свою очередь, повышало риск возникновения де-
линквентного поведения подростков, которое сохранялось и во взрослом возрасте (Ballano, 
2019; Moffitt, 1993; Patterson & Yoerger, 2002).

В современной отечественной психологии вопросы влияния семьи и специфики детско-ро-
дительских отношений на деструктивное поведение ребенка освещены в ряде научных пу-
бликаций (Авдеева, Хоффман, 2019; Белобрыкина, Лимонченко, 2017; Ермолаева, Смирнова, 
2020; Кузнецова, 2018). Так, Ермолаева и Смирнова (2020) отмечают значение возникающих 
дефицитов (например, в эмоциональном тепле, внимании, контакте, принятии и др.) в фор-
мировании поведенческих стратегий ребенка и его личности. Особое внимание уделяется 
стилю родительского воспитания и отношению к ребенку в семье как фактору возникновения 
личностных деструкций и девиантных стилей поведения ребенка (Перевозкин, Андронникова, 
Перевозкина, 2018).

К возникновению виктимных форм поведения и социальной неуспешности в дальней-
шем, по мнению исследователей, могут приводить: отчужденность в семье (Клейберг, 2018; 
Кузнецова, 2018), наказания (Кузнецова, 2018; Mwachofi, Imai & Bell, 2020), жестокое обраще-
ние (Mwachofi et al., 2020; Schilling, Aseltine & Gore, 2007), отсутствие любви и эмоциональной 
близости (Собольников, 2016; Трошина, 2017), нарушение эффективных коммуникаций (Реан, 
Коновалов, Новикова, 2015), низкая родительская компетентность (Руденский, 2018), неспо-
собность родителей адекватно выполнять свои функции (Биктагирова, Валеева, Дроздикова-
Зарипова, Калацкая, Костюнина, 2019).
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По мнению отечественных и зарубежных авторов, люди, которые подвергались насилию 
в своей семье, будут демонстрировать целый ряд специфических особенностей, свидетель-
ствующих о виктимизации. Как максимально часто наблюдаемые симптомы принято выделять: 
эмоциональные сложности (паника, тревога, депрессия и пр.), диссоциативные расстройства, 
физические проблемы (повышенный рост травматизации, психосоматические заболевания, 
аутоиммунные расстройства), нарушения самооценки и многое другое (Cicchetti & Banny, 
2014; Levenson, Willis & Prescott, 2016).

Исследование Mwachofi, Imai & Bell (2020) было посвящено изучению влияния про-
изошедших в детстве событий на психическое здоровье взрослых Северной Каролины 
(19187 наблюдений). Было выявлено, что взрослые с низким уровнем психического здо-
ровья и склонностью к депрессии с достоверным (p < 0,001) уровнем различия в детском 
возрасте переживали следующие события: оскорбление со стороны родителей, развод 
родителей, алкоголизм или наркомания одного из родителей, избиение одного родителя 
со стороны другого, драки между родителями, психическое заболевание одного из роди-
телей, регулярное физическое наказание или избиение детей, сексуальное насилие. Эти 
данные согласуются с более ранними исследованиями Schilling, Aseltine & Gore (2007), 
отмечающими, к тому же, половую и этническую разницу влияния негативных детских 
переживаний на возникновение антиобщественного поведения, употребление наркотиков 
и склонность к эмоциональным нарушениям. Гендерные различия воздействия неблаго-
приятного детского опыта на здоровье взрослых в Саудовской Аравии было исследовано 
Almuneef, ElChoueiry, Saleheen et al. (2017) на выборке 10156 человек. Авторы отметили, 
что переживание насилия в детстве у мужчин связано с риском употребления алкоголя, 
тогда как женщины, подвергшиеся жестокому обращению в детском возрасте, более 
склонны к депрессии и тревоге.

Переживание виктимизирующего травматического опыта в детстве оказывает крайне не-
гативное влияние на самоотношение и Я-концепцию. Галимзянова (2006), изучая специфику 
Я-концепции взрослых, подвергающихся насильственному отношению и наказаниям в дет-
стве, отмечает значимость различий в структуре Я-концепции тех, кто подвергался насилию, 
от участников, не имеющих такого опыта. Наблюдаются различия в Я-образе,  самоотношении, 
степени самоактуализации, в уровне напряженности ведущих защитных механизмов. Автором 
эмпирически были выявлены следующие ключевые темы наиболее значимых переживаний 
детства: отвержение со стороны близких, покинутость–брошенность, стыд–унижение, преда-
тельство, несправедливость. 

Moagi, van Der Wath, Jiyane & Rikhotso (2021) исследовали влияние негативных детских 
переживаний в контексте изменений сексуальной ориентации. Авторы отмечают, что 
в группе людей с гомосексуальной ориентацией достоверно выше, чем в группе гетеро-
сексуальных сверстников, распространенность неблагоприятных ситуаций, произошедших 
в детском возрасте.

Hughes et al. (2017) провели анализ 37 исследований, изучающих последствия различ-
ных эпизодов насилия в детстве на состояние физического и психического благополучия 
во взрослом возрасте. Авторы отмечают закономерности взаимосвязей между количеством 
насильственных эпизодов, их типового распределения и спецификой возникающих во взрослом 
возрасте негативных последствий виктимного плана. Так, в ситуации наличия более шести 
эпизодов насилия в детском возрасте, у взрослого человека в дальнейшем повышался риск 
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возникновения рискованного сексуального поведения, психических расстройств и алкого-
лизма. При наличии семи и более эпизодов пережитого в детстве насилия у взрослых отме-
чен высокий риск алкоголизма, межличностного насилия и аутодеструктивного поведения 
(Hughes et al., 2017).

Nurius, Green, Logan-Greene & Borja (2015) приводят исследование, позволяющее делать 
вывод о влиянии токсических стрессоров, переживаемых в раннем возрасте на такие пара-
метры, как «восприятие благополучия», «психологический стресс» и «нарушение повседнев-
ной деятельности». Авторы отмечают, что переживание проблем в детском возрасте создает 
у личности многоуровневый стресс, который приводит к значительной дисрегуляции гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой оси мозга, способствует плохому здоровью, снижению 
уровня образования и более низким социально-экономическим достижениям во взрослой 
жизни, деструктивным поведенческим привычкам, эмоциональным нарушениям (депрессии, 
беспокойства, агрессии, риска самоубийства). Также он может приводить к ограниченным 
защитным отношениям, создавая значительный дефицит ресурсов, угрожать адаптационным 
способностям человека, приводя к выраженной виктимизации. Неблагоприятные ситуации 
в раннем возрасте, по мнению авторов (Nurius et al., 2015), служат первичными стрессорами, 
которые закладывают нарушенные паттерны взаимодействия и неспособность справляться 
с вторичными стрессорами, что создает проблемы во множестве областей жизни (в получении 
образования, профессиональном становлении, межличностных отношениях). Также авторы 
отметили каскадный эффект нарастания неблагополучия: полученный в детском возрасте 
опыт травматизации, при неблагополучном социальном окружении, приводит к нарастанию 
негативных последствий для психического здоровья, а подкрепление вторичной травмати-
зацией запускает процессы, угрожающие психическому здоровью и социальной адаптации 
на уровне психобиологических механизмов. Это подтверждается исследованиями Larkin, 
Shields & Anda (2012).

Lehmann et al. (2020) в своих исследованиях отмечают нарушение социальной вов-
леченности и расстройство привязанности у приемных детей, подвергшихся жестокому 
обращению со стороны приемных родителей. Из основных поведенческих нарушений 
авторы отмечают: трудности, связанные с привязанностью, неспособность искать утеше-
ние, неспособность принять комфорт, повышенную бдительность, отсутствие раскаяния 
и отсутствие эмпатии.

Dowd (2019) отмечает влияние пережитого в детстве насилия не только на психическое 
здоровье и социальное благополучие взрослого, но и на последующее воспитание своих де-
тей и их здоровье. Межпоколенный эффект детской травмы отмечают в своих исследованиях 
и другие авторы (McDonnell & Valentino, 2016; Schickedanz, Halfon, Sastry, & Chung, 2018). Так, 
McDonnell & Valentino (2016) обнаружили закономерности возникновения дезадаптивных 
социально-эмоциональных симптомов у детей, чьи матери испытывали опыт жестокого обра-
щения в детстве. Schickedanz et al. (2018) отмечают у родителей, подвергающихся жестокому 
обращению в детстве, чаще рождаются дети с поведенческими проблемами, проблемами 
со здоровьем. Авторы исследуют, как опыт переживаний насилия в детском возрасте родителей 
влияет на проблемы поведения у их детей. В исследовании неблагоприятный опыт детства 
родителя был связан с гиперактивностью, эмоциональным неблагополучием, употреблени-
ем психоактивных веществ, нарушением поведения у их детей. При этом авторы отметили 
более сильную связь между детскими негативными переживаниями у матерей, нежели чем 
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у отцов (Andersson, Annerbäck, Söndergaard, Hallqvist & Kristiansson, 2021). Хотя указывает-
ся на достоверность межпоколенной передачи травмы насилия и для отцовского влияния 
(Schilling, Aseltine & Gore, 2007). Folger et al. (2018) отмечают, что материнская и отцовская 
подверженность неблагоприятному детскому опыту виктимизации влияет на способность 
эффективно решать проблемы, задержку развития речи, личностно-социальные качества 
и двигательные навыки их детей.

Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, Alink, van IJzendoorn (2012), анализируя распростра-
ненность эмоционального и физического насилия, в нескольких эмпирических исследова-
ниях делают вывод о том, что данная проблема является универсальной и требует особого 
внимания, так как насилие опосредует изменения не только непосредственно в человеке, 
но и передается в последующем через поколения.

Таким образом, последствия негативных детских переживаний, связанных с насилием, 
наказанием, спецификой детско-родительских отношений, не проходят с возрастом, а в си-
туации многократной виктимизации, происходящей в семейной системе, деструктивно 
влияет на многие стороны жизни. Однако исследований, определяющих специфику де-
терминант конкретного типа виктимного поведения, в научной литературе представлено 
недостаточно. Цель нашего исследования заключается в изучении структурной детер-
минации предрасположенности и реализации различных форм виктимного поведения 
в юношеском возрасте.

Методы
В соответствии с поставленной целью нами было проведено исследование, предполага-

ющее изучение структурной детерминации предрасположенности и реализации различных 
форм виктимного поведения в юношеском возрасте.

Цель исследования обусловила постановку гипотезы, заключающейся в предположении, 
что объединение социальных факторов превосходит простую их совокупность и представляет 
собой целостный синтез, который напрямую обеспечивает реализацию форм виктимности 
в период юности.

Первично в исследовании участвовали 548 испытуемых юношеского возраста, проживающих 
в г. Новосибирске. Опрос респондентов проходил очно в формате бланкового тестирования. 
Все респонденты дали добровольное согласие на участие в исследовании, были ознакомлены 
с его целями. На первом этапе исследования респондентам была предложена анкета, направ-
ленная на сбор социально-биологических данных, таких как пол, возраст, наличие сиблингов, 
опыт переживания в детстве жестоких форм наказания, переживание насилия.

В результате анализа ответов на анкету было установлено, что 62 % от общей выборки 
(N = 548) респондентов переживали опыт насилия или наказания в более ранний пери-
од. Данная группа респондентов (16–18 лет, средний возраст испытуемых 17,02 ± 1,3 года), 
составила эмпирическую выборку (N = 340), в которую вошли 191 девушка и 149 юношей. 
На этом же этапе был проведен анализ сопряженности полученных по анкете номинативных 
переменных по критерию хи-квадрат Пирсона.

На втором этапе производилось тестирование эмпирической выборки по трем опросникам.
 − Изучение влияния социальной среды, социальной ситуации и биографии, семейной си-

туации на жизненный путь осуществлялось посредством теста «Биографический опро-
сник» (BIV, Bottscher, Jager, Lische) (адаптация Чикер, 2004). Методика представляет собой 
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многомерный личностный опросник, направленный на изучение свойств личности, сфор-
мированных социальной средой, ситуацией и биографией, раскрывающий влияние семьи 
на жизненный путь.

 − Исследование детско-родительских отношений реализовывалось с помощью опросника 
«Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской (ДРОП) (по Лидерс, 2007). 
Методика направлена на изучение картины детско-родительских отношений с точки зре-
ния подростка. Опросник может быть использован на всей подростковой и юношеской 
выборке с учетом разницы возрастных норм.

 − Для измерения предрасположенности и реализации различных форм виктимного пове-
дения использовалась «Методика исследования склонности к виктимному поведению» 
(Андронникова, 2005) с опорой на нормы для подростково-юношеской выборки. Методика 
направлена на выявление склонности к пяти типам виктимного поведения: агрессивному, 
самоповреждающему и саморазрушающему, гиперсоциальному, зависимому и беспо-
мощному, некритичному, и степени реализованности внутренней виктимной потенции 
в конкретных ситуациях.
На третьем этапе осуществлялся расчет структурных детерминант с использованием мно-

жественного регрессионного анализа (пошаговая регрессия).

Результаты
Анализ анкеты на первом этапе исследования (N = 548) показал, что 62 % юношей 

и девушек от общей выборки испытывали опыт негативных эмоциональных переживаний, 
возникающих вследствие насилия и жестоких форм наказания со стороны родителей или 
других лиц. Результаты применения χ2-Пирсона показали, что наличие сиблингов не свя-
зано с переживанием насилия и наказания (p > 0,05), также как и сопряженность пола 
и переживания насилия и наказания не была статистически значимой (p > 0,05). В этой 
связи в дальнейшем исследовании участвовала только группа респондентов, имевшая 
опыт насилия и наказания в детстве. Анализ данных анкеты позволил выделить ведущие 
формы наказания, которые переживали участники: эмоциональное насилие (громкий 
и агрессивный крик; позорят при других; обзывают) – 79 %, физическое наказание (подза-
тыльник, удар рукой, шлепки ремнем) – 55 %; игнорирование (отказ разговаривать, «делали 
вид, что меня нет») – 23 %; сексуальное (прикосновение) – 9 %. В дальнейшем мы не стали 
делить выборку по типам насилия, так как у многих респондентов представлено несколько 
его типов. В данном исследовании также не учитывался фактор регулярности жестокого 
обращения и насилия.

Использование множественного регрессионного анализа (на выборке 340 респондентов) 
позволило выявить шесть статистически значимых моделей (p < 0,003), в которых переменными 
откликами выступали шкалы методики исследования склонности к виктимному поведению, 
а в качестве переменных предикторов являлись детско-родительские отношения (ДРОП) 
и факторы, обуславливающие влияние социальной среды, социальной ситуации и биографии, 
семейной ситуации на жизненный путь (BIV). Было установлено отсутствие мультиколлине-
арности по всем моделям (p > 0,05).

В таблице 1 представлены результаты по шести регрессионным моделям.
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Таблица 1

Итоговые статистики регрессионных моделей

Статистики I II III IV V VI

Множест. R 0,823 0,529 0,698 0,812 0,782 0,823

Множест. R2 0,677 0,480 0,487 0,659 0,612 0,677

F 9,019 4,090 7,227 10,197 6,188 7,529

p 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000

Стд. Ош. Оценки 2,816 2,300 1,235 1,743 1,933 1,649

Примечание. I – склонность к агрессивному поведению; II – склонность к самоповреждающему поведению; 
III – склонность к гиперсоциальному поведению; IV – склонность к зависимому поведению; V – склонность к не-
критичному поведению; VI – реализованная виктимность.

Проведенный регрессионный анализ свидетельствует о прогностическом влиянии моделей 
детско-родительских отношений и социальных факторов на параметры, отражающие склон-
ность к виктимному поведению подростков. При этом коэффициент множественной корреля-
ции, являющийся статистически значимым (p < 0,000), демонстрирует наиболее тесную связь 
совокупности предикторов и склонности к агрессивному поведению (R = 0,82), к зависимому 
поведению (R = 0,81) и к реализованной виктимности (R = 0,82). Умеренные связи обнаружены 
между совокупностью социальных факторов и склонностью к гиперсоциальному (R = 0,69) 
и самоповреждающему поведению (R = 0,53) с вероятностью ошибки менее 0,01 %. Кроме того, 
совместный вклад переменных предикторов в каждой модели, варьирующийся от R2 = 0,53 
до R2 = 0,82, отражает структурную детерминацию форм виктимного поведения подростков 
социальными факторами. Значит, в плане обусловленности форм виктимного поведения под-
ростков имеют место эффекты «супераддитивности», демонстрирующие интегрированность 
и структурность влияния социальных факторов (Карпов, Перевозкина, Андронникова, 2019). 
В этой связи важно зафиксировать формирование новых тенденций, позволяющих выйти 
за пределы анализа отдельного влияния социальных факторов на виктимное поведение 
подростков и рассматривать уже их совместную структурную детерминацию.

Обсуждение результатов
Рассмотрим последовательно каждую модель. Так, склонность к агрессивному поведению 

детерминируют в основном такими шкалами, как «требовательность» и «экстраверсия», вно-
сящими наибольший положительный вклад (> 0,5), а также «враждебность родителя по от-
ношению к своему супругу», вносящей меньший, но также положительный вклад (табл. 2). 
Наибольший отрицательный вклад вносит «удовлетворенность отношениями с родителями», 
несколько меньше – «мониторинг» и «контроль» как стили родительского воспитания.
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Таблица 2

Итоги регрессии для зависимой переменной  «Шкала склонности к агрессивному виктимному 
поведению»

Предикторы БЕТА B t p-знач.

Св. член 0,779 2,22 0,005

Экстраверсия 0,454 0,980 5,14 0,000

Удовлетворенность отношениями -0,467 -0,293 -3,84 0,000

Мониторинг -0,352 -0,304 -2,81 0,007

Требовательность 0,562 0,572 4,69 0,000

Враждебность по отношению к супругу 0,213 0,299 2,39 0,020

Контроль -0,270 -0,245 -2,28 0,026

Следовательно, совокупность чрезмерной требовательности в воспитании по отноше-
нию к ребенку, неосведомленность родителя о его делах и интересах, отсутствие контроля 
со стороны родителя, открытое выражение враждебности по отношению к другому супругу, 
неудовлетворенность семейными отношениями у родителей и высокая импульсивность по-
рождают проявление агрессивности в поведении респондентов. Это выражается в склонности 
провоцировать молодыми людьми конфликтные ситуации, реализовывать антиобщественную 
деятельность в виде агрессии к окружающим людям, нарушения социальных норм и правил. 
В поведении таких респондентов нередко проявляются вспыльчивость и нетерпеливость, 
желание доминировать и проявлять насилие. Полученные нами данные согласуются с ис-
следованием Ермолаевой и Смирновой (2020).

Более того, такое взаимовлияние носит характер структурной детерминации, так как мно-
жественный коэффициент детерминации (R2) выступает отчетливым индикатором структуры 
компонентов и является статистически значимым. Это означает, что виктимное поведение 
в юношеском возрасте обусловлено не отдельным фактором, связанным с семейным воспи-
танием или социальным опытом юноши, а их совокупностью.

Регрессионная модель для зависимой переменной склонности к самоповреждающему 
поведению образована всего двумя предикторами: экстраверсией (импульсивностью) юно-
шей и авторитарностью родителя, вносящими положительный вклад в переменную отклик 
(регрессионную модель) (табл. 3).
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Таблица 3

Итоги регрессии для зависимой переменной «Шкала склонности к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению»

Предикторы БЕТА B t p-знач.

Св. член 10,36 4,85 0,000

Экстраверсия 0,400 0,50 3,63 0,001

Авторитарность 0,257 0,12 1,74 0,046

Полная и неконтролируемая власть родителя над ребенком и импульсивность в поведе-
нии самого ребенка обуславливают проявление необдуманных поступков, приносящих вред 
как самому субъекту, так и окружающим его людям. Причиняя себе ущерб неосторожными 
действиями или умышленно, такие респонденты зачастую провоцируют других на активные 
действия насильственного характера против себя, иногда не осознавая собственных поступков. 
В первую очередь это взаимообуславливание виктимных аутоагрессивных форм поведения 
ребенка и ужесточение дисциплинарных мер со стороны родителя, что согласуется с данными 
ряда исследований (Ballano, 2019; Moffitt, 1993; Patterson & Yoerger, 2002).

Следующая статистически значимая регрессионная модель демонстрирует, что склонность 
к гиперсоциальному поведению образована пятью переменными предикторами, среди которых 
четыре вносят положительный и одна отрицательный статистически значимый вклад (табл. 4).
Таблица 4

Итоги регрессии для зависимой переменной «Шкала склонности к гиперсоциальному 
поведению»

Предикторы БЕТА B t(61) p-знач.

Св. член 4,821 2,67 0,010

Экстраверсия -0,582 -0,456 -5,55 0,000

Принятие решений 0,382 0,128 3,54 0,001

Стиль воспитания 0,325 0,139 2,43 0,018

Принятие 0,287 0,100 2,03 0,046
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Наибольший положительный вклад в изменчивость геперсоциального поведения вносят 
такие шкалы, как «принятие решений» (0,38) и «стиль воспитания» (0,33). Несколько меньший 
вклад обнаруживает шкала «принятие ребенка» (0,29) и значительный отрицательный вклад 
вносит «экстраверсия» (-0,58). Это свидетельствует о том, что взаимодействие излишней 
демонстрации родителем любви и внимания, проявления невротической неуверенности 
в принятии решения и стратегиях воспитания, носящее непоследовательный характер, де-
структивных взаимоотношений между супругами и невысокой социальной активности юношей, 
предпочитающих уединенный образ жизни, приводят к реализации гиперсоциальной формы 
виктимного поведения. Такое поведение характеризуется уходом от конфликта и избеганием 
его любыми путями, даже если это негативно влияет на самого респондента. Юноши и де-
вушки, которым характерна гиперсоциальная форма виктимного поведения, отличаются 
тревожностью и неуверенностью, предпочитают находиться в нереальной, фантазийной 
сфере и специфически организуют социальные контакты.

Доминирующий статистически значимый вклад в склонность к зависимому и беспомощному 
поведению вносят совокупность таких стратегий родительского взаимодействия с ребенком, 
как неврозогенный стиль воспитания в совокупности с неуверенностью родителя, непринятие 
и непонимание чувств и потребностей ребенка, а также конфликты между супругами (табл. 5).
Таблица 5

Итоги регрессии для зависимой переменной «Шкала склонности к зависимому 
и беспомощному поведению»

Предикторы БЕТА B t(58) p-знач.

Св. член 0,148 0,06 0,950

Стиль воспитания 0,532 0,383 4,42 0,000

Неуверенность родителя 0,461 0,360 5,12 0,000

Принятие -0,365 -0,214 -2,48 0,016

Именно влияние неврозогенного стиля взаимодействия родителей обуславливает появле-
ние у испытуемых зависимого и беспомощного поведения. Оно сопровождается робостью, 
скромностью, пониженной самооценкой, уступчивостью, склонностью оправдывать чужую 
агрессию, трусостью, наличием беспомощного состояния. Ожидание постоянной помощи 
от других делает такого ребенка зависимым от окружающих, что способствует его вовлече-
нию в кризисные ситуации с целью получения сочувствия и поддержки, которое сохраня-
ется и в более старшем возрасте. Данный вывод коррелирует с результатами исследований, 
отмечающих тревожность и зависимость как основные следствия неврозогенного стиля 
воспитания  и насильственного отношения к ребенку (Cicchetti & Banny, 2014; Levenson, Willis 
& Prescott, 2016).
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Довольно конфликтное сочетание предикторов обнаружено в переменных отклика в мо-
дели – склонность к некритичному поведению (табл. 6).
Таблица 6

Итоги регрессии для зависимой переменной «Шкала склонности к некритичному поведению»

Предикторы БЕТА B t(55) p-знач.

Св. член 7,531 2,49 0,016

Экстраверсия 0,284 0,380 2,90 0,005

Принятие 0,464 0,275 3,12 0,003

Мониторинг -0,829 -0,445 -5,67 0,000

Эмпатия 0,425 0,215 2,08 0,042

Удовлетворение потребностей ребенка 0,774 0,388 5,09 0,000

Оказание поощрений -0,437 -0,428 -3,73 0,000

Авторитарность 0,448 0,218 3,32 0,002

Неадекватность образа ребенка -0,290 -0,175 -2,49 0,016

Принятие решений -0,243 -0,139 -2,19 0,033

Поощрение автономности -0,299 -0,163 -2,38 0,021

Стиль воспитания 0,363 0,265 2,65 0,011

Так, с одной стороны, в регрессии присутствуют шкалы, содержательно раскрывающие по-
ложительные детско-родительские отношения, такие как понимание эмоций ребенка, эмпатия, 
удовлетворение потребностей ребенка, принятие его образа, социальной активности самого 
ребенка. С другой стороны, явно выражены шкалы, содержащие отрицательное отношение 
к ребенку в виде отсутствия поощрений его поступков, с другой – наблюдается отсутствие 
у ребенка автономности, демонстрация собственной неуверенности в принятии решений, 
неосведомленность об интересах ребенка у родителя, неврозогенный стиль воспитания 
и конфликты между супругами. Такое дисгармоничное соединение продуцирует у испыту-
емых склонность к некритичному поведению, характеризующемуся неосмотрительностью, 
неосторожностью, неумением правильно оценить ситуации  жизнедеятельности, в которых 
он оказывается. Такое противоречивое сочетанное влияние имеет свое подтверждение в на-
ших более ранних исследованиях (Андронникова, 2005) и расширяет исследования адаптации 
старших подростков, склонных к риску (Сухорукова, Кошенова, 2019).

Конфликтной и дисгармоничной представлена еще одна регрессионная модель для пере-
менной отклика – реализованная виктимность (табл. 7).
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Таблица 7

Итоги регрессии для зависимой переменной «Шкала реализованной виктимности»

Предикторы БЕТА B t(54) p-знач.

Св. член 3,354 1,22 0,008

Социальная активность 0,226 0,264 2,17 0,034

Стиль воспитания 0,460 0,311 3,38 0,001

Неуверенность родителя 0,331 0,242 3,52 0,001

Авторитарность 0,376 0,169 2,43 0,019

Удовлетворение потребностей ребенка 0,379 0,176 3,08 0,003

Мониторинг -0,429 -0,213 -3,36 0,001

Неадекватность образа ребенка -0,240 -0,134 -2,34 0,023

Принятие решений -0,246 -0,130 -2,04 0,047

Сотрудничество 0,402 0,224 2,18 0,033

Поощрение автономности -0,284 -0,143 -2,03 0,047

Так же, как и в предыдущем случае, можно наблюдать присутствие шкал, говорящих о на-
личии положительных детско-родительских отношений, сопровождающихся негативными 
родительскими стратегиями. Неконструктивные способы взаимодействия с ребенком про-
являются в дальнейшем в его неспособности устанавливать и поддерживать социальные 
контакты. Отсутствие проявления у родителей интереса к жизни ребенка, игнорирование 
его самостоятельности, неуверенность родителей при принятии решений и авторитарность 
приводят в юношеском возрасте к выраженной реализации виктимности в конкретных си-
туациях, в том числе и криминальных. В случае сочетания негативных детско-родительских 
отношений с сотрудничеством и удовлетворением потребностей ребенка у респондентов 
юношеского возраста появляется реализованная виктимность, особенностями которой явля-
ется превращение молодого человека в жертву преступления или обстоятельств. Специфика 
данной регрессионной модели требует дополнительного изучения, что обозначает перспек-
тивы развития дальнейших исследований.

Заключение
Таким образом, осуществленный регрессионный анализ демонстрирует прогностическое 

влияние социальных факторов на возникновение склонности к виктимному поведению 
у респондентов в период юности. В рамках проведенных исследований мы пришли к ряду 
значимых выводов.
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Во-первых, имеет место наличие полисистемного принципа. Каждый тип виктимного пове-
дения предполагает объединение определенных социальных факторов в иерархической после-
довательности, вносящих различный вклад в реализацию склонности к виктимному поведению.

Во-вторых, более подвержены влиянию социальной среды, семейной ситуации такие формы 
виктимного поведения, как склонность к агрессивному виктимному и некритичному поведению, 
а также реализованная виктимность. Причем две последние формы характеризуются сочета-
нием как положительных, так и отрицательных социальных факторов, что отражает дисгармо-
ничность в детско-родительских отношениях. Для агрессивной и самоповреждающей форм 
виктимного поведения общим триггером выступает импульсивная природа характера самого 
ребенка, которая в совокупности с авторитарностью, враждебностью родителей и склонностью 
к необоснованным наказаниям, обуславливает реализацию данных видов виктимности.

Во-третьих, в рамках множественного регрессионного анализа было обнаружено не только 
отдельное влияние предикторов на переменную отклик, но и их взаимное или даже структур-
ное воздействие. В данном случае отчетливо представлен вклад каждого социального фактора 
в реализацию отдельных форм виктимности и доля их совместного  влияния на переменную 
отклик в виде коэффициента множественной корреляции.

В-четвертых, в плане обусловленности форм виктимного поведения юношей имеют место 
эффекты «супераддитивности», демонстрирующие интегрированность и структурность влия-
ния социальных факторов, и в большей степени семейных отношений, носящих конфликтный 
и дисгармоничный характер. Более  того, такое взаимовлияние носит характер структурной 
детерминации, так как множественный коэффициент детерминации выступает отчетливым 
индикатором структуры компонентов и является статистически значимым. В этой связи важно 
зафиксировать формирование новых тенденций, позволяющих выйти за пределы анализа 
отдельного влияния социальных факторов на виктимное поведение, и рассматривать их 
совместную структурную детерминацию. Следовательно, гипотеза о том, что объединение 
социальных факторов превосходит простую их совокупность и представляет собой целост-
ный синтез, который напрямую обеспечивает реализацию форм виктимности, подтверждена.

Намечены дальнейшие перспективы исследований, касающиеся более детального изучения 
конфликтных сочетаний предикторов, обнаруженных в переменных отклике, опосредующих 
склонность к некритичному поведению и реализацию виктимного потенциала в виде пове-
дения в конкретной ситуации.
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