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возрасте 11 лет; 20 % девочек и 19 % мальчиков в возрасте 13 лет; 12 % девочек и 13 % 

мальчиков в возрасте 15 лет. Сами регулярно обижают других 20–24 % российских 

школьников и 10–14 % школьниц. Результаты исследования показали, что для подростков 

понятие конфликт в своем ядре имеет выраженное агрессивное значение, но на периферии 

понятия есть, хотя и немногочисленные, представления о позитивном потенциале кон-

фликта как о примирении, развитии отношений. Это немногочисленная группа, всего 5 %, 

соотносят конфликт с переговорами, примирением, сохранением отношений. Зона пози-

тивного представления о конфликте является периферической. Именно периферическая 

зона обеспечивает адаптивность представлений требованиям изменяющейся реальности. 

Это зона потенциальных изменений. Наличие такой зоны позитивного представления о 

конфликте позволяет развивать конструктивное поведение в конфликте у подростка (М.М. 

Главатских, Д.Е. Львов, 2014)  

Предполагается, что по окончании обучения представление учеников-посредников о 

конфликте будет отражать позитивный потенциал конфликта, так как, пройдя обучение, 

они будут лучше ориентироваться в социальных отношениях, выбирать конструктивные 

способы поведения и разрешения конфликтных ситуаций. 
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ОПОСРЕДУЮЩАЯ РОЛЬ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ В СОВЛАДАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 

ПОДРОСТКОВ СО СТАТУСОМ ЖЕРТВЫ 
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В статье представлены результаты исследования, которые доказывают, что доверие к себе 

является ресурсом совладания с трудными жизненными ситуациями в подростковом возрасте. 

Выбор жертвы обусловлен ее специфическими качествами. Уровень доверия к себе связан с субъ-

ективно воспринимаемыми собственными возможностями поступать определенным способом. 

Низкий уровень доверия к себе является одной из внутренних причин проявления установки на 
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поведение жертвы. Подростки со статусом жертвы склонны использовать непродуктивный стиль 

копинга. 

Ключевые слова: доверие к себе, жертва, ролевая виктимность, социальная роль жертвы, 

статус жертвы. 

 
MEDIATION ROLE OF SELF-CONFIDENCE IN COPING BEHAVIOR OF ADOLES-

CENTS WITH VICTIM-STATUS 
Leonova I. Y., 

Udmurt state university, 

Izhevsk, Russia, 

E-mail: iuleonova@mail.ru 

 

The paper presents results of empirical research of self-confidence as a resource of coping with dif-

ficult life situations of adolescents. Victimity is connected with personal traits. Degree of self-confidence 

is connected with subjectively perceived opportunities of specific actions. Low self-confidence is a one of 

internal determinant of victim behavior. Adolescents with victim-status tend to use unconstructive style of 

coping. 

Keywords: self-confidence, victim, role victimity, victim as social role, victim status. 

 

Подростковый возраст обычно считают трудным периодом возрастного развития, а 

наличие проблем — характерной чертой подростков. Подростковый возраст является фак-

тором, повышающим степень виктимной уязвимости подростка. Подросток жертвой еще 

не стал, но в его личности имеются определенные качества, делающие его при определен-

ных обстоятельствах жертвой. По мнению О.О. Андронниковой, пик виктимности прихо-

дится на период 15-16 лет. Различные типы трудных жизненных ситуаций, с которыми 

сталкивается подросток, могут обладать виктимогенным воздействием и приводить к пси-

хологической виктимизации, т. е. развитию под влиянием негативных внешних воздей-

ствий психологических особенностей личности, повышающих потенциальную возмож-

ность стать жертвой. При этом жертва или «виктим» справедливо считается персонологи-

ческой характеристикой онтологии дефекта социализации личности, определяющей ее со-

циальное положение [1].  

Феномен «жертвы» остается одним из самых противоречивых и многоликих понятий 

психологической науки. Жертвой считает себя каждый человек, попавший в ту или иную 

трудную жизненную ситуацию. Представитель позитивной психологии, М. Селигман, 

рассматривает «жертву» лишь в негативном аспекте. Для него «жертва» — это «выучен-

ная беспомощность», пассивная, депрессивная, обреченная на неудачу личность. Он пола-

гает, что «жертва» — это чрезвычайно опасное явление. В.С. Мухина считает, что «жерт-

вой» принято называть человека, который отдает ответственность за себя и контроль за 

своей жизнью другим людям. М.А. Одинцова предлагается следующее определение: 

«жертва» — это «личность, наделенная совокупностью эмоциональных, когнитивных, во-

левых и поведенческих компонентов, имеющих дефензивный характер и способствующих 

непродуктивному способу решения проблем во взаимодействии» [2, с. 18]. К настоящему 

времени в рамках отечественной психологии разработано несколько классификаций ти-

пичных форм поведения жертвы. Одной из них является классификация типов ролевой 

виктимности личности М.А. Одинцовой [3]. Она выделяет три типа виктимных межлич-

ностных ролей, демонстрирующих неоднородность виктимного поведения: игровую роль 

жертвы, социальную роль жертвы и позицию жертвы, которые являются основными 

структурными элементами межличностного ролевого виктимного взаимодействия, разви-

вающегося в разных условиях. 

Под ролевой виктимностью понимается предрасположенность индивида в силу не-

благоприятных объективных и специфических факторов продуцировать тот или иной тип 

поведения жертвы, выражающийся в позиции либо статусе жертвы, а также в их динами-

ческом воплощении: социальной или игровой роли жертвы. Ролевая виктимность высту-

пает как особое динамическое сочетание игровых и социальных ролей, в основе которых 
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лежат рентные установки. 

Статус и социальная роль жертвы — это жестко регламентированные положения че-

ловека, имеющие характер навязанных. Социальная роль жертвы не выбирается челове-

ком добровольно, а часто предполагает ситуативность, подчеркивая и заостряя опреде-

ленные индивидуально-характерные черты людей (дефензивность, виктимность, стремле-

ние к изоляции и др.). Система социальных ожиданий как бы выталкивает, изгоняет чело-

века в определенную социальную роль, наделяя его ярлыком: «Козла отпущения», «Белой 

вороны», «Гадкого утенка», «Раба», «Непризнанного гения», «Иванушки-дурачка» и др. 

Носителю ярлыка приписывается целый ряд недостатков, «дефектов», обусловливающих 

его восприятие как человека другой породы. Пребывая в социальной, навязанной социум 

роли, человек поначалу хочет освободиться от тягостного ярлыка, потому что такая роль 

не приносит выгоды, она неприятна, мучительна для него. И, что характерно, в момент 

пребывания в социальной роли жертвы, многие ее обладатели не склонны к манипуляции, 

они действительно тяжело переживают свое положение. Однако закрепившись в модели 

поведения, такая роль переходит в статус. Приобретая статус, человек уже получает удо-

вольствие от собственных мучений или собственной непризнанности и от внушения вины 

за случившееся окружающим людям. Статус жертвы повышает его адаптационные ресур-

сы («Я — мученик, стр [2].  

Взгляд в психологии на жертву как стиль жизни, программу или некий жизненный 

сценарий, формируемый в онтогенезе человека, позволяет говорить о способности чело-

века конструировать реальность — интрапсихическую и социальную. Выступая субъек-

том этой реальности, человек сам ею и управляет. Вопрос: за счет чего и как идет управ-

ление этой реальностью? В подростковом возрасте идет процесс формирования субъект-

ных качеств личности: активности, автономности, креативности, самоценности и др. В 

лонгитюдном исследовании И.И. Ветровой изучалась динамика регуляции поведения в 

подростковом возрасте (от 14 до 18 лет). Было установлено, что в целом стиль регуляции 

поведения остается стабильным. Частота обращения к продуктивным и социальным стра-

тегиям совладания с возрастом возрастает [4]. 

С. Хобфолл отмечает, что активность и специфика совладающего поведения опреде-

ляются ресурсами. Наиболее ощутимо ресурсы проявляются в ситуациях «вызовов» субъ-

ектности. Поскольку навыки совладающего поведения формируются в течение жизни, то 

и «открытие» ресурсов личностью есть процесс, растянутый во времени. Использование 

ресурса проявляется, прежде всего, в понимании, осознании субъектом полезного эффекта 

его использования в трудной жизненной ситуации. Актуализация ресурсов связана с ин-

дивидуальными предпочтениями в выборе ресурсов совладания, позитивным опытом их 

использования в целях совладания, традициями и моделями поведения в тех социальных 

группах, к которым человек себя причисляет, с которыми идентифицирует, спецификой 

самой трудной жизненной ситуации.  

Установка на поведение жертвы — это социально-приспособительный феномен, ко-

торый имеет хронический характер и затягивает преодоление любой трудной ситуации. 

Человеку с установкой жертвы свойственна «пассивно-личностная готовность» к самоиз-

менениям [2]. Чтобы инициировать активность, субъект должен быть для себя точкой от-

счета и опоры, а для этого необходимо чувствовать, понимать и ценить себя. Субъект 

должен быть наделен ценностным отношением к своему «Я», должен принимать себя в 

расчет, доверять себе. Т.П. Скрипкина определяет доверие к себе как «рефлексивный, 

субъектный феномен личности, позволяющий человеку занять определенную ценностную 

позицию по отношению к самому себе, к миру, и исходя из этой позиции, строить соб-

ственную жизненную стратегию»[5, с. 139]. Доверие к себе является важным условием 

активности человека. На эмпирическом уровне доверие к себе проявляется, прежде всего, 

в том, что человек приписывает себе какие-то качества и верит в истинность этих само-

атрибуций. Как отмечает О.В. Голубь, доверие к себе как относительно самостоятельное 

внутриличностное образование формируется на протяжении всего подросткового возрас-
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та. Свою целостность и относительную самостоятельность доверие к себе обретает лишь к 

концу подросткового периода [6]. Доверие к себе может рассматриваться как ресурс фор-

мирования у подростка самостоятельной, аутентичной, подлинно субъектной позиции в 

жизни [7]. 

Целью данного эмпирического исследования является установление влияния дове-

рия к себе на копинг-стратегии в подростков со статусом жертвы. 

Выборка участников исследования. В исследовании приняли участие подростки 15-

16 лет, учащиеся 9-х классов г. Ижевска (N=96): 43 мальчика (медиана 15 лет) и 53 девоч-

ки (медиана 15 лет). 

Методы эмпирического исследования. Для определения доверия к себе применялась 

«Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астаниной [7]. Для выявления копинг-

стратегий использовалась «Юношеская копинг-шкала» (опросник ACS — Adolescent 

Coping Scale) Э. Фрайденберг и Р. Льюиса в адаптации Т.Л. Крюковой [8, с. 264-273]. Для 

определения ролевых типов жертвы применялся опросник «Тип ролевой виктимности» 

М.А.Одинцовой [9]. 

Методы анализа данных. Первичные данные обрабатывались с помощью статисти-

ческой программы Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 23.0). Применялись H-

критерий Краскела-Уоллиса, корреляционный и множественный регрессионный анализ.  

Результаты и их обсуждение. 

1. Выявлены статистически значимые различия по показателю "социальная роль 

жертвы" (СрЖ) в выборках с разным уровнем доверия к себе (ДкС) (H=7,877; p<0,05). 

Подростки с низким уровнем доверия к себе более склонны к проявлению социального 

типа жертвы. 

2. Между показателями ДкС и СрЖ выявлена умеренная и высоко статистически 

значимая отрицательная связь (r= -0,309; p<0,01). Это свидетельствует о том, что носите-

лями социальной роли жертвы чаще становятся те подростки, которые зависимы в приня-

тии решений от мнения других, с низкой оценкой своих возможностей, отказывающиеся 

от достижения цели под влиянием внешних обстоятельств, с негативной оценкой себя, 

склонные к самообвинению и фиксации на негативных эмоциональных переживаниях по 

поводу своих неудач. 

3. Результатом применения множественной регрессии с пошаговым методом вклю-

чения предикторов ДкС и СрЖ были получены две модели, в которых в качестве незави-

симых переменных выступили копинг-стратегии — несовладание и разрядка. 

Для независимой переменной несовладание значение R2 составляет 0,239 и показы-

вает, что 23,9% ее дисперсии обусловлены влиянием предикторов ДкС и СрЖ (F=14,631; 

p<0,001). Стандартные коэффициенты регрессии — являются статистически достоверны-

ми, что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предик-

торов; для переменной ДкС -= -0,328 (t= -3,451; p=0,001), а для переменной СрЖ =0,277 

(t=2,911; p=0,005).  

Для независимой переменной разрядка значение R2 составляет 0,317 и показывает, 

что 31,7% ее дисперсии обусловлены влиянием предикторов ДкС и СрЖ (F=33,750; 

p<0,001). Стандартные коэффициенты регрессии — являются статистически достоверны-

ми, что позволяет интерпретировать относительную степень влияния каждого из предик-

торов; для переменной ДкС = -0,240 (t= -2,670; p=0,009), а для переменной СрЖ =0,441 

(t=4,893; p=0,001).  

Выбор старшими подростками копинг-стратегий несовладание и разрядка детерми-

нирован субъектным феноменом личности — доверием к себе и статусом жертвы. Причем 

низкий уровень ДкС способствует воплощению социальной роли жертвы, а рентные уста-

новки закрепляются в модели поведения. Такие подростки склонны считать себя неудач-

никами, остро переживают свою изолированность. Они не уверены в способности изме-

нить свою жизнь и обвиняют других в собственных несчастьях. Низкая оценка своих воз-

можностей и отсутствие уверенности в ценности своего «Я» для других у подростков-
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аутсайдеров способствует тому, что в ситуациях преодоления трудностей они склонны 

использовать непродуктивный стиль. Подростки со статусом жертвы отказываются от ка-

ких-либо действий по решения проблемы, часто впадают в болезненные состояния, так 

как не склонны рассматривать себя в качестве источника своей активности, хотя и такая 

роль мучительна для них. Ощущая себя особенно пострадавшими и беспомощными, такие 

подростки начинают получать удовольствие от собственных мучений, а свое самочув-

ствие улучшают за счет вымещения своих неудач на других.  

Таким образом, эмпирическим путем мы доказали, что доверие к себе — это то спе-

цифическое субъектное качество, низкий уровень которого будет обуславливать выбор 

«жертвы», как носителя социальной роли, а в высокий уровень доверия к себе будет вы-

ступать ресурсом успешной адаптации в социуме. 
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Статья посвящена изучению взаимосвязи стилевых особенностей юмора с механизмами 

психологической защиты личности у студентов технической и гуманитарной направленности. 

Опираясь на результаты эмпирического исследования, автор статьи приходит к выводу, что сту-

денты-гуманитарии в большей мере склонны прибегать к психологической защите, используя са-

моиронию. Студенты технического профиля обладают более высоким уровнем психологического 


