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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ проблемы девиантно-

го поведения в подростковом возрасте. Была усовершенствована и расширена 

идея системы привязанности как детерминанты механизмов саморегуляции у 

подростков, демонстрирующих склонность к девиантной виктимности. Отме-

чается, что в настоящее время интерес к проблеме виктимности личности чрез-

вычайно высок, особенно, девиантной виктимности. Это связано с необходи-

мостью переосмысления понятия нормы и расширением трактовки понятия 

жертвы. Решение обозначенной проблемы должно заключаться в предотвра-

щении негативных вариантов отклоняющегося поведения со стороны их воз-

можных причин и предрасположенности, в частности виктимизации. Автором 

выявлено, чтоподростки, у которых проявляется склонность к девиантной вик-

тимизации, демонстрируют ряд иррациональных установок, носящих характер 

абсолютного предписания. Данное обстоятельство предполагает возникнове-

ние синдрома дискоммуникации у развивающейся личности и предполагает 

исследование девиантных поступков и виктимного поведения в целом.К внеш-

ним факторам девиантной виктимизации относят особенности реализации ве-

дущей деятельности и социальной ситуации развития подростка. Общение со 

сверстниками является доминирующей потребностью и от особенностей ее ре-

ализации зависит качественное содержание психологических новообразований 

личности. Таким образом, позиция в системе внутрисемейных отношений и си-

стеме межличностного взаимодействия определяет фундамент социального по-

ложения и активности личности подростка. Исходя из данных положений авто-

ром проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение взаимо-

связи между особенностями ведущей деятельности и социальной ситуации раз-

вития в подростковом возрасте и особенностями виктимного поведения. В дан-

ной статье представлены результаты эмпирического исследования, особенно-

стей взаимоотношений типа привязанности подростков и особенностей реали-

зуемого поведения жертвы. 
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of deviant behav-

ior at teenage age. The author improves and expands the idea of the system of at-

tachment as a determinant of mechanisms of self-control in teenagers demonstrating 

a tendency to deviant victimhood. It is noted that at present, the interest to the prob-

lem of victimhood of the personality, especially, deviant victimhood, is extremely 

high. It is explained by the need to reconsider the concept of the norm and expand 

the interpretation of the concept of the victim. The solution of the designated prob-

lem must include prevention of negative variants of deviant behavior from their pos-

sible causes and predisposition, in particular victimhood. The author reveals that ado-

lescents demonstrating a tendency to deviant victimhood show a number of irrational 

attitudes, which are of the nature of absolute prescription. This circumstance presup-

poses the emergence of a syndrome of miscommunication in a developing personali-

ty and suggests a study of deviant actions and victimization in general. The external 

factors of deviant victimhood are thought to include the characteristics of the imple-

mentation of the leading activity and the social situation of adolescent development. 

Communication with peers is a dominant need, and the qualitative content of new 

psychological formations of the individual depends on the characteristics of its im-

plementation. Thus, the position in the system of intra-family relations and the sys-

tem of interpersonal interaction determines the foundation of the social status and ac-

tivity of the personality of the adolescent. Based on these provisions, the author con-

ducted an empirical study aimed at studying the relationship between the characteris-

tics of the leading activity and the social situation of development in adolescence and 

the characteristics of victim behavior. The article presents the results of an empirical 

study, the characteristics of relationships, such as adolescent attachment, and the 

characteristics of the victim's actual behavior. 

Keywords: emotional attachment; deviant victimhood; model of aggressive victim 

behavior; addictive behavior. 
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Введение. Яркой тенденцией развития 

современного общества является стремле-

ние к гуманизму. Российское государство 

так же уделяет внимание этому вопросу, со-

здавая благоприятные условия для реализа-

ции данной идеи. Внимание уделяется изу-

чению социальных, психологических и ме-

дико-экологических процессов, которые 

способны менять среду развития личности. 

Развитие личности происходит под воздей-

ствием внутренних и внешних факторов. 

Под влиянием стремительно развивающейся 

среды, опираясь на исследования прошлого 

века, сложно спрогнозировать, к какому ре-
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зультату это приведет. Но уже сейчас мы 

можем наблюдать, что некоторые транс-

формации среды провоцируют негативные 

последствия в формировании личности под-

ростка. Одним из таких последствий, кото-

рому уделяется особое внимание в нашем 

исследовании, является виктимизация лич-

ности подростка. 

Феноменология виктимного поведения 

личности рассматривается учеными как 

комплекс особых черт характера, набор 

усвоенных норм поведения, способ соци-

альной адаптации, подчиненность, провока-

ционная активность (Андронникова, 2005; 

Емельянова, 2008: 3-14; Малкина-Пых, 

2006; Ривман, 2000; Руденский, 2013; 

Франк, 1972; Христенко, 2004). Такие раз-

ные позиции позволяют рассматривать вик-

тимность сквозь призму отклоняющегося, 

девиантного поведения личности. Подрост-

ки, у которых проявляется склонность к де-

виантной виктимизации, демонстрируют 

ряд иррациональных установок, носящих 

характер абсолютного предписания. Данное 

обстоятельство предполагает возникновение 

синдрома дискоммуникации у развиваю-

щейся личности и находит проявление в де-

виантных поступках и поведении в целом. 

К внешним факторам девиантной вик-

тимизации относят особенности реализации 

ведущей деятельности и социальной ситуации 

развития подростка. Общение со сверстника-

ми является доминирующей потребностью и 

от особенностей ее реализации зависит каче-

ственное содержание психологических ново-

образований личности. Позиция в системе 

внутрисемейных отношений определяет фун-

дамент социального положения и активности 

личности подростка. 

Целью исследования является выявление 

и описание психологических особенностей 

эмоциональной привязанности у подростков, 

склонных к девиантной виктимности. 

В настоящее время теоретический и 

практический интерес к проблеме девиант-

ной виктимности чрезвычайно высок. В то 

же время определений понятия «девиантная 

виктимность» немного. Существенная раз-

ница обнаруживается в трактовке причин, 

факторов, условий возникновения данного 

феномена. 

Онтогенетическое значение привязан-

ности на разных этапах психического разви-

тия и становления личности раскрыто еще 

далеко не полностью. Существующие ис-

следования постулируют о фундаменталь-

ной роли качества привязанности в процессе 

социализации личности (Боулби, 2003, 2006; 

Бриш, 2012; Бурменская, 2009: 17-31). Како-

ва роль эмоциональной привязанности к со-

циальному окружению в становлении субъ-

екта девиантной виктимности и, прежде 

всего, ее качественных особенностей 

(надежной либо ненадежной) – вопрос, за-

кономерно встающий в контексте изучаемой 

проблематики, но недостаточно затронутый 

эмпирическими исследованиями. 

Основная часть. Девиантная виктим-

ность – это устойчивое свойство личности, 

как жертвы неблагоприятных субъективных 

и объективных факторов социализации, 

определяющее ее дезадаптивность и прояв-

ляющееся в различных формах отклоняю-

щегося виктимного поведения. Предполага-

ется, что это компенсаторный процесс, т.е. 

несостоятельность в нормативном ракурсе 

компенсируется девиантной активностью. 

Подростки, у которых проявляется 

склонность к девиантной виктимизации, де-

монстрируют ряд иррациональных устано-

вок, носящих характер абсолютного пред-

писания. Данное обстоятельство предпола-

гает возникновение синдрома дискоммуни-

кации у развивающейся личности и находит 

проявление в девиантных поступках и пове-

дении, в целом. 

В группу иррациональных установок 

входят следующие:  

 установка долженствования. 

Подросток уверен в том, что в мире 

существуют некие универсальные 

принципы, которые несмотря ни на что 

должны соблюдаться;  

 катастрофические установки, при 

которых отдельные события, происходящие 

в жизни, оцениваются, как катастро-

фические вне какой-либо системы отсчета, 

проявляются в высказываниях подростка в 
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виде  оценок, выраженных в самой крайней 

степени, например «ужасно», «нестерпимо», 

невыносимо» и т.п.; 

 установка обязательной реализации 

своих потребностей, в основе которой 

лежит иррациональное убеждение в том, что 

человек должен обладать определенными 

качествами для того, чтобы самореали-

зоваться и стать счастливым.  

По мнению И.Г. Малкиной-Пых, ди-

виантная виктимность обусловлена психо-

физиологическими качествами детского и 

подросткового возраста (Малкова-Пых, 

2006). М.И. Рожков, напротив, считает, что 

девиантная виктимность определяется так-

же и незавершённостью процесса формиро-

вания личности данной возрастной группы, 

отрицательным влиянием семьи и ближай-

шего окружения (Рожков, 2001). 

О.О. Андронникова к специфическим фак-

торам возникновения виктимного поведения 

подростков относит индивидуальный опыт 

переживания или наблюдения факта наси-

лия, ранее сформированный комплекс пси-

хологических качеств (эмоциональная не-

устойчивость, тревожность, неадекватная 

самооценка), отсутствие ощущения соци-

альной поддержки и определенные страте-

гии семейного воспитания отца и матери 

(Андронникова, 2005). 

Формирование личности, как положи-

тельное, так и деструктивное, в большей 

степени является результатом воздействия 

родителей, воспитателей, родственников, 

друзей, лиц, которые составляют микросре-

ду субъекта. Учитывая то, что социальные 

качества формируются в процессе взаимо-

действия человека со средой в течение дли-

тельного времени, т.е. разные по характеру 

и силе внешние воздействия, преломляясь 

через психофизиологические данные этого 

лица, превращаются в его привычки, по-

требности, становятся критериями предъяв-

ляемых к себе и другим требований (Леон-

тьев, 1983: 80), актуально исследовать про-

цесс формирования виктимной предраспо-

ложенности личности с детского возраста. 

Как известно, формирование личности 

проходит практически всю жизнь, но с точ-

ки зрения виктимиологической профилак-

тики период взросления человека является 

наиболее важным (Реан, 2015: 3-8). Так как 

повышенные виктимные потенции приобре-

таются индивидом еще в детстве, тем самым 

создается реальная (но не фатальная) воз-

можность развития событий, хотя сами эти 

события могут наступить и в отдаленном 

будущем. 

К внешним факторам девиантной вик-

тимизации относят особенности реализации 

ведущей деятельности и социальной ситуа-

ции развития подростка. Общение со сверст-

никами является доминирующей потребно-

стью и от особенностей ее реализации зави-

сит качественное содержание психологиче-

ских новообразований личности. Позиция в 

системе внутрисемейных отношений опре-

деляет фундамент социального положения и 

активности личности подростка.  

Система привязанности активизирует-

ся в момент рождения и направлена на со-

хранение жизнедеятельности индивида. В 

течение первых восемнадцати месяцев, при-

вязанность приобретает качественное со-

держание. У ребенка формируется менталь-

ная модель системы взаимодействия с уха-

живающими взрослыми. Со временем мо-

дель становится более ригидной и определя-

ет особенности взаимодействия с социаль-

ным окружением, в целом. Так, по мнению 

Шейвер и Хазан, каждая личность обладает 

доминирующей межличностной ориентаци-

ей, которая отражается в аффективном опы-

те и удовлетворенности отношениями (Ha-

zan, Shaver, 1987). В классической теории 

привязанности (Боулби, 2003, 2006; 

Ainswarth, 1983: 200-219) избегающий стиль 

привязанности личности базируется на от-

рицании самой потребности в привязанно-

сти, личность не способна к самораскры-

тию, сосредоточению на чувствах, эмоцио-

нально отстранена. Это препятствует уста-

новлению эмоционального контакта с окру-

жающими, принятию помощи от других 

людей в ситуации стресса. Амбивалентный 

стиль связан с проявлениями чрезмерной 

зависимости, ревности, страхами, озабочен-

ностью возможностью потерь и расстава-
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ний. Надежный стиль предполагает полную 

противоположность переживаний. У лично-

сти с надежным стилем привязанности меж-

личностные отношения способствуют гар-

монизации представлений о собственной 

ценности. Позже, в 1986 году, исследовате-

ли Мейн и Соломон на основе результатов 

собственных экспериментов добавили чет-

вёртый стиль привязанности, назвав его 

дезорганизованной привязанностью. Основ-

ной паттерн и мотив поведения таких под-

ростков – «выразить свою боль и отмстить 

за неё», также характерны перемежающиеся 

стратегии «застенчивого/принуждающего» 

поведения, которые могут стать доминиру-

ющим и практически нерегулируемым сти-

лем (Main, Solomon, 1986: 95-124).  

Если рассматривать личность как це-

ленаправленную, саморегулирующую си-

стему, а не просто как совокупность гло-

бальных диспозиционных тенденций, то это 

позволяет увидеть потенциальные связи 

между паттернами привязанности и специ-

фическими аффективными, когнитивными и 

мотивационными механизмами. Паттерны 

привязанности включают в себя когнитив-

но-эмоциональные и поведенческие страте-

гии. Эти стратегии следует рассматривать 

как часть механизмов, участвующих в коор-

динации фукционирования целостной лич-

ностной системы. Еще в шестидесятых го-

дах двадцатого столетия Джон Боулби в ре-

зультате собственного эмпирического ис-

следования установил, что подростки, со-

вершавшие мелкие кражи имели ненадёж-

ную систему привязанности к родителям. 

Данный феномен получил название компен-

саторное воровство.  

По мнению К.Х. Бриша, в подростко-

вом возрасте особое значение придается та-

ким аспектам, как привязанность, расстава-

ние и сепарация. Видимо, специфическая 

для возраста сепарация и расставание с ро-

дителями на этой стадии проходит тем лег-

че, чем более надежной до этого была при-

вязанность. В противном случае, при нали-

чии паттернов ненадежной привязанности, 

можно ожидать тех или иных нарушений в 

процессе отдаления (Бриш, 2012). 

В контексте теории привязанности 

приступное и асоциальное поведение может 

быть попыткой несовершеннолетних реали-

зовать свои потребности в привязанности 

(которые они не могут удовлетворить с ро-

дителями) через общение с государствен-

ными учреждениями социального обеспече-

ния, с социальными педагогами, психолога-

ми либо продиктовано дефицитарной спо-

собностью к ментализации. Они не чув-

ствуют угрызений совести, не видят связи 

между своими действиями и тем, что проис-

ходит в результате этого, потому что они 

никогда в жизни не были привязаны к дру-

гому человеку, которому можно было бы 

доверять.  

Таким образом, мы полагаем, что на 

ранних этапах развития паттерны привязан-

ности вносят свой вклад в формирование ме-

ханизмов саморегуляции. На протяжении 

всей жизни эти механизмы определяют вы-

бор определенных стратегий межличностных 

отношений, успешность в их поддержании и 

в преодолении личностного стресса.  

Материалы и методы исследования. 

Исследование направленно на уточнение и 

расширение представления о системе привя-

занности как детерминанты механизмов са-

морегуляции у подростков, демонстрирую-

щих склонность к девиантной виктимизации 

на современном этапе развития. 

Исследование основывается на теоре-

тических, эмпирических и статистических 

методах. Теоретические методы представ-

лены методами анализа, синтеза, сравнения, 

систематизации, обобщения, моделирова-

ния. Эмпирические методы включают 

наблюдение, опрос, контент-анализ, тести-

рование. 

Для решения поставленной задачи бы-

ло проведено эмпирическое исследование с 

применением следующего методического 

инструментария: методика «Склонность к 

девиантному поведению» А.Н. Орел, мето-

дика исследования виктимности личности 

О.О. Андронниковой, методика IPPA, 

G. Armsden, M. Greenberg в адаптации  

А.А. Лифинцевой.  
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На первом этапе исследования исполь-

зовались методы, направленные на опреде-

ление склонности к девиантному поведению 

и выявление склонности к виктимному по-

ведению. Методика, определяющая склон-

ность к отклоняющемуся поведению (А.Н. 

Орел) – стандартизированная тестовая анке-

та, предназначенная для измерения готовно-

сти (склонности) подростков к внедрению 

различных форм девиантного поведения. 

Анкета представляет собой набор специали-

зированных психодиагностических шкал, 

предназначенных для измерения готовности 

(склонности) к реализации индивидуальных 

форм девиантного поведения. Исследова-

тельский опросник нацелен на измерение 

психологического содержания комплекса 

форм девиантного поведения, то есть соци-

альных и личных установок, стоящих за 

этим поведением: 

 шкала установки на социальную 

желательность; 

 шкала склонности на социальную 

желательность; 

 шкала склонности к аддиктивному 

поведению; 

 шкала склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению; 

 шкала склонности к агрессии и 

насилию; 

 шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций; 

 шкала склонности к 

делинквентному поведению. 

Кроме того, в основной выборке был 

исследован тип привязанности подростков к 

родителям (отцу и матери) и друзьям. Стиль 

привязанности был изучен с использовани-

ем методики IPPA (G. Armsden, M. 

Greenberg) в адаптации А.А. Лифинцевой, 

предназначенной для исследования особен-

ностей отношений с родителями и отноше-

ний со сверстниками. Структура методики 

включает три шкалы: «Доверие», «Комму-

никация» и «Отчуждение». 

В исследовании приняли участие 267 

подростков в возрасте от 14 до 16 лет, в ос-

новную выборку вошло 74 человека. 

Основную группу исследования соста-
вили подростки, у которых были обнаруже-
ны высокие значения по шкалам из методик, 
направленных на исследование виктимно-
сти и склонности к девиантному поведению. 
Далее внутри группы исследовался тип при-
вязанности к родителям и друзьям. Было 
выявлено четыре типа привязанности: ам-
бивалентно-тревожный, избегающий, 
надежный и наиболее многочисленная 
группа – смешанный тип привязанности. 
Смешанный тип привязанности у нашей 
выборки характеризуется отсутствием явно 
преобладающего типа, данные наименее од-
нородны по характеру отношений с родите-
лями, так в этот тип попали респонденты, 
привязанность которых близка к избегаю-
щей и к амбивалентной. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате сопоставления типа 
девиантной виктимизации и особенностей 
привязанности к родителям и друзьям были 
обнаружены множественные корреляцион-
ные взаимосвязи.  

Так, амбивалентный тип привязанно-
сти к родителям и друзьям обнаруживает 
взаимосвязи с моделью активного виктим-
ного поведения (r=0,298, p=0,031), склонно-
стью к самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению (r=0,284, p=0,031), 
установкой на социально желательные отве-
ты (r=0,217, p=0,04), склонностью к аддик-
тивному поведению (r=0,258, p=0,04), не-
критичной моделью виктимности (r=0,262, 
p=0,39) (рис. 1). 

Смешанная привязанность к родите-
лям и избегающая к друзьям коррелирует со 
склонностью к преодолению норм и правил 
(r=0,299, p=0,031), моделью агрессивного 
виктимного поведения (r=0,523, p=0,008), 
установкой на социально-желательные от-
веты (r=0,0306, p=0,021) (рис. 2). 

Смешанная привязанность к родите-
лям и амбивалентная к друзьям обнаружи-
вает взаимосвязи со склонностью к само-
повреждению и саморазрушению (r=0,5116, 
p=0,008), к аддиктивному поведению 
(r=0,22, p=0,04), и моделью пассивного вик-
тимного поведения (r=0,264, p=0,39)  
(рис. 3). 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей типа привязанности и типов виктимного  

поведения 

Fig. 1.Correlation pleiad of interdependency of theattachment type and victim behavior types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей типа привязанности и типов виктимного  

поведения 

Fig. 2. Correlation pleiad of interdependency of the attachment type and victim behavior types 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей типа привязанности и типов виктимного  

поведения 

Fig. 3. Correlation pleiad of interdependency of the attachment type and victim behavior types 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязей типа привязанности и типов виктимного  

поведения 

Fig. 4. Correlation pleiad of interdependency of the attachment type and victim behavior types 
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альной самоорганизации поведения («к ка-

ким последствиям приведут мои дей-

ствия?»). Это проявляется в активных фор-

мах виктимности, самоповреждения. 

В ситуации, когда у ребенка нет ста-

бильной, надежной модели привязанности к 

родителям, стиль реакции в стрессовой си-

туации характеризуется дезорганизацией в 

поведенческой активности. Как известно, 

подростковый возраст характеризуется же-

ланием быть в группе, ведущей деятельно-

стью является общение со сверстниками. В 

результате исследования было обнаружено, 

что подростки со смешанной моделью при-

вязанности демонстрируют избегающий 

стиль привязанности к друзьям. В результа-

те ведущие виды деятельности реализованы 

неполностью. Выраженные формы девиант-

ной виктимности – это агрессия, желание 

нарушать нормы и правила. 

В результате эмпирического исследо-

вания была выделена группа подростков, у 

которой преобладала модель смешанной 

(дезорганизованной) привязанности к роди-

телям и амбивалентное представление при-

вязанности к друзьям. 

Скорее всего, эти подростки, из-за от-

сутствия базовой надёжности в системе се-

мейных отношений, проявляют формы ги-

перкомпенсации в отношениях с друзьями. 

В этом случае выявленные корреляционные 

связи демонстрируют определенные тен-

денции в реализации девиантного виктим-

ного поведения: склонность к привыканию, 

пассивная форма виктимного поведения, 

самоповреждение. Можно предположить, 

что сочетание таких форм девиантной вик-

тимности формирует манипулятивные стра-

тегии поведения. 

Группа подростков, которым харак-

терно представление о надежной привязан-

ности, реализует инициативный тип вик-

тимного поведения, но реальной виктимно-

сти не демонстрируют. Можно предполо-

жить, что подростки данной группы склон-

ны демонстрировать конструктивные фор-

мы поведения, но в определенных ситуаци-

ях это может навредить им. 

Также необходимо отметить следую-

щее: преобладающее число респондентов 

демонстрирует тенденцию давать социально 

приемлемые ответы. В контексте этого ис-

следования, вероятно, опрошенные под-

ростки, как правило, стараются контролиро-

вать репрезентацию. 

Заключение. В результате исследова-

ния было выявлено, что привязанность под-

ростка к родителям влияет на его интеллек-

туальное и личностное развитие. Наиболее 

благоприятным для развития является 

надежная привязанность, но, несмотря на 

это, подростки с надежным типом привя-

занности также могут попасть в тяжелые 

жизненные ситуации посредством бессозна-

тельной реализации девиантного виктимно-

го поведения. Данные выводы позволяют 

предположить, что формирование девиант-

ной формы виктимности происходит под 

воздействием комплекса внешних и внут-

ренних условий развития подростка; един-

ственный конструктивный тип организации 

семейной системы не может полностью 

обеспечить благоприятные условия разви-

тия личности. 

Данные, полученные в ходе исследо-

вания, могут быть использованы при орга-

низации профилактических и психокоррек-

ционных мер с подростками, демонстриру-

ющими различные формы девиантной вик-

тимности. 
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