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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная 59 с., таблиц 1, источников 41, приложений 

10. 

ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ВОСПИТАННИК 

ДЕТСКОГО ДОМА И ИНТЕРНАТА. 

Во введении обосновывается цель выпускной квалификационной работа: 

исследование особенностей психопрофилактики виктимного поведения 

воспитанников детских домов и интернатов. Также определяются задачи 

исследования. 

В теоретической главе исследуется анализ понятия «виктимное поведение», 

составляется краткая социально-психологическая характеристика 

воспитанников детских домов и интернатов, а так же теоретически 

обосновываются особенности психопрофилактики виктимного поведения 

воспитанников детских домов и интернатов. 

В практической главе исследования выявляется уровень виктимного 

поведения подростков из детских домой и интернатов и определяется уровень их 

самооценки, составляется программа психопрофилактики виктимного 

поведения воспитанников детских домов и интернатов и определяется 

эффективность проведенной работы. Достоверность полученных в исследовании 

данных оценена при помощи критерия Т-критерия Вилкоксона (Приложение 9). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Виктимность как социальное явление характеризуется 

предрасположенностью человека стать жертвой каких-либо обстоятельств. В 

буквальном смысле виктимность – жертвенность. Традиционно жертвенность 

понимают, как самоотвержение.  

В российской психологии крайне мало экспериментальных исследований по 

теме виктимного поведения личности, однако необходимость в таких 

исследованиях все более возрастает в практическом отношении. До настоящего 

времени малоизученными оказались проблемы виктимного поведения, системы 

факторов, детерминирующих его возникновение.  

В современном стремительно развивающемся мире проблема профилактики 

виктимного поведения подростков из детского дома является одной из наиболее 

актуальных. Подростки данной категории наиболее близки к девиантному 

поведению в целом, а к поведению жертвы многие прибегают в силу ущемления 

со стороны социума.  

Одним из наиболее важных аспектов повышенной виктимности в 

подростковом возрасте является негативное воздействие на психику со стороны 

взрослых, сверстников, СМИ. Все эти факторы способны сформировать у 

подростка антиобщественную установку. Результатом всех негативных влияний 

может стать как совершение асоциальных поступков, так и формирование 

положения жертвы.  

Цель: разработать программу психопрофилактики виктимного поведения 

воспитанников детских домов и интернатов и апробировать программу. 

Объектом исследования в работе выступает виктимное поведение в 

подростковом возрасте. 

Предмет исследования – психопрофилактика виктимного поведения 

воспитанников детских домов и интернатов.  

Гипотеза исследования: программа психопрофилактических мероприятий 
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позволит снизить склонность к виктимному поведению у воспитанников детских 

домов и интернатов. 

Задачи исследования:          

1. Провести теоретический анализ понятия «виктимное поведение» в 

научной литературе. 

2. Описать психологические особенности виктимного поведения 

воспитанников детских домов и интернатов. 

3. Разработать и апробировать программу психопрофилактики виктимного 

поведения воспитанников детских домов и интернатов. 

4. Проиллюстрировать эффективность проведенной программы.  

Методы исследования: теоретические, включающие поиск, анализ, 

классификацию и систематизацию психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, а так же практические, включающие наблюдение, 

тестирование, качественный и количественный анализ результатов 

исследования.  

Теоретическая значимость исследования: настоящее исследование 

расширяет представления об особенностях организации психопрофилактики 

виктимного поведения воспитанников детских домов и интернатов в 

образовательном процессе. 

Практическая значимость исследования: предложенные рекомендации 

могут быть использованы в образовательных учреждениях детского дома 

педагогами, работающими с обучающимися детских домов и интернатов с целью 

организации психопрофилактики виктимного поведения воспитанников. 

Выпускная квалификационная работа по структуре состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и 

приложений.   



 7 

I ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСТКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ 

 

 

1.1 Понятие «виктимное поведение» 

 

 

Виктимность относят к числу основных понятий, которые используются в 

учении о жертве преступления. По определению Франка Л.В.[14], виктимность 

– это реализованная преступным актом «предрасположенность», вернее, 

способность стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления 

или, другими словами, неспособность избежать опасности там, где она 

объективно была предотвратима [14].  

Впоследствии это определение подвергалось доработке в связи с 

поступлением критических замечаний. Франк Л.В. уточнил, что способность 

оказаться жертвой преступления или неспособность избежать преступного 

посягательства может быть, как реализованной, так и потенциальной [14].  

По определению Одинцовой М.А., автора опросника «Тип ролевой 

виктимности», виктимность – это устойчивая личностная особенность, 

обусловленная сочетанием индивидуально-типологических, 

характерологических детерминант, взаимодействующих с внешними факторами 

не всегда связаными с ситуациями насилия, но способствующими виктимной 

активности, находящей воплощение в игровой или социальной ролях жертвы [8]. 

Сорокотягина Д.А. определяет виктимность следующим образом: это образ 

действия или бездействия индивидов, при котором они становятся жертвой 

преступления в типичных и нетипичных для них ситуациях. Действия могут 

быть целенаправленными (провокационными, рискованными) и 

нецеленаправленными (неосторожными, неосмотрительными). Бездействие 

может включать в себя неоказание сопротивления преступнику, терпеливое 
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отношение к систематическому истязанию и т.д. Таким образом, можно 

выделить две составляющие виктимности: личностные качества индивида и 

факторы внешней среды [12].  

Милевич А.С. при анализе результатов проведенных исследований выявил 

свойства, психологические качества личности и ситуации, которые могут 

обратить человека в жертву:  

1. Жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная 

рискованность, конфликтность, склонность к агрессивному поведению, 

эгоцентризм, злоупотребление спиртными напитками.  

2. Жертва изнасилования часто отличается неразборчивостью в 

знакомствах, эксцентричностью или, наоборот, нерешительностью, личностной 

незрелостью, отсутствием опыта половых отношений, инфантильностью.  

3. Жертва истязаний, как правило, знакома с преступником, пребывает в 

зависимости от него, ее характер часто слабоволен, у нее отсутствуют 

устойчивые жизненные позиции, сформированные интересы, она порой ведет 

аморальный образ жизни, нередко ее социальный статус выше, чем статус 

истязателя.  

4. Жертву мошенников отличает чрезмерная доверчивость, 

некомпетентность, легковерность, жадность или наличие материальных 

трудностей, она нередко суеверна [6].  

Клачкова О.А. виктимности: эмоциональная ригидность, 

демонстративность, защита от переживаний. Каждый фактор имеет свои 

характеристики [2].  

Личность с высоким уровнем тревожности имеет предрасположенность к 

частым проявлениям состояния тревоги в различных жизненных ситуациях, в 

том числе и таких, которые к этому не предрасполагают, склонна воспринимать 

окружающий мир как заключающий в себе угрозу и опасность и более 

подвержена влиянию стресса.  

Демонстративность характеризует демонстративное поведение, 

подвижность, легкость в установлении контактов, склонность к фантазерству, 
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лживости и притворству, потребность в признании, склонность к 

провоцированию конфликтов, повышенная способность к вытеснению.  

Защита от переживаний – данной особенностью предполагается работа 

механизмов психологической защиты через вытеснение, как одна из 

характеристик демонстративности [2].  

Одинцова М. А. выделяет пять личностных качеств, по которым автором 

характеризуется виктимность: экстраверсия, эмоциональная стабильность, 

уступчивость, сознательность, открытость опыту [8].  

Характеристика черт у виктимных и гипервиктимных:  

1. Экстроверсия на низком уровне.  

2. Эмоциональная стабильность на низком уровне (склонность к стрессу, 

беспокойству, волнению, раздражительности, тревожности, обидчивости, 

пессимистичности).  

3. Сознательность на низком уровне (действия часто спонтанны).  

4. Уступчивость на низком уровне (тяжело принимается чужая точка зрения, 

настаивание на своем).  

5. Высокие показатели по открытости новому опыту.  

Анализируя статьи можно выделить личностные качества виктимного 

индивида такие, как: повышенная тревожность, неуверенность, низкая 

самооценка; зависимость от общественного мнения и мнения окружающих; 

агрессия; непринятие проблем; низкая социальная адаптация (изолированность 

от общения с людьми, низкая инициативность); необоснованное чувство вины; 

состояние безнадежности; трусость; изолированность.  

Биткиной Н.Н. на основе анализа научной литературы приводятся 

следующие отличительные особенности виктимной личности: эмоциональная 

неустойчивость, тревожность, конформность, робость, доверчивость, 

некритичность, внушаемость, повышенная моральная ответственность, 

излишняя добросовестность, готовность жертвовать собой [1].  

Щеголевой А.Н. исследовались психофизиологические особенности 

виктимности несовершеннолетних, в результате была отмечена слабость 
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нервной системы, которая обусловливает особую яркость в восприятии, 

впечатлительность, легкость перехода к возбуждению и импульсивности 

(быстрота реакции, с которой эмоции становятся побудительной силой 

поступков, без предварительного обдумывания и осмысления), эмоциональность 

и интенсивность переживаний [14] 

У любого индивида существует потенциальная виктимность, так как, 

попадая в определенную жизненную ситуацию, каждый может оказаться в роли 

жертвы преступника, то есть виктимность не приобретается, а человек попросту 

не может быть не виктимным.  

В то же самое время вероятность того, что данные качества будут 

реализованы, во многом зависит от наличия конкретной ситуации. Тем самым, 

совокупность качеств личности, составляющая её виктимный потенциал, 

относительна, и объективизируется она лишь в виде элементов системы «человек 

– среда» в контексте адаптационной реакции. Можно выделить следующий 

перечень условий, делающих личность уязвимой и ставящих ее в позицию 

жертвы:  

1. Социально-демографические характеристики, которые включают 

факторы пола, возраста, национальности, места происшествия (особую роль 

играют пол и возраст).  

2. Особенности поведения до момента, когда возникло чрезвычайное 

происшествие.  

3. Особенности восприятия ситуации, которая привела к происшествию.  

4. Отношения, которыми связаны объект (субъект) и потерпевший.  

Анализ виктимологических исследований позволил определить, что 

личностная структура потерпевшего как типа личности включает в себя 

элементы разноуровневого порядка, активизирующиеся при воздействии 

факторов ситуации риска и представляют собой психологические предпосылки 

превращения данной личности в жертву.  

Субъективная предрасположенность к роли жертвы включает в себя:  
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1. Совокупность психологических (индивидуально-психологических и 

социально-психологических) «дефектов» личности, которые вызывают ее 

виктимогенную деформацию. 

2.  Совокупность биофизиологических свойств человека, главным образом 

обусловленных возрастом 

3. психопатологические особенности, что говорит о частичной социальной 

дезадаптации, а в результате – развитии повышено уязвимой личности [5].  

Мудриком А.В. [7] выделяются основные опасности, которые способствуют 

превращению личности в жертву соответственно возрастной периодизацией 

человека.  

Руденский Е.В. говорит о том, что социально-психологическая 

виктимология личности образует два морфологических уровня. Первый уровень 

структуры социально-психологической виктимологии личности – это уровень 

виктимогенной детерминации онтогенеза личности, который состоит из шести 

базовых частей социально-психологической виктимологии личности. А 

именно [9]:  

1. Социально-генетическая виктимология личности – социально-

психологическая депривация социогенных потребностей личности, приводящая 

к дисфункции интерактивного механизма онтогенетической социализации.  

2. Культурно-генетическая виктимология личности – культурно-

психологическая депривация личности, приводящая к дисфункции социально-

когнитивные механизмы онтогенетической социализации.  

3. Социально-педагогическая виктимология личности – социально-

педагогическая депривация личности, приводящая к дисфункции 

социальноролевые механизмы онтогенетической социализации.  

4. Психологическая виктимология личности – система субъективных 

социально-когнитивных уязвимостей, формирующих риск стать жертвой этих 

уязвимостей в критических ситуациях социального функционирования 

личности.  
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5. Социальная виктимология личности – система социально-ролевых 

уязвимостей, формирующих риск стать жертвой этих уязвимостей в критических 

ситуациях социального функционирования личности.  

6. Социально-клиническая виктимология личности – социальная 

дисквалификация личности, ведущую к ее социальной дисфункции.  

Второй уровень структуры социально-психологической виктимологии 

личности, формирует знание об институциональной виктимогенной 

детерминации интерактивного виктимогенеза личности и представлен 

следующими разделами социально-психологической виктимологии личности:  

1. Социально-психологическая виктимология семьи, раскрывающая 

семейные детерминанты виктимизации личности, прежде всего, 

рассматривающая дисгармонию семейных отношений;  

2. Социально-психологическая виктимология организаций – это 

виктимогенный фактор деструктивных организационных ролей в развитии 

профессиональной деформации личности;  

3. Социально-психологическая виктимология образования – рассматривает 

системный социально-психологический детерминизм развития 

социализационного дефекта онтогенеза личности в образовательной 

социализации;  

4. Социально-психологическая виктимология культуры – социально-

культурная дезориентация в интерактивных системах культуры как фактор 

виктимогенеза личности;  

5. Социально-психологическая виктимология управления – дефицит 

управленческих компетентностей, деструкции управленческого общения на 

деформирующую трансформацию личности по виктимному типу [10]. 

Социальная ситуация, происходящая в российском обществе, 

обуславливает обострение проблем воспитания виктимных подростков. 

Поиском эффективных подходов к привитию социальных норм поведения.  

В науке существует понятие трудновоспитуемых или трудных подростков. 

Такие подростки характеризуются отклоняющимся поведением от 
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общественных норм. Под трудновоспитуемостью понимается сопротивление 

педагогическим действиям, которое обуславливается различными причинами, 

которые основываются на сложностях усвоения части социальных программ, 

знаний, навыков, требований и норм в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия.  

Понятия «норма» и «отклонение» одни из важных в социально-

педагогической науке. Данные понятия отражают характеризуют процессы 

развития, жизнедеятельности и функционирования человека.  

Виктимным поведение можно определить выбор в ситуации, когда цели 

общественности не соответствуют реальным возможностям для их достижения; 

в этом случае человек может использовать запрещенные средства для 

достижения целей. В случае использования таких средств для получения выгоды, 

власти или богатства, человек может быть признан правонарушителем или 

преступником.  

Вторым видом социального виктимного поведения можно назвать 

демонстративный протест, непринятие и неповиновение общественным нормам, 

примером данного поведения служат выступления революционеров, 

религиозных и экстремистских групп, выступающих против общества.  

В таком случае виктимное поведение необходимо рассматривать как 

результат нежелания и невозможности адаптации человека к требованиям 

общества, что может послужить краху социализации в целом.  

Кроме этого, виктимное поведение можно рассмотреть, как изменчивость, 

присущую человеку и окружающему миру. Данную изменчивость связывают с 

деятельностью, которая выражена в поведении индивида, взаимосвязанном с 

окружающим миром. При этом поведение опосредовано внешней и внутренней 

активностью человека.  

Итак, социальное поведение может быть нормальным и отклоняющимся. 

Однако одно дело социальный выбор взрослого человека, сознательно 

нарушающего нормы, а другое – подростка с еще не сложившимися 

убеждениями и нравственными качествами. В первом случае социально-
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педагогическое воздействие невозможно, во втором – необходимо и важно, 

поскольку способствует усвоению социальной нормы.  

Отклоняющееся поведение подростка характеризуется взаимодействием с 

микросоциальной средой, нарушающее его развитие и социализацию из-за 

отсутствия адекватного принятия особенностей его индивидуальности и 

проявляющееся в его поведенческом противодействии предполагаемым 

нравственным (а иногда и правовым) социальным нормам. Поэтому для 

предотвращения виктимного поведения микросреда должна принимать все 

особенности подростка.  

Виктимное поведение имеет множество синонимов: отклоняющееся, 

нарушенное, социально нежелательное, «аморальное», «асоциальное», 

противоправное («делинквентное», «незаконное») [6]. Поведение, причиняющее 

реальный вред самой личности, наносящее ущерб ближайшему социальному 

окружению и сопровождающееся социальной дезадаптацией является 

результатом проявления виктимного поведения у подростков [15]. Далее мы 

будем использовать оба термина «отклоняющееся» и «виктимное» в качестве 

взаимозаменяемых.  

Масштабы распространения виктимного поведения в стране диктуют 

необходимость принятия соответствующих мер, которые способствовали бы 

ограничению или даже ликвидации причин вышеперечисленных факторов.  

Исходя из всего сказанного выше, можно дать следующее определение 

виктимного поведения подростков – это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией.  

Можно выделить характерные особенности подросткового возраста: 

эмоциональная незрелость; недостаточно развитое умение контролировать 

собственное поведение, соразмерять желания и возможности в удовлетворении 

своих потребностей; повышенная внушаемость; желание самоутвердиться и 

стать взрослым.  
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Следует особо выделить, что подросток – лицо, вступившее в период 

правовой ответственности за свои действия и поступки. Законом 

устанавливается ограниченная ответственность при этом учитываются 

особенности социально-психологического развития несовершеннолетних, но 

старший подростковый и юношеский возраст считаются периодами 

формирования личной ответственности.  

Существуют различные подходы к периодизации подросткового возраста, 

самый распространённый это возраст 13 – 19 лет. При этом такие рамки размыто 

затрагивают комплексные характеристики возрастного развития, следовательно, 

необходимо рассматривать другую более точную периодизацию, определяющую 

два периода: ранний (11 – 14 лет) и старший (15 – 19 лет) подростковый возраст.  

Юридическая наука определяет границы подросткового возраста как 14 – 17 

лет, психиатрия 12 – 17 лет. Возрастные границы подростков мальчиков и 

девочек идентичны, но это противоречит гендерному развитию подростков.  

Физиология же определяет различные возрастные границы для мальчиков и 

девочек, которые опираются на половое развитие подростков. Данная 

периодизация представлена в таблице 1.1. 

 

 

Таблица 1.1 

Периодизация подросткового возраста 

Название периода Возраст (лет)  

девочки  мальчики  

Гипофизарная  8 – 12  10 – 14  

Активизация половых желез  9 – 13  12 – 16  

Максимальный стероидогенез  10 – 14  12 – 17  

Окончательное формирование репродуктивной 

системы  
11– 16  15 – 18  
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В данной периодизации учтены особенности полового развития, но 

остаются без внимания особенности психологического развития, что является 

основным недостатком.  

В основе периодизации Выготского Л.С. лежит теория интересов, которые 

представлены целостными динамическими тенденциями, определяющими 

структуру направленности реакций. Например, поведенческие реакции на 

общество объясняются кардинальной перестройкой системы интересов в этом 

возрасте.  

Поэтому Выготским Л.С.  были выделены 2 фазы подросткового возраста: 

негативная (влечений) и позитивная (интересов). Первая фаза основывается на 

свертывании и отмирании сложившейся системы интересов и на процессах 

формирования первых органических влечений. Симптомы первой фазы 

подросткового возраста проявляются крайней вариативностью, зависимостью от 

ситуации, неоднородностью и сложностью поведения. Второй фазе характерно 

вызревание нового ядра интересов.  

Эльконин Д.Б. к подростковому возрасту относит период 11 – 17 лет в 

основе лежит критерий смен ведущих форм деятельности. Также он выделил 2 

этапа данного периода:  

–  средний школьный возраст (11 – 15 лет), ведущая деятельность – 

общение;  

– старший школьный возраст (15 – 17 лет), ведущая деятельность –  учебно-

профессиональная.  

В данной периодизации отсутствует основание на психосексуальное 

развитие. В настоящее время в учебном процессе старшеклассников 

общественно-полезный труд ушел на второй план. Поэтому деятельность 

старших школьников не является учебно-профессиональной, а таковой она стает 

лишь в период профессионального обучения.  

Божович Л.И. выделил так же 2 фазы подросткового периода: 12 – 15 и 15 – 

17 лет. При этом он вводит синонимом «подросткового возраста» понятие 

«подросткового кризиса», следовательно, он рассматривает весь возрастной 
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период как кризисный. Особенной чертой данного кризиса является 

продолжительность и острота выраженности депривации желаний подростка. 

Источником деприваций выступают не только внешние, но и внутренние 

запреты – ограничения самого подростка к себе. Данные запреты — это 

результат внутреннего противоречия, которое и является особенностью 

подросткового возраста. Поэтому можно рассматривать понятие кризиса не как 

негативное, а позитивное направленное на развитие обстоятельство.  

Личко А.Е. объединил выделенные им показатели созревания с концепцией  

Эльконина Д. Б. о смене ведущих форм деятельности. Это позволило принять 12 

– 17 лет за подростковый возраст и подразделить его на следующие фазы: 

предподростковая (предпубертатная) – 10 – 11 лет; младшая подростковая 

(первая пубертатная) – 12 – 13 лет; средняя подростковая (вторая пубертатная) – 

14 – 15 лет; старшая подростковая (третья пубертатная) – 16 – 17 лет и 

послеподростковая (постпубертатная) – 18 – 19 лет.  

Эдвин Сазерленд (криминолог, исследователь феномена 

беловоротничковой преступности) в 1939 г. сформулировал теорию 

дифференциальных ассоциаций. Согласно данной теории, виктимное поведение 

– сложная и дифференцированная форма поведения, оно формируется в процессе 

взаимодействия со множеством сопутствующих факторов.  

Итак, рассмотрев виктимное поведение подростков, следует сделать вывод, 

что это явление комплексное и сложное. Оно может иметь как внешние, так и 

внутренние причины. Виктимное поведение связано не только с 

индивидуальными особенностями личности, которые создают благоприятную 

или неблагоприятную основу для воздействия негативных внешних и 

внутренних факторов, сколько с социальным окружением подростка. Возникая 

на уровне ситуативных поведенческих реакций при определенном сочетании 

негативных факторов, виктимное поведение, закрепляясь, приводит к 

формированию устойчивых форм отклонений. При этом складывается 

дезадаптивное поведение, которое затрудняет и социализацию подростков. 
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1.2 Социально-психологическая характеристика воспитанников детских 

домов и интернатов 

 

 

К воспитанникам детских домов относятся те, кто остался без попечения, 

единственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 

признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, 

объявлением их умершими, длительной болезнью родителей, препятствующей 

выполнению ими родительских обязанностей. 

Статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретается при 

отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, в случаях 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ), при 

пребывании родителей в местах лишения свободы.  

Перечень случаев, в которых ребенок может остаться без родительского 

попечения, не является, да и не может быть закрытым. Это связано с тем, что 

содержание юридических обязанностей родителей по отношению к детям 

чрезвычайно широко (ст. 63, 64, 80 СК РФ), а их неисполнение может привести 

к различным негативным результатам: заболевание ребенка, совершение 

ребенком правонарушения и пр.  

К числу сирот – относятся несовершеннолетние дети, у которых умерли оба 

или единственный родитель. Социальное сиротство характеризуется имением 

биологических родителей, но они не занимаются воспитанием ребенка и не 

проявляют должной заботы о нем по каким-то причинам, а так же подростки, 

родители которых юридически не лишены прав на родительство, но фактически 

заботы о своих детях не проявляют [7].  

Под попечительством понимается защита личных и имущественных прав и 

интересов детей, которым еще не исполнилось восемнадцати лет. Это понятие 

близко к термину опека. Опека – это форма охраны и защиты личных и 

имущественных прав детей, лишившихся родителей.  
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Советский психолог Борис Герасимович Ананьев, утверждает, что у 

подростков, лишенных родительской опеки, представления о человеческом 

счастье, о счастье в общем достаточно сильно отличаются от представлений 

подростков из благополучных семей. Часто подростки отвечают, что 

показателем счастья для них является: одежда, еда, игрушки, сладости, подарки.  

Такие материальные характеристики говорят, что даже у пятнадцатилетних 

подростков сладость или даже игрушка является каким-то неотъемлемым 

атрибутом счастья. Наличие игрушки, игра с ней, обращение к ней позволяет 

подростку компенсировать недостаток эмоционального тепла и 

неудовлетворенность социальных потребностей [2].  

С педагогической точки зрения проблемы у детей связаны с неправильной 

социализацией или с ее отсутствием. В результате у подростков детских домов 

формируются такие черты: трудности в общении со сверстниками там, где это 

общение свободно, произвольно, где нужно выстраивать отношения; очень 

медленное самоопределение, неприятие себя как личности, неспособность к 

сознательному выбору своей судьбы; преобладание отрицательного опыта, 

негативными образцами поведения и ценностями без противовеса 

положительных ценностей и образцов успеха [9].  

Дети, находящиеся в учреждениях, в которых им предоставляют 

социальную поддержку, имеют в себе показатели высокой дезадаптации, 

которые, в свою очередь, становятся сильнее за счет таких факторов, исключение 

ребенка из родной семьи и помещение его в учреждения социально закрытого 

типа. Данные воспитанники имеют раздражительное поведение, разгневанные 

всплески, высокий уровень агрессии, конфликтными провокациями, а также 

отсутствием адаптации в общении со сверстниками.  

Социальный работник, специалист, находящийся в данном учреждении, 

работающий с детьми, обязательно должен понимать, что все это – лишь 

поверхностная часть общей картины. Вторая сторона данного вопроса намного 

больше, она заключается во внутреннем мире ребенка, который с большой 
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сложностью поддается коррекции, но, между прочим, оказывает колоссальное 

влияние на физическое и психологическое состояние ребенка [25].  

На данный момент можно сказать, что дети детских домов имея подобный 

уровень психического развития, отличаются от детей, находящихся в семьях. К 

тому же их темп развития замедлен. Ряд негативных особенностей сказываются 

на развитии и здоровье таких детей на протяжении всей их жизни – от самого 

младенчества до подросткового возраста и дальше.  

Данные особенности могут по-разному проявиться на разной ступени 

развития, но одна черта неоспорима – они все чреваты серьезными 

последствиями во время формирования личности человека.  

Как показывают исследования, которые встречались в работах Дубровиной 

И.В. и Рузской А.Г., у всех детей из детских домов обнаруживается задержка 

психомоторного и речевого развития, которая выражается в разной степени, 

например, в легкой, средней тяжести и тяжелой.  

К серьезным последствиям также относятся отклонения в состоянии 

эмоционально-волевой сферы и поведения. Также было установлено, что в 95% 

случаев встречается задержка речи. Уровень когнитивной деятельности и 

способы выполнения различных заданий у них ниже возрастной нормы. 

Например, некоторые из детей не могут различить цвет или форму предметов, 

плохо или вообще не усваивают знания других видов деятельности [3].  

Характерная черта у многих воспитанников детских домов – это отставание 

в познавательном развитии. В какой – то мере данная проблема может быть 

преодолена во время учебного процесса, однако в первую очередь должна быть 

сформирована и откорректирована когнитивная активность, равно как и 

творческая, а также должно быть развито абстрактно-образное мышление.  

В этой области у ученых есть благоприятный прогноз – все эти дети 

успешно поддаются обучению. Если говорить о внимании воспитанников, то в 

данной области также наблюдается отставание. Дети легко отвлекаются, не 

могут сосредоточиться и сконцентрироваться. Наряду с этим возникает другая 
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проблема – дети быстро утомляются – что может быть связано с органической 

патологией у некоторых детей.  

Следующая область, которую мы бы хотели отметить – это речевое 

развитие. Здесь можно наблюдать банальное невнятное произношение, особенно 

заметно у детей, находящихся в детском доме, это запаздывание в области 

содержания самого высказывания, а также в области синтаксиса. Не стоит 

забывать и про социальную сферу речевого развития, а именно факт того, что у 

воспитанников не получается сформулировать четко и ясно свои мысли по 

поводу будущего, они комментируют только различные бытовые события [8].  

Ученым удалось выявить общую характеристику эмоционального статуса – 

это высокая тревожность и в огромном количестве агрессивные тенденции; а 

также одиночество и страхи сказочных персонажей – что и говорит об 

отставании в развитии. «В отношении эмоциональной лабильности либо 

ригидности можно сказать, что не выявлено преобладания одной из этих 

характеристик как типичной; в то же время обращают на себя внимание случаи 

явной выраженности одной либо другой у отдельных детей, что в сочетании с 

эйфорическими и депрессивными проявлениями свидетельствует о наличии 

эмоциональных нарушений, снижении произвольности поведения и 

эмоциональной саморегуляции. Это проявляется и в двигательной 

расторможенности либо скованности, аффективных реакциях при фрустрации, 

плохом самоконтроле при социальных взаимодействиях» [8, С. 29].  

По мнению многих ученых, таких как С.В. Алексеева и П.Ф. Лесгафт, 

«психическое здоровье – это наличие резервов для преодоления нарушений 

равновесия между человеком и окружающим миром, а не только отсутствие 

выраженных психических расстройств». Исследования ученых при выявлении 

особенностей развития детей, которые проживают в детском доме, 

основываются на депривации. Что является следствием отрыва ребёнка от 

матери.  

Депривация, по мнению Лангмейер Й.К., Матейчек З.Н., Ярской В.Н.  – это 

основной фактор, который препятствует полноценному психическому и 
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физическому развитию ребенка. Благодаря такому фактору ученые могут прийти 

к выводу, что состояние здоровья воспитанников нельзя назвать благополучным 

в детских домах. «Ранимая и неустойчивая психика детей оказывается 

перегруженной, что проявляется либо в агрессивности их поведения, либо в 

апатии и равнодушии к жизни». Все эти факторы, а также то, что дети остаются 

без материнской заботы, сказывается на многих факторах, таких как социальный, 

психический, физический состоянии [15].  

Ребенок, который отправляется в детский дом и разлучается со своей семьей 

испытывает, так называемый, «безэмоциональный характер» - что определяют, 

как «интеллектуальное отставание, неумение вступать в значимые отношения с 

другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность и 

неуверенность в себе» [10, С. 18].  

Воспитанники детских домов обладают целым рядом личностных 

особенностей – вот некоторые из них:  

–  они плохо усваивают навыки продуктивного общения при наличии ярко 

выраженной потребности в любви и внимании;  

– дети плохо налаживают общение с окружающими. Так как из-за 

недостатка общения, или неправильно понимания, они могут занять агрессивно-

негативную позицию по отношению к другим людям;  

–  у детей могут нарушаться аффективно-личностные отношения, поскольку 

они лишены родительского попечительства;  

– для них характерна слабая выраженность значимости дружеских связей;  

– в жизни этих детей «имеет место не личное, а функционально-ролевое 

общение, выбор партнера по общению осуществляется на предметно-

содержательной основе» [17].  

Как правило, воспитанники имеют ограниченный круг общения, что может 

повлиять на формирование адекватной картины мира, что, в свою очередь, может 

оказаться существенным препятствием на пути их адаптации в социуме. 

«Дефицит общения ребенка со взрослым приводит к гипертрофии, 

сверхценности этой потребности, к практически полной зависимости 
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эмоционального благополучия ребенка от отношения к нему 

взрослого» [14, С. 56].  

Из сказанного следует, что дети испытывают не просто трудности при 

общении с взрослыми, но и имеют в этом зависимость, а из-за нехватки 

нормального отношения, могут проявлять агрессивность по отношению к 

взрослому. Исследования многих ученых показывают, что воспитанники легко 

попадают в конфликтные ситуации, плохо разрешают данные конфликты и 

стремятся обвинить окружающих людей в самом возникновении конфликта, не 

осознавая свою вину [22].  

Для того, чтобы научиться понимать и выявлять причины возникновения 

указанных выше особенностей поведения у воспитанников детского дома, нужно 

учитывать, с одной стороны, ограниченность их контактов с взрослыми, с другой 

– высокая интенсивность контактов со сверстниками. Необходимо учитывать тот 

факт, что в детском доме ребенок постоянно находится в узкой группе 

сверстников, кроме того, ребенок не может предпочесть какую-либо другую 

группу взамен той, которая существует на данный момент. Такая тесная 

принадлежность к определенному кругу людей приводит к тому, что отношения 

в конкретной группе складываются по типу родственных.  

Исследования Т.С. Счастной, также показывают, что в основе плохого 

развития так называемой «интимно-личностной» сферы общения заложено 

отсутствие сопереживания, а также умения и потребности разделять свои 

переживания с другим человеком. Более того, данное исследование позволило 

утверждать о том, что дети, лишенные условий нормального развития (так 

называемые «депривированные» дети), склонны воспринимать содействие как 

помощь другому человеку, а не как сопереживание.  

Данный феномен позволил затронуть одну из актуальных проблем развития 

личности – вопрос обособления ребенка, проблему отчуждения. Этот вопрос 

достаточно важен, поскольку у таких детей может развиться феномен 

отчуждения, что может привести в свою очередь к отсутствию любви и тепла не 



 24 

только ко второму, но и третьему и далее поколениям в семье, составляя некую 

цепочку, которую очень сложно прервать [3].  

Как показывают исследования, проводимые другим специалистом Мухиной 

В.С. , в условиях детского дома может сформироваться феномен «мы». В 

обычной семье, где дети воспитываются родителями, данный феномен играет 

роль чувства, а у детей, воспитывающихся в детских домах, такой феномен 

выступает в качестве некого идентификатора друг с другом [22].  

На основании всех полученных данных, ученые пришли к выводу, что 

самооценка воспитанников детского дома основывается в основном на оценках 

окружающих их людей, в то время как самооценка учащихся массовой школы 

складывается из оценки окружающих и собственных критериях. Как известно, 

такая ориентация на оценку окружающий социум характерна преимущественно 

для детей младшего школьного возраста, для подростков, в свою очередь, 

характерно сочетание ориентации на самооценку и оценку.  

Рассмотрим характеристики образа «Я» подростков:  

1. Массовая школа:  

–  яркая выраженность собственно подростковых характеристик.  

2. Интернат:  

–  ориентация на внешнее окружение, на приспособление;  

–  стабильность этих сторон образа «Я» в указанный период;  

– несоответствие развития некоторых сторон образа «Я» возрастным 

характеристикам [4].  

Анализируя текст, представленный выше, можно судить о том, что по 

традиционным критериям можно наблюдать отставание в развитии образа «Я» 

воспитанников интерната, однако оно не исчерпывает специфики развития 

данного образования.  

Суть в том, что образ «Я» развивается в условиях интернатного типа более 

медленно, но более важно то, что он развивается несколько иначе, идет по 

другому пути, чем у подростков, которые растут в семье. Согласно мнению 

ученых, подростки из детских домов испытывают трудности во 
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взаимоотношениях с окружающими людьми, с взрослыми у них проявляются 

переживание своей ненужности. Их характеризуют иждивенчеством, привычкой 

жить по указке других, поверхностностью чувств, нарушениями в сфере 

самосознания, усугублением трудностей в овладении учебным материалом, 

проявлениями грубого нарушения дисциплины, включая бродяжничество, 

воровство и т.п. [16] 

Общеизвестный факт, что дети, которые остались без попечения родителей, 

находятся на попечении государства – это приводит к формированию 

иждивенческого типа мышления у воспитанников. Такая иждивенческая 

позиция проявляется ко всем окружающим и в таких высказываниях, в которых 

дети утверждают, что все окружающие им должны или обязаны что-то дать. 

Воспитанники детских домов мало озабочены тем, хватит ли им денежных 

средств на проживание на протяжении месяца или нет. Потому что в том случае, 

если денежные средства заканчиваются, они вновь могут пойти в детский дом, 

где им предоставят еду или продукты и т.д.  

Большинство воспитанников детских домов обладают иллюзией того, что 

после окончания социального учреждения они могут воссоединиться со своей 

семьей или родственниками. Однако процент случаев единения с близкими 

довольно низок. Как правило, такие дети вынуждены начинать самостоятельную 

жизнь. Многие из них, не имея опыта жизни в семье, не представляют семейных 

отношений. Как было сказано выше, одиночество гнет их, а детские дома и 

интернаты не могут подготовить их к самостоятельной жизни, поэтому многие, 

согласно результатам опросам, сплачиваются с друзьями или знакомыми [14].  

Существует ряд способов по изменению такой ситуации, один из которых 

– это создание детских домов семейного типа или попечительских семей. Кроме 

того, путем реабилитации и коррекции можно достичь изменений последствии 

депривации.  
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1.3 Психопрофилактика виктимного поведения воспитанников детских 

домов и интернатов 

 

 

В настоящее время важной является область диагностики виктимного 

поведения у подростков. Изучение предрасположенности подростков к 

виктимному поведению дают возможность понять специфические особенности 

личности, которые обуславливают механизм виктимизации, а также помогают 

определить причины их возникновения и условия, которые их пробуждают. 

Полученная информация позволяет выработать адекватные и своевременные 

меры профилактики. 

Этот вопрос рассматривают в своих трудах Ривман В.Д.  [39], Фатейчева 

М.Г.  и другие, тем не менее, раскрыт не полностью. Существующие методы 

диагностики направлены на определение «оставленных во времени эффектов 

сексуальной травматизации, среди которых рассматривают следующее – 

типичные нарушения Я-концепции, чувство вины, депрессия, сложности в 

межличностных отношениях, дисфункции сексуального характера» [12]. 

Христенко В.Е. предложил сочетание методик для диагностического 

исследования психологических особенностей жертв: наблюдение, архивные 

исследования, анкетирование, моделирование, экспертные оценки, эксперимент, 

проективные методы [23]. В данном контексте используются рисунки 

человеческой фигуры и дерева, результаты «Hand Test», ТАТ и Роршаха. Также 

используются тест вставленных фигур Виткина, рисунок несуществующего 

животного, методика исследования самооценки, шкала оценки интенсивности 

эмоционального опыта пережитого насилия, методика «Пять событий детства», 

проективный рисунок «Семья, в которой я вырос» и т.д. Тем не менее, данные 

методики целесообразнее для исследования реализованной виктимности. 

Наиболее часто для диагностики используется опросник 

О.О. Андронниковой «Методика исследования склонности к виктимному 

поведению», которая предназначена для изучения некоторых аспектов 
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поведения подростков, проявляющих внутренний потенциал виктимности и 

конкретизации доминирующего типа виктимной активности [28]. Автор 

выделяет основные характеристики виктимной личности: агрессия, 

аутоагрессия, гиперсоциальность, зависимость, некритичность, реализованная 

виктимность. 

На современном этапе процесс виктимизации приобрел угрожающий 

характер в обществе. Защита подростков от насилия и жестокости и 

предупреждение преступлений против них является чрезвычайно социально 

острой задачей, решение которой носит междисциплинарный, комплексный 

характер – работа правоохранительной системы, органов опеки и 

попечительства, социальной и педагогической сфер, медицинской и 

психологической служб [21]. 

Профилактика – это «совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, 

порядка» [40]. 

В социальной педагогике понимаются под профилактикой научно 

обоснованные и своевременно предпринятые действия, направленные на: 

1. Предотвращение возможных негативных физических, психологических 

или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или группы 

несовершеннолетних. 

2. Сохранение, поддержание и защиту нормального качества жизни и 

здоровья ребенка. 

3. Содействие ребенку в достижении социально значимых целей и 

раскрытие его внутреннего потенциала [18]. 

Рассмотрим особенности профилактики в рамках темы исследования. 

Виктимологическая профилактика может осуществляться как в отношении 

общества в целом или отдельных социальных групп, так и конкретных лиц, т.е. 

профилактические усилия различаются по масштабам целевой группы. 

Первичная профилактика – «комплексное воздействии на все факторы 

виктимности и виктимного поведения потерпевших. Это широкий спектр 
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мероприятий в различных аспектах жизнедеятельности подростка: 

сопровождение деструктивных семей, ранняя профилактика психических 

заболеваний, алкоголизма и наркоманий у лиц из ближайшего окружения 

несовершеннолетних для исключения возможности совершения ими 

противоправных действий в отношении детей и подростков, жестокого 

обращения с ними, своевременное адекватное полоролевое воспитание детей, 

формирование у них общественно приемлемых форм и безопасных стереотипов 

поведения в кризисных ситуациях» [15]. 

В работе Левиной Н.А.  отмечается, что «первичная психологическая 

профилактика виктимного поведения школьников должна быть системой и 

включать следующие аспекты: 

1. Раннюю психологическую диагностику виктимогенных качеств и свойств 

личности, а также раннее выявление устойчивых психоэмоциональных 

состояний подростков, провоцирующих их виктимное поведение. 

2. Раннее выявление видов подростковой виктимности. 

3. Индивидуальную и групповую психологическую коррекцию 

виктимогенных особенностей личности и устойчивых психоэмоциональных 

состояний подростков. 

4. Психологическую коррекцию стереотипов самовосприятия, 

стабилизацию самооценки, шаблонов жертвенного поведения подростков и 

обучение навыкам безопасного поведения. 

5. Формирование и закрепление у подростков конструктивных 

коммуникативных навыков, приемов эффективного взаимодействия с 

потенциальными «обидчиками», навыков адекватной оценки и прогнозирования 

виктимогенных ситуаций через включение их в социально- психологические 

тренинги. 

6. Просветительскую работу с родителями и подростками о сущности 

виктимного поведения, причинах возникновения, признаках и путях из 

адекватного безопасного разрешения посредством различных организационных 

форм. 
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7. Реализацию систематической работы со взрослыми по снижению уровня 

детской виктимизации, снижению частотности возникновения виктимогенных 

ситуаций, инициируемых взрослыми» [12]. 

Общеизвестно, значимую роль играет просвещение населения, о наиболее 

частых преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и достоинство 

граждан, причинах и факторах возникновения подобных ситуаций, эффективных 

и безопасных способах выхода из них, особенностях поведения преступников и 

т.д. Жалинский А.Э. считает, что риск стать жертвой преступления уменьшается, 

«если человек обладает: 

1. Знаниями: о роли виктимного поведения и его последствиях; о правилах 

безопасного поведения; о способах действий «обидчиков» или преступников, 

использующих особенности виктимного поведения подростками; о способах, 

повышающих личную и материальную безопасность и др. 

2. Воспитанными привычками безопасного поведения в социуме: на улице, 

в общественных местах, в общении с незнакомцами. 

3. Развитыми культурными интересами, увлечениями, способами 

проведения здорового досуга. 

4. Наличием определенных личностных качеств: разумной осторожностью, 

наблюдательностью, самообладанием, находчивостью, быстротой реакций, 

умением быть стойким к успокаивающим уговорам малознакомых и незнакомых 

людей. 

5. Наличием специальных приемов самозащиты – самообороны: 

поведенческих, словесных, технических и двигательных» [6]. 

Следовательно, воспитание культуры безопасного поведения у подростка 

есть комплексное системное и целенаправленное обогащение навыками и 

умениями в решении разнообразных ситуаций на основе принципов 

безопасности и побуждение развития готовности оптимизировать опыт 

безопасного поведения в постоянно меняющихся условиях, в том числе 

кризисных. 
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Следует рассмотреть особенности построения образовательного процесса в 

школе в рамках темы исследования. В процессе обучения каждому его участнику 

отведена своя ролевая позиция: 1) «педагог учит» (низшего по статусу - ученика), 

контролирует, наказывает; 2) «подросток должен учиться», выполнять 

требования и указания взрослых, соблюдать их. Поэтому можно предполагать, 

что в данных отношениях изначально заложены, хотя и скрытые, предпосылки 

для роста уровня ролевой виктимности школьников. Кроме роли школьника, в 

классном коллективе сверстников и школьных микрогруппах детей подросток 

также играет определенные роли в сфере межличностного общения: «заводила», 

«весельчак», «козел отпущения» и т.д. В этом случае ролевая виктимность 

подростка может сочетаться с ситуативной. 

В связи с этим эффективное формирование навыков личной безопасности 

на основе гуманистической нравственной установки возможно лишь при 

соответствующем обучении безопасному поведению, мотивации к самозащите и 

недопустимости посягательства. В обучении навыкам безопасного поведения у 

подростков наиболее успешной является интерактивная форма обучения – 

социально-психологический тренинг. Шмидт В.В., отмечает, что понятие 

«тренинг» следует использовать не для обозначения методов обучения, а для 

обозначения методов развития способностей к обучению или овладению любым 

сложным видом деятельности [24]. 

В работе Волковой Т.Г. рассматривается социально-психологический 

тренинг как средство воздействия, которое формирует знания, социальные 

установки, закрепляет умения и обогащает опыт в общении [3]. В процессе 

тренинга у участников формируются индивидуально-специфические приемы и 

способы коммуникации, происходит активный взаимообмен, что расширяет их 

поведенческий репертуар. Эмоциональная включенность подростков в ситуации 

тренинга позволяет создать высокую мотивацию к развитию потенциала, 

усиливает закрепление знаний, умений и навыков в области общения, что в 

целом способствуют гармонизации их личностного развития (стабилизации 

самооценки, снижению тревожности и личностной неустойчивости, ощущению 
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уверенности и развитие коммуникативных умений, снятие страха в кризисной 

ситуации). 

В работе Беличевой С.А. отмечается, что тренинг состоит из следующих 

актов: 1) знакомство; 2) разминка (пробуждение энергии); 3) эмоциональный 

динамизм; 4) основная деятельность; 5) освоение способами и самопроверка. 

Содержание и время каждой составляющей тренинга напрямую связаны с 

ситуациями в группе, групповой динамикой, целями и задачами тренинга и 

многих других значимых переменных, которые психолог может отследить в 

процессе подготовки и реализации тренинга [29]. К традиционным методам 

работы в тренинге относят групповую дискуссию и ситуационно-ролевые игры. 

Кроме того, практические психологи предлагают добавить к числу базовых 

методов тренинг чувствительности на основе невербальных техник, 

подготавливающий к успешной коммуникации с другими через тренировку 

межличностной чувствительности и восприятия себя как целую полноценную 

уверенную личность. 

Применение игровых методов в тренинге с точки зрения психологов – 

практиков эффективно в тренингах для подростков. Игровые методы включают 

ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, имитационные, 

организационно-деятельностные, деловые игры. Подвижные игры следует 

применять на первом этапе тренинговых занятий для преодоления скованности 

и напряженности подростков (условие экологического снятия психологической 

защиты). Сюжетно-ролевые игры могут быть использованы как инструмент 

диагностики и самодиагностики, который позволяет ненавязчиво обнаружить 

как тренеру, так и ребенку наличие трудностей в общении, психологических 

проблем в личностном развитии. Важно отметить, что игра опосредованно 

влияет на процесс обучения: в игре закрепляются новые поведенческие навыки, 

эффективные коммуникативные умения, происходит обогащение способами 

оптимального взаимодействия с другими людьми [24]. 

Методы, направленные на развитие социальной перцепции 

(сенситивности), способствуют развитию умения воспринимать, понимать и 
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оценивать других людей, самих себя, свою группу. В процессе тренинга важно 

применять упражнения, способствующие получению участниками адекватной 

вербальной и невербальной информации о восприятии друг друга. В результате 

подростки приобретают умение глубокой рефлексии, смысловой и оценочной 

интерпретации объекта восприятия [31]. 

В работе Реана А.А. отмечается, что методы телесно-ориентированной 

психотерапии, основателем которых является Райх В.В., также целесообразно 

использовать при организации тренинга для подростков. Выделяют три 

основные подгруппы приемов: работа над структурой тела, чувственное 

осознание и нервно-мышечная релаксация, восточные методы (хатха-йога, 

тайчи) [19]. 

Значимая роль в эффективности тренинговой работе отводится 

профессионально-личностным качествам психолога – тренера. В связи с этим 

желательно, чтобы психолог обладал такими личностными качествами, которые 

способствуют обустройству оптимально благоприятных условий для 

самопознания, самоактуализации и развития подростков, что обуславливает 

эффективность тренинговой работы. Шмидт В.Р. отмечает, что психолог в роли 

тренера должен обладать в первую очередь терпением и быть толерантным, так 

как в ходе тренинговых занятий он может встретиться с различными 

индивидуальными личностными особенностями подростков, их трудностями в 

общении и искажениями в личностном развитии, для успешного решения 

которых нужна выдержка, такт, эмоциональный и волевой самоконтроль. При 

этом психологу важно быть энергичным, позитивным и креативным, уметь 

постоянно переключаться с одной задачи на другую и с одного человека на 

другого, экологично и разумно расходовать энергию на занятии и подготовку 

ним, рационально и разумно применять знания и навыки для разрешения 

конфликтных ситуаций в групповом процессе [24, С.172]. 

Существуют критерии оценки эффективности социально- 

психологического тренинга, которые позволяют оценить его результативность: 

1. Уменьшение эгоцентрических позиций в поведении подростков 
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2. Активизация социальной сенситивности участников тренинга (снятие 

барьеров по отношению к другим людям). 

3. Уменьшение действия защитных механизмов (страхов в преодоления 

стереотипов, побуждение самораскрытия). 

4. Стабилизация в развитии чувства ответственности за слова и дела. 

5. У подростков становится более адекватная самооценка, уровень 

притязаний и взаимооценка в группе. 

6. Пробуждение творческого потенциала подростков. 

7. Рост самодостаточности целостной группы подростков [36]. 

Следовательно, социально-психологический тренинг может являться 

эффективным методом групповой работы с подростками в формировании 

навыков безопасного поведения в контексте профилактики виктимного 

поведения. 

Вторичная профилактика – это специально организованная помощь 

жертвам насилия, направленная для уменьшения имеющихся у них психических 

нарушений, возникших в результате преступлений, предупреждения тенденций 

к саморазрушающему поведению и вторичной виктимизации. Ривман Д.В. 

отмечает, что если подросток позволяет себе обзывать, дразнить своего 

сверстника, то закономерным следствием этого всего становится драка; а когда 

наш «герой» остается в этой драке побежденным (жертвой), это является лишь 

следствием его же собственного виктимного (в данном случае – 

провоцирующего) поведения. Также следствием виктимного поведения 

подростка в форме неуважения к педагогу могут стать «двойки», приглашение в 

школу родителей с последующими «разборками» дома не в пользу ученика. 

Таким образом, и в первом и во втором случае подросток демонстрирует 

признаки виктимного поведения, что стало причиной его же собственных 

эмоциональных и физических терзаний. Обозначение конкретных случаев 

виктимности детей и подростков представляется очень важным фактом для 

осуществления индивидуального и дифференциального подхода, который 

позволяет определять пути предупреждения виктимизации подростков [39]. 
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Таким образом, в системе профилактики виктимного поведения подростков 

особое внимание следует уделять первичной профилактике, которая с одной 

стороны способствует формированию культуры безопасного поведения у 

подростка посредством комплексного обогащения поведенческими навыками и 

умениями решения разнообразных ситуаций на основе принципов безопасности, 

так как именно индивидуально-личностные качества подростков лежат в основе 

их виктимного поведения. С другой стороны, просветительная деятельность, 

направленная на обогащение знаниями взрослых о природе виктимности у детей, 

позволяет воспитывать у детей привычки безопасного поведения в социуме и 

здорового досуга, а также формировать определенные личностные качества 

(разумную осторожность, самообладание, находчивость, уметь говорить «нет» 

малознакомым и незнакомым людям).  

Проанализировав психологическую литературу, мы пришли к выводу, что 

виктимное поведение – это отклонение от норм безопасного поведения, 

реализующееся в совокупности социальных, психических и моральных 

проявлений. Это поведение может быть свойственно различным возрастным 

группам, но особое внимание привлекают именно подростки, так как в этом 

возрасте происходит фундаментальная перестройка организма и психики 

человека. С подростками, имеющими склонность к виктимному поведению, 

необходимо проводить профилактическую работу.  

Профилактика виктимного поведения включает в себе множество аспектов. 

В том числе, обязательная просветительская работа, информирование. В систему 

профилактики виктимного поведения входят беседы, консультирование по 

различным вопросам, тренинговые формы работ, снятия напряжения и агрессии. 
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II ПРОГРАММА ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ 

  

 

2.1 Содержание программы  

 

 

Экспериментальное исследование, направленное на изучение и 

профилактику виктимного поведения подростков, проводилось на базе КГКУ 

«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина». Выборка представлена учащимися 9 

класса. Возраст испытуемых 15 – 16 лет. Количество подростков, принявших 

участие в исследовании, 36 человек. 

Этапы экспериментального исследования: 

1 этап (сентябрь 2020) – определение методов и выборки 

экспериментального исследования, проведение первичной диагностики 

склонности к виктимному поведению подростков, анализ результатов 

исследования. 

2 этап (октябрь 2020 – ноябрь 2020) – организация системы 

профилактической работы виктимного поведения у подростков. 

3 этап (декабрь 2020) – проведение повторной диагностики виктимного 

поведения подростков, анализ полученных результатов исследования, 

определение эффективности профилактической работы с подростками, 

склонными к виктимному поведению, формулирование выводов. 

Для проведения профилактических занятий у виктимных подростков 

необходимо учитывать следующие стадии: 

Стадия 1 (собрание, организационный): выявление подростковой 

виктимизации. На данном этапе проводится организационное собрание, на 

котором обсуждаются следующие вопросы: 

1. Что вы ждете от профилактических занятий? 

2. Какие проблемы в общении со сверстниками? 
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3. Комфортно ли вам будет работать в группе? 

4. Есть ли у вас предложения для работы? 

Стадия 2: создание благоприятной обстановки для подростков и 

определение цели работы. 

Стадия 3 (приложение 10): формирование самопознание и самовыражение, 

расширение сознания, разработка эффективных средств общения, разработка и 

построение эффективных средств коммуникации, навыков саморегуляции, 

отражение изменений. 

Стадия 4. Обратная связь в системе профилактик. 

Обратная связь предоставляется, когда один человек (или группа) сообщает 

о своей реакции на поведение других, чтобы помочь исправить их. Важно 

избежать ситуации комментирования утверждений, верных или неверных 

суждений нет. Например, интерпретация характерна для суждения: «Я думаю,  

что вы делаете это и то», и для обратной связи: «Когда вы делаете это, я чувствую 

...». Мы выделили следующие требования к обратной связи: 

1. Описательная, но не оценочная. Оценка повышает защитное поведение. 

2. Конкретизация – основанная на принципе «здесь и сейчас». 

3. Обратная связь должна учитывать потребности лица, предоставляющего 

ее, а также потребности лица, которому она адресована, в другом случае она 

может быть деструктивной. 

4. Обратная связь должна касаться поведения, которое может изменить 

получатель, в противном случае это бесполезно. 

5. Своевременность и направленность на только что совершенное действие. 

6. Отсутствие укоризненных жестов: качание головой, произношение 

недовольных звуков, занятие родительских позиций. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали следующие 

методики: 

 методика «Склонность к виктимному поведению» (автор – 

О. О. Андронникова); 

 методика исследования самооценки С. А. Будасси. 



 37 

Ниже опишем содержание методик. 

1. Методика «Склонность к виктимному поведению» (автор – 

О. О. Андронникова); 

Цель: измерение склонности подростков к осуществлению разных форм 

виктимного поведения. 

В методику входят и описываются следующие шкалы: 

1. Шкала социальной желательности ответов. 

2. Шкала склонности к агрессивному виктимному поведению (агрессивный 

тип потерпевшего). 

3. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушительному 

поведению (активный тип потерпевшего). 

4. Шкала склонности к гиперсоциальному поведению (инициативный тип 

потерпевшего). 

5. Шкала склонности к зависимому и беспомощному поведению (пассивный 

тип потерпевшего). 

6. Шкала склонности к некритичному поведению (некритичный тип 

потерпевшего). 

7. Шкала реализованной виктимности. 

2. Методика исследования самооценки С. А. Будасси. 

Цель: выявление количественно выраженного уровня самооценки.  

В основе методики исследования самооценки С. А. Будасси лежит способ 

ранжирования. Данная методика валидна и надежна и позволяет выявить 

реальный уровень самооценки. Исследование самооценки С. А. Будасси 

проводится в три этапа, в ходе которого респонденты должны проранжировать 

личностные качества.  

Цель обработки результатов – определение связи между ранговыми 

оценками качеств личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я 

реальное». Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой 

корреляции. Полученный по формуле результат сравнивают и определяют 

уровень самооценки личности. 
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Проанализируем результаты экспериментального исследования по 

выявлению уровня виктимного поведения у подростков. 

Результаты первичной диагностики уровня виктимного поведения у 

подростков по методике «Склонность к виктимному поведению» (автор – 

О. О. Андронникова) нами представлены в Приложении 1. 

Анализируя результаты, представленные в табл.1, прил. 1, можно сделать 

следующие выводы: 

По шкале «Социальная желательность ответов», установлено, что уровень 

«ниже нормы» имеют 6 (17%) человек. У 30 (83%) подростков выявлен уровень 

«выше нормы», следовательно, испытуемые достаточно часто попадают в 

неприятные или даже опасные для их здоровья и жизни ситуации. Уровень 

«норма» не выявлен. 

По шкале «Агрессивное поведение» уровень «ниже нормы» обнаружен у 5 

(14%) испытуемых. Уровень «норма» выявлен у 5 (14%) испытуемых. Уровень 

«выше нормы» имеет 26 (72%) подростков, характерным является склонность 

попадать в ситуации опасные для жизни, посредством провоцирующего 

поведения таким как: клевета, вербальное и не вербальное оскорбления и т.д. 

Такие подростки склонны к созданию конфликтов, присутствует антисоциальное 

поведение, они вспыльчивы, не стабильны. 

Проанализировав результаты исследования, полученные по шкале 

«Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению», мы 

отмечаем, что уровень «ниже нормы» выявлен у 4 (11%) испытуемых. Данный 

факт свидетельствует о присутствии склонности к самоповреждающему 

поведению. Кроме того, по данной шкале у 30 (83%) опрошенных обнаружен 

уровень «выше нормы». Следовательно, у этих подростков присутствует 

жертвенность, они способны своим поведением или просьбой причинить самому 

себе вред, склонны намерено провоцировать. Следует отметить, что у остальных 

2 (5%) подростков значения по данной шкале в пределах «нормы». 

Проанализировав результаты по шкале «Склонность к гиперсоциальному 

поведению», мы пришли к выводу, что уровень «ниже нормы» выявлен у 4 (11%) 
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человек. Подростки характеризуются пассивностью, равнодушием ко всему 

окружающему, чаще всего изолированы, не вовлечены в общественную жизнь. 

Уровень «норма» выявлен у 32 (89 %) испытуемых, уровень «выше нормы» не 

обнаружен. 

По шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» 

выявлены следующие результаты. Уровень «ниже нормы» обнаружен у 4 (11%) 

испытуемых, для них характерным являются независимость и обособленность в 

поведении, чаще всего выделяются из группы сверстников, конфликтны, 

авторитарны. При этом они внутренне очень ранимы, поэтому стараются 

обособиться за счет других. Уровень «выше нормы» характерен для 23 (64 %) 

опрошенных, уровень «норма» обнаружен у 9 (25%) испытуемых. Это 

свидетельствует о неумении оказывать сопротивления в силу различных причин.  

Кроме того, отсутствует способность и желание действовать без помощи 

других, чаще всего имеют заниженную самооценку, в окружающих ищут 

сочувствие и поддержку. Таким людям присущи скромность, робость, высокая 

внушаемость, отсутствие своей точки зрения, податливы, отходчивы. 

По шкале «Склонность к некритичному поведению» зафиксирован уровень 

«ниже нормы» у 3 (8 %) человек, что свидетельствует об особой осторожности, 

вдумчивости, пассивности подростка. Уровень «выше нормы» выявлен у 9 (25%) 

человек. Данный факт говорит о том, что они неосмотрительны, отсутствует 

умение анализировать жизненные ситуации, неосторожны. Кроме того, для 24 

(67 %) человек характерен уровень «норма». 

По шкале «Реализованная виктимность» показатель с уровнем «ниже 

нормы» обнаружен у 2 (5 %) испытуемых. Это говорит о том, что подростки 

избегают опасных ситуаций, относительно редко попадают в сложные ситуации. 

Уровень «выше нормы» выявлен у 30 (83 %) испытуемых. Это свидетельствует 

о том, что часто подростки попадают в опасные для жизни ситуации, 

присутствует агрессивное необдуманное, спонтанное поведение. Уровень 

«норма» характерен для 4 (11 %) подростков. 
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Наглядно, в Приложении 2 (рис. 1, прил. 2), представлены результаты 

первичной диагностики склонности к виктимному поведению подростков. 

Исходя из результатов проведенного исследования дети были разделены на 

2 группы, где в экспериментальную группу вошли подростки с высоким уровнем 

виктимного поведения (30 чел.), а в контрольную  – дети со средним и низким 

уровнем виктимного поведения (6 чел.).  

Проанализируем результаты исследования уровня самооценки, используя 

авторскую методику исследования самооценки (С. А. Будасси, 1997). 

Цель: выявление количественно выраженного уровня самооценки.  

В приложении 3 и 4 представлен уровень самооценки у подростков. 

Высокая неадекватная самооценка – 11 % представлена только у подростков 

с высоким уровнем виктимного поведения. Данная группа респондентов 

гипертрофированно переоценивают свои достоинства, ставят перед собой 

высокие цели, которые они не могут реально достигнуть, у них высокий уровень 

притязаний, не соответствующий их реальным возможностям. Неадекватная 

самооценка своих возможностей и завышенный уровень притязаний 

обуславливают чрезмерную самоуверенность, они не склоны оценивать свои 

поступки и зачастую у них слаборазвита рефлексия, они считают, что все, что 

было ими сделано не подвергается критике или сомнению. Чаще всего у таких 

людей нет представления о безопасности, они склоны принимать неверные 

решения, за счет слабой критичности мышления.  

Высокая адекватная самооценка – 5 % представлена у детей подросткового 

возраста с низким уровнем виктимного поведения. Респонденты, 

представленные в данной группе имеют чуть более реальные представления о 

самом себе и своих достоинствах, они также ставят перед собой высокие цели, 

но для них свойственна гибкость мышления, чаще всего они склоны пробовать, 

ошибаться и получать результат, однако они также болезненно воспринимают 

критику своей деятельности, потому что считают, что все что они бы не сделали 

– будет идеально.  
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Средняя адекватная самооценка – 11 % представлена у подростков с низким 

уровнем виктимного поведения и 5 % представлена у подростков с высоким 

уровнем виктимного поведения. Для данной группы респондентов характерно 

позитивное отношение к себе, принятие и уважение к своей личности, ощущение 

себя как многогранной и интересной личности, наличие в Я-концепции чувства 

собственной полноценности. Чаще всего такие люди имеют равное 

представление о своих достоинствах и недостатках, склоны к рефлексии своих 

действий, могут правильно оценить свои возможности и способности в 

контексте жизненных ситуаций. Данную группу отличает уверенность в себе, 

решительность, твердость, умение принимать решения, оценивать ситуацию и 

выбирать наилучший вариант при достижении своих целей. Данная группа 

респондентов критически относиться к допущенным ошибкам, анализирует 

причины возникновения, использует любую ситуацию как основу для 

саморазвития и совершенствования, а также с радостью принимает обратную 

связь от других людей, с целью обогащения своего жизненного опыта.  

Низкая адекватная самооценка – 28 % представлена у подростков с высоким 

уровнем виктимного поведения. Для данной группы респондентов характерно 

избегание неудач, они знают, о своих целях и задачах, стремятся всеми силами 

преодолеть свою неуверенность, но чаще всего они с трудом справляются с 

данной задачей. Чаще всего данная группа людей затрудняется высказывать свое 

мнение или отстаивать свою позицию, они склонны занимать наблюдающую 

роль в конфликтных ситуациях и полагаться на мнение большинства. Чаще всего 

данная категория людей принимает в своей личности только положительные 

качества, стараясь вытеснить все негативные, тем самым происходит непринятие 

себя и других людей.  

Низкая неадекватная самооценка – 39 % представлена у детей 

подросткового возраста с высоким уровнем виктимного поведения. Для данной 

группа респондентов характерно негативное отношение к себе, обвинение, 

непринятие себя как целостной личности, чувство собственной неполноценности 

и ущербности. Люди с заниженной самооценкой часто ставят перед собой более 
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низкие цели, чем могли бы достигнуть, у них выражен мотив избегания неудач, 

чаще всего они чрезмерно неуверенные, пассивны, зависимы и тревожны, любой 

промах вызывает у них ощущение собственной неполноценности, они с трудом 

переживают неуспех и стараются любыми способами избежать ситуацию 

оценивания. Окружающие иногда воспринимают таких людей как сердитых, 

злых, неконтактных, и следствием этого становится изоляция от людей, 

одиночество.  

Таким образом, в выборке подростков с высоким уровнем виктимного 

поведения представлены дети с заниженной самооценкой, в то время как у 

подростков с низким уровнем виктимного поведения самооценка находится на 

среднем уровне. Подростки со средним уровнем самооценки выбирали больше 

такие характеристики как: жизнерадостность, энергичность, настойчивость. То 

есть были выбраны качества, направленные на достижение значимых целей в 

жизни, установления гармоничных и доверительных отношений со 

сверстниками и с взрослыми. 

 

 

2.2 Реализация программы  

 

 

При организации профилактической работы и составлении системы занятий 

с подростками группы риска были учтены результаты диагностического 

обследования.  

Целью профилактической работы является создание условий для 

предупреждения виктимного поведения подростков. 

Система занятий основывается на разработках таких авторов, как 

Л. В. Франкл, M. В. Mусийчук, Т. В. Яценко, Т. В. Mатанцева, Е. А. Ларионова, 

и реализуется в групповой форме с элементами социально-психологического 

тренинга. В систему занятий входит 9 встреч, по продолжительности – 90 минут. 

Каждое занятие направлено на профилактику одного из видов виктимного 
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поведения. Одно занятие логически вытекает из другого, они завершаются 

релаксирующими упражнениями или играми на создание позитивного 

настроения. 

Групповая работа с подростками проводилась в достаточно просторном, 

хорошо проветренном помещении, в интерьере кабинета преобладали 

спокойные неяркие цвета. Для обеспечения занятий необходимы: ручки, 

листочки, подготовленные листочки с ситуациями, мусорное ведро, веревка, 

небольшой мешок с предметами и т. д. 

Занятия основаны на следующих принципах: 

 1. Гуманизма – установление норм уважения и благожелательного 

взаимоотношения к любому ребенку, исключение насилия и принуждения над 

личностью. 

2. Конфиденциальности – информация, приобретенная специалистом по 

психологии в ходе выполнения деятельность, не подлежит осознанному или 

неожиданному разглашению. Содействие обучающихся, обязано являться 

осмысленным и добровольным. 

3. Компетентности – специалист по психологии отчетливо устанавливает и 

предусматривает пределы своей компетентности. 

4. Ответственности – специалист по психологии беспокоится, в первую 

очередь в целом, о благосостоянии [5]. 

При работе со школьниками подросткового возраста были использованы 

следующие методы и приемы: 

 дискуссия; 

 моделирование и анализ проблемной ситуации; 

 рисуночные методы; 

 психологическая игра; 

 подвижные игры; 

 релаксирующие упражнения; 

 аутотренинг и т. д. 
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Каждое занятие включает в себя групповую рефлексию, приветствие и 

прощание. Важно обращать внимание на обратную связь, которая является 

инструментом, дающим представление психологу об уровне достижения 

поставленной цели, выявление проблемной ситуации. Обратная связь в процессе 

проведения занятий осуществлялась устно в форме рефлексии. 

 

 

Таблица 2.1 

Тематический план занятий 

№ Компоненты Тема занятия Цель Материалы 

1 2 3 4 5 

1 Социально-

психологические 

«Как не стать 

жертвой» 

Расширение знаний и 

представлений о 

безопасном 

поведении, 

профилактика 

виктимного 

поведения 

Ручки, листочки, 

подготовленные 

листочки с 

ситуациями 

2 Индивидуально 

приобретенный 

опыт 

«Как не 

причинить 

вреда 

другому!?» 

Обучение подростков 

способам 

преодолевать 

агрессию к другому 

человеку или 

предмету 

Ручки, листочки, 

мусорное ведро, 

подготовленные 

листочки с 

ситуациями 

3 Психологические 

особенности 

личности 

«Ценности 

жизни» 

Профилактика 

самоповреждающего 

поведения 

подростков 

Веревка, мешочек с 

различными 

вещами, маленькие 

предметы: 

зеркальце, степлер, 

кисточка, пинцет, 

тетрадь и др. 

Соответствующий 

числу участников, 

ватман, музыка 

4 Психологические 

особенности 

личности 

«Самооценка» Создание условий для 

развития навыков 

самоанализа и 

самооценки 

Ручки, листочки 

5 Особенности 

возраста 

«Я и 

конфликты!» 

Создание условий для 

формирования 

навыков 

конструктивного 

 

6   Психологические 

особенности 

личности 

«Я храбрый» Развитие волевых 

качеств у учащихся 

Свободная 

аудитория, 

аудиозапись,  
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

    свободное 

помещение, листы 

бумаги А4, 

карандаши 

7 Психологические 

особенности 

личности 

«Вернем 

уверенность!» 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

собственной 

личности 

Белые листы 

бумаги, 

разноцветные ручки 

8 Социально-

психологические 

«Скажи 

насилию - нет» 

Создание условий для 

формирования 

умений 

противостоять 

давлению 

окружающих, 

выражать отказ 

оптимальными 

способами 

Листочки бумаги с 

надписями «волк», 

«коза», «козленок», 

конверты, 

фломастеры, 

маленькие листочки 

бумаги, карточки с 

ситуациями 

9  «Прощание» Активизация навыков 

адекватного 

поведения у 

подростков 

Фломастеры, листы 

бумаги А4, 

аудиозапись 

 

 

Таким образом, нами апробирована система занятий с подростками 

экспериментальной группы, имеющими склонность к виктимному поведению. 

Ниже проанализируем результаты повторной диагностики подростков, 

склонных к виктимному поведению. 

Повторное диагностическое исследование подростков с использованием тех 

же методик, что и при первичной диагностике: «Склонность к виктимному 

поведению» (автор – О.О. Андронникова), методика исследования самооценки 

С. А. Будасси. 

Опишем результаты повторной диагностики подростков 

экспериментальной группы. 

Результаты повторной диагностики уровня виктимного поведения у 

подростков по методике «Склонность к виктимному поведению» (автор – 

О. О. Андронникова) нами представлены в Приложении 5. 
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Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

экспериментальной группы, мы можем утверждать, что после реализации 

системы занятий количество подростков с показателем «выше нормы» по шкале 

«Социальная желательность ответов» снизилось с 30 до 25  испытуемых (со 

100% до 87%), следовательно, подростки достаточно часто попадают в 

неприятные для их здоровья и жизни ситуации. Кроме того, уровень «норма» 

обнаружен у 4 (13%) испытуемых.

 Анализируя результаты первичной диагностики, полученные по шкале 

«Агрессивное поведение», мы пришли к выводу, что для 26 (87 %) испытуемых 

характерен уровень «выше нормы». После реализации системы занятий 

снизилось количество подростков, имеющих уровень «выше нормы» до 20 (67%) 

человек. Такие подростки склонны к созданию конфликтов, они вспыльчивы, не 

стабильны. Кроме того, уровень «норма» повысился с 4 до 10 испытуемых (с 17% 

до 33%).  

Проанализировав результаты первичной диагностики, полученные по 

шкале «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению», 

мы отмечаем, что уровень «выше нормы» выявлен у 30 (100%) испытуемых, 

после реализации системы занятий уровень «выше нормы» обнаружен у 26 (87%) 

подростков. Следовательно, у этих подростков присутствует жертвенность, они 

способны своим поведением или просьбой причинить самому себе вред, склонны 

намеренно провоцировать. Кроме того, по данной шкале у 3 (10%) опрошенных 

обнаружен уровень «норма». При повторной диагностике уровень «ниже 

нормы» имеет 1 (3%) подросток. Он характеризуется повышенной 

тревожностью, мнительностью, подвержен страхам. 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики, подростков 

экспериментальной группы, мы можем утверждать, что уровень «выше нормы» 

по шкале «Склонность к гиперсоциальному поведению» не выявлен. Мы 

отмечаем, что после реализации системы занятий количество подростков с 

уровнем «норма» снизилось 30 до 28 (с 100% до 93%). Уровень «ниже нормы» 
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обнаружен у 2 (7%) человек. Подростки характеризуются пассивностью, 

равнодушием ко всему окружающему. 

Далее констатируем, что при первичной диагностике 23 подростков (77%) 

имели уровень «выше нормы» и у 7 испытуемый (23%) показал уровень «норма» 

по шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению». При 

повторной диагностике количество подростков, имеющих уровень «выше 

нормы», снизилось до 20 (67%) испытуемых. Это свидетельствует о нежелании 

что-то делать самому, без помощи других. Кроме того, количество испытуемых 

с показателем «норма» увеличилось до 10 (33%) подростков. 

По шкале «Склонность к некритичному поведению» зафиксирован уровень 

«выше нормы» у 9 (30%) человек, после реализации системы занятий количество 

подростков с уровнем «выше нормы» снизилось до 7 (23%) человек. При 

первичной и повторной диагностике уровень «норма» увеличилось до 22 (73%) 

человек. При повторной диагностике уровень «ниже нормы» зафиксирован у 1 

(3%) подростка. Данный факт свидетельствует об осторожности, стремление 

предугадывать возможные последствия своих поступков, которые иногда 

приводят к пассивности подростка, страхам. 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

экспериментальной группы по шкале «Реализованная виктимность», мы пришли 

к выводу, что после реализации системы занятий количество подростков с 

уровнем «выше нормы» снизилось с 30 до 25 (100% до 83%). Это 

свидетельствует о том, что часто подростки попадают в опасные для жизни 

ситуации, присутствует спонтанное поведение. Уровень «норма» выявлен у 7 

(23%) испытуемых. Это говорит о том, что подростки избегают опасных 

ситуаций.  

Опишем результаты повторной диагностики подростков контрольной 

группы. 

Анализируя данные повторной диагностики подростков по методике 

«Склонность к виктимному поведению» (автор – О. О. Андронникова), можем 

отметить следующее: 
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Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

контрольной группы по шкале «Социальная желательность ответов», мы можем 

утверждать, что количество подростков с уровнем «ниже нормы» осталось 

неизменным. Произошли незначительные изменения в количестве баллов. 

Анализируя результаты первичной диагностики, полученные по шкале 

«Агрессивное поведение», мы пришли к выводу, что для 5 (90 %) испытуемых 

характерен уровень «ниже нормы», при повторной диагностике количество 

подростков, имеющих уровень «ниже нормы», сохранилось. 

Проанализировав результаты первичной диагностики, полученные по 

шкале «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению», 

мы отмечаем, что уровень «ниже нормы» выявлен у 4 (67%) испытуемых, при 

повторной диагностике уровень «ниже нормы» обнаружен у 5 (83 %) подростков. 

Подростки характеризуется повышенной тревожностью, мнительностью, 

подвержен страхам. Кроме того, мы можем говорить об уменьшении числа 

подростков с уровнем «норма» с 2 до 1 (33% до 17%) подростка. 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики по шкале 

«Склонность к гиперсоциальному поведению», мы можем сказать, что 

количество подростков с уровнем «ниже нормы» увеличилось с 4 до 6 (67 % до 

100%) человек. Подростки характеризуются пассивностью, равнодушием ко 

всему окружающему. При повторной диагностике уровень «норма» не выявлен. 

Мы констатируем, что при первичной диагностике 4 подростка (67%) 

имели уровень «ниже нормы» и у 2 испытуемых (83%) показал и уровень 

«норма» по шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению». При 

повторной диагностике количество подростков, имеющих уровень «ниже 

нормы», увеличился до 5 (83%) испытуемых. Данный факт свидетельствует о 

том, что для данных подростков возможна внутренняя ранимость. Кроме того, 

количество испытуемых с показателем «норма» уменьшилось до 1 (17%) 

подростка. 

По шкале «Склонность к некритичному поведению» зафиксирован уровень 

«ниже нормы» у 3 (50%) человек, при повторной диагностике количество 
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подростков с уровнем «ниже нормы» увеличилось до 4 (67%) человек, что 

свидетельствует об особой осторожности, вдумчивости подростка. При 

повторной диагностике уровень «норма» зафиксирован у 2 (33 %) подростков. 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики подростков 

контрольной группы по шкале «Реализованная виктимность». Количество 

подростков с уровнем «ниже нормы» увеличилось с 2 до 5 (33% до 83%). Это 

говорит о том, что подростки избегают опасных ситуаций. Уровень «норма» 

выявлен у 1 (17 %) подростка. 

Наглядно, в приложении 6, представлены результаты повторной 

диагностики склонности к виктимному поведению подростков. 

Проанализируем повторно результаты исследования уровня самооценки 

экспериментальной и контрольной группы, используя авторскую методику 

исследования самооценки (С. А. Будасси, 1997). 

Цель: Выявление количественно выраженного уровня самооценки.  

В приложение 7 и 8 представлен уровень самооценки у подростков. 

Высокая неадекватная самооценка – 8 % представлена только у подростков 

с высоким уровнем виктимного поведения. Данная группа респондентов 

гипертрофированно переоценивают свои достоинства, ставят перед собой 

высокие цели, которые они не могут реально достигнуть, у них высокий уровень 

притязаний, не соответствующий их реальным возможностям. Неадекватная 

самооценка своих возможностей и завышенный уровень притязаний 

обуславливают чрезмерную самоуверенность, они не склоны оценивать свои 

поступки и зачастую у них слаборазвита рефлексия, они считают, что все, что 

было ими сделано не подвергается критике или сомнению. Чаще всего у таких 

людей нет представления о безопасности, они склоны принимать неверные 

решения, за счет слабой критичности мышления.  

Высокая адекватная самооценка – 5% представлена у детей подросткового 

возраста с низким уровнем виктимного поведения и 3% у подростков с высоким 

уровнем виктимного поведения. Респонденты, представленные в данной группе 

имеют чуть более реальные представления о самом себе и своих достоинствах, 



 50 

они также ставят перед собой высокие цели, но для них свойственна гибкость 

мышления, чаще всего они склоны пробовать, ошибаться и получать результат, 

однако они также болезненно воспринимают критику своей деятельности, 

потому что считают, что все что они бы не сделали – будет идеально.  

Средняя адекватная самооценка – 11% представлена у подростков с низким 

уровнем виктимного поведения и 23% представлена у подростков с высоким 

уровнем виктимного поведения. Для данной группы респондентов характерно 

позитивное отношение к себе, принятие и уважение к своей личности, ощущение 

себя как многогранной и интересной личности, наличие в Я-концепции чувства 

собственной полноценности. Чаще всего такие люди имеют равное 

представление о своих достоинствах и недостатках, склоны к рефлексии своих 

действий, могут правильно оценить свои возможности и способности в 

контексте жизненных ситуаций. Данную группу отличает уверенность в себе, 

решительность, твердость, умение принимать решения, оценивать ситуацию и 

выбирать наилучший вариант при достижении своих целей. Данная группа 

респондентов критически относиться к допущенным ошибкам, анализирует 

причины возникновения, использует любую ситуацию как основу для 

саморазвития и совершенствования, а также с радостью принимает обратную 

связь от других людей, с целью обогащения своего жизненного опыта.  

Низкая адекватная самооценка – 22% представлена у подростков с высоким 

уровнем виктимного поведения. Для данной группы респондентов характерно 

избегание неудач, они знают, о своих целях и задачах, стремятся всеми силами 

преодолеть свою неуверенность, но чаще всего они с трудом справляются с 

данной задачей. Чаще всего данная группа людей затрудняется высказывать свое 

мнение или отстаивать свою позицию, они склонны занимать наблюдающую 

роль в конфликтных ситуациях и полагаться на мнение большинства. Чаще всего 

данная категория людей принимает в своей личности только положительные 

качества, стараясь вытеснить все негативные, тем самым происходит непринятие 

себя и других людей.  
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Низкая неадекватная самооценка – 28% представлена у детей подросткового 

возраста с высоким уровнем виктимного поведения. Для данной группа 

респондентов характерно негативное отношение к себе, обвинение, непринятие 

себя как целостной личности, чувство собственной неполноценности и 

ущербности. Люди с заниженной самооценкой часто ставят перед собой более 

низкие цели, чем могли бы достигнуть, у них выражен мотив избегания неудач, 

чаще всего они чрезмерно неуверенные, пассивны, зависимы и тревожны, любой 

промах вызывает у них ощущение собственной неполноценности, они с трудом 

переживают неуспех и стараются любыми способами избежать ситуацию 

оценивания. Окружающие иногда воспринимают таких людей как сердитых, 

злых, неконтактных, и следствием этого становится изоляция от людей, 

одиночество.  

Таким образом, в выборке подростков с высоким уровнем виктимного 

поведения представлены дети с заниженной самооценкой, в то время как у 

подростков с низким уровнем виктимного поведения самооценка находится на 

среднем уровне. Подростки со средним уровнем самооценки выбирали больше 

такие характеристики как: жизнерадостность, энергичность, настойчивость. То 

есть были выбраны качества, направленные на достижение значимых целей в 

жизни, установления гармоничных и доверительных отношений со 

сверстниками и с взрослыми. 

Анализ результатов исследования показал, что уровень самооценки 

изменился незначительно в лучшую сторону у подростков с высоким уровнем 

виктимного поведения. У подростков со средним уровнем самооценк осталась на 

прежнем месте. 

Экспериментальное исследование, направленное на изучение и 

профилактику виктимного поведения подростков, проводилось на базе КГКУ 

«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина». Выборка представлена учащимися 9 

класса. Возраст испытуемых 15 – 16 лет. Количество подростков, принявших 

участие в исследовании, 36 человек. 
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В качестве диагностического инструментария мы использовали следующие 

методики: методика «Склонность к виктимному поведению» (автор – 

О. О. Андронникова); методика исследования самооценки С. А. Будасси. 

На основе результатов первичной диагностики мы определяем в 

экспериментальную группу 30 подростков исследуемой выборки (что составляет 

83 %), имеющих высокий уровень виктимного поведения. 

Каждое занятие включает в себя групповую рефлексию, приветствие и 

прощание. Важно обращать внимание на обратную связь, которая является 

инструментом, дающим представление психологу об уровне достижения 

поставленной цели, выявление проблемной ситуации. Обратная связь в процессе 

проведения занятий осуществлялась устно в форме рефлексии. 

Тематика занятий: 

Занятие 1 «Как не стать жертвой». 

Занятие 2 «Как не причинить вреда другому!?». 

Занятие 3 «Ценности жизни».  

Занятие 4 «Самооценка». 

Занятие 5 «Я и конфликты!». 

Занятие 6 «Я храбрый». 

Занятие 7 «Вернем уверенность!». 

Занятие 8 «Скажи насилию – нет».  

Занятие 9 «Прощание». 

Таким образом, обобщая результаты повторной диагностики по методикам 

«Склонность к виктимному поведению» (автор – О. О. Андронникова) и 

методика исследования самооценки С. А. Будасси, мы пришли к выводу, что у 

17% подростков экспериментальной группы снизился уровень виктимного 

поведения. 

Проанализировав результаты первичной и повторной диагностики. Мы 

пришли к выводу, что апробированная нами система занятий является 

эффективной и может использоваться в качестве ориентира для профилактики 

виктимного поведения подростков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования виктимного поведения, мы пришли к выводу, что виктимное 

поведение – это провоцирующее, неосторожное, неправильное поведение, 

реализующееся в совокупности социально одобряемых и неодобряемых 

условий. Виктимность может подразделяться на следующие виды: личностная, 

ролевая и социальная. Кроме того, различают такие подструктуры как: свойства 

личности, опыт, индивидуальное течение психических процессов и 

биологические свойства личности. 

Следует отметить, что виктимность способна проявиться в особенном 

поведении индивида, который, в свою очередь, намеренно провоцирует других 

людей, склонных к агрессивному поведению, другими словами, специально 

вызывать по отношению к себе грубость, злость, насилие, что делает индивида 

легкой добычей. В поведении жертв существуют различия, которые 

обусловлены их психологическими особенностями. Подростки с виктимным 

поведением имеют следующие особенности: эмоциональная незрелость, 

неадекватная самооценка, неуверенность в себе, отсутствие самоконтроля, 

тревожность, депрессивность, неотъемлемое для данного периода чувство 

взрослости, повышенный уровень внушаемости, ведомость. 

Проанализировав теоретические аспекты организации профилактической 

работы, мы выяснили, что профилактика виктимного поведения – это такая 

деятельность системы социальных институтов, которая ориентирована на 

обнаружение обстоятельств, формирующих виктимное поведение, и устранение 

факторов к нему приводящих. Выделяют первичную и вторичную профилактику 

виктимного поведения, при реализации которых используются такие методы 

профилактической работы как: психологическое изучение «портрета» жертвы; 

вербальный метод; тренинговая работа и др. 
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Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное на 

изучение склонности к виктимному поведению подростков, на базе КГКУ 

«Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина». Выборка представлена подростками 

девятого класса в количестве 36 человек. В качестве диагностического 

инструментария использованы методики: «Склонность к виктимному 

поведению» (автор – О. О. Андроникова) и Методика исследования самооценки 

(С. А. Будасси). 

На основе результатов первичной диагностики мы определяем в 

экспериментальную группу 30 подростков исследуемой выборки (что составляет 

97%), имеющих высокий и средний уровень виктимного поведения. Это 

свидетельствует о неосторожности, неумении правильно оценивать жизненные 

ситуации в результате каких-либо личностных или ситуативных факторов. K 

данной группе относятся испытуемые, склонные попадать в неприятные и 

опасные для жизни и здоровья ситуации в результате провяленной ими агрессии 

в форме нападения или иного провоцирующего поведения. Кроме того, у 6 (17%) 

подростков выявлен низкий уровень виктимного поведения, которые 

определены нами в контрольную группу. Это свидетельствует о хорошем 

самоконтроле, стремлении придерживаться принятых норм и правил. 

Стабильность в сохранении установок, интересов, целей. Для подростков 

экспериментальной группы разработана система занятий, направленная на 

профилактику виктимного поведения. 

Таким образом, обобщая результаты повторной диагностики по методикам 

«Склонность к виктимному поведению» (автор – О. О. Андронникова) и 

Методика исследования самооценки (С. А. Будасси), мы пришли к выводу, что у 

17% подростков экспериментальной группы снизился уровень виктимного 

поведения. 

Проанализировав результаты первичной и повторной диагностики. Мы 

пришли к выводу, что апробированная нами система занятий является 

эффективной и может использоваться в качестве ориентира для профилактики 

виктимного поведения подростков.  
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Приложение 1 

Табл. 1, прил. 1  

Результаты первичной диагностики склонности к виктимному поведению у 

подростков 

№п 
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Имя Шка
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У
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1 Алиса 9 В 22 В 12 В 5 Н 16 В 16 В 15 В 
2 Андрей 7 В 15 Н 19 В 7 Н 18 В 12 Н 13 В 

3 Артём 9 В 21 В 18 В 6 Н 16 В 18 В 16 В 

4 Вячеслав 9 В 22 В 13 В 7 Н 14 В 8 Н 14 В 
5 Данил В. 9 В 23 В 18 В 5 Н 15 В 8 Н 15 В 
6 Данил И. 7 В 20 В 13 В 5 Н 9 Н 16 В 19 В 
7 Дарья 2 НН 2 НН 3 НН 3 НН 11 Н 11 Н 3 НН 
8 Екатерина 1 НН 1 НН 1 НН 5 Н 6 НН 4 НН 8 Н 
9 Злата 2 НН 3 НН 1 НН 6 Н 4 НН 9 Н 9 Н 
10 Илья 7 В 22 В 19 В 6 Н 18 В 9 Н 18 В 
11 Лю6овь 1 НН 2 НН 11 Н 2 НН 3 НН 4 НН 8 Н 
12 Mихаил 2 НН 15 Н 1 НН 2 НН 2 НН 10 Н 2 НН 
13 Ринат 2 НН 3 НН 11 Н 2 НН 11 Н 3 НН 9 Н 
14 Сергей 7 В 23 В 19 В 7 Н 17 В 9 Н 17 В 

15 Степан 9 В 23 В 18 В 7 Н 15 В 11 Н 15 В 
16 Ульяна 9 В 19 В 15 В 5 Н 11 Н 11 Н 19 В 
17 Светлана 9 В 22 В 12 В 5 Н 16 В 16 В 15 В 
18 Александр 7 В 15 Н 19 В 7 Н 18 В 12 Н 13 В 
19 Роман 9 В 21 В 18 В 6 Н 16 В 18 В 16 В 
20 Глеб 9 В 22 В 13 В 7 Н 14 В 8 Н 14 В 
21 Дмитрий 9 В 23 В 18 В 5 Н 15 В 8 Н 15 В 
22 Татьяна 7 В 20 В 13 В 5 Н 9 Н 16 В 19 В 
2 Юлия 7 В 23 В 19 В 7 Н 17 В 9 Н 17 В 
24 Кристина 9 В 23 В 18 В 7 Н 15 В 11 Н 15 В 
25 Наталья 9 В 19 В 15 В 5 Н 11 Н 11 Н 19 В 
26 Татьяна 9 В 19 В 15 В 5 Н 11 Н 11 Н 19 В 
27 Галина 9 В 22 В 12 В 5 Н 16 В 16 В 15 В 
28 Макар 7 В 15 Н 19 В 7 Н 18 В 12 Н 13 В 
29 Илона 9 В 21 В 18 В 6 Н 16 В 18 В 16 В 
30 Матвей 9 В 22 В 13 В 7 Н 14 В 8 Н 14 В 
31 Анастасия 9 В 23 В 18 В 5 Н 15 В 8 Н 15 В 
32 Мария 7 В 20 В 13 В 5 Н 9 Н 16 В 19 В 
33 Алексей 7 В 23 В 19 В 7 Н 17 В 9 Н 17 В 
34 Тамара 9 В 23 В 18 В 7 Н 15 В 11 Н 15 В 
35 Василий 9 В 19 В 15 В 5 Н 11 Н 11 Н 19 В 
36 Игорь 7 В 15 Н 19 В 7 Н 18 В 12 Н 13 В 

Примечание: 1 – шкала «социальная желательность ответов»; 2 – шкала «агрессивное 

поведение»; 3 – шкала «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению»; 4 – шкала «склонность к гиперсоциальному поведению»; 5 – шкала «склонность 

к зависимому и беспомощному»; 6  – шкала «склонность к некритичному поведению», 7 – 

шкала «реализованная виктимность»; НН - ниже нормы; Н- норма; В – выше нормы 
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Приложение 2 

 

 

Рис. 1, прил. 2 Результаты первичной диагностики склонности к виктимному 

поведению у подростков 

Примечание: шкала 1 – «социальная желательность ответов»; шкала 2 – 

«агрессивное поведение»; шкала 3 – «склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению»; шкала 4 – «склонность к гиперсоциальному 

поведению»; шкала 5 – «склонность к зависимому и беспомощному»; шкала 6  - 

– «склонность к некритичному поведению»; шкала 7 – «реализованная 

виктимность» 
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Приложение 3 

Та6л.1, прил. 3 

Результаты первичной диагностики подростков по методике исследования 

самооценки С. А. Будасси 

 

 

 

№ п Имя   

Дети с высоким уровнем виктимного поведения 

1 Алиса  -0.33  Низкая неадекватная 

2 Андрей -0.35 Низкая неадекватная 

3 Артём 0.22  Низкая адекватная 

4 Вячеслав 0.2  Низкая адекватная 

5 Данил В. 0.25  Низкая неадекватная 

6 Данил И. 0.3  Низкая адекватная 

7 Илья -0.32  Низкая неадекватная 

8 Сергей -0.1  Низкая неадекватная 

9 Степан -0.33  Низкая неадекватная 

10 Ульяна -0.3  Низкая неадекватная 

11 Светлана -0.33  Низкая неадекватная 

12 Александр 0.44  Средняя адекватная 

13 Роман -0.22  Низкая неадекватная 

14 Глеб 0.2  Низкая адекватная 

15 Дмитрий 0.9 Высокая неадекватная 

16 Татьяна 0.3  Низкая адекватная 

17 Юлия 0.9  Высокая неадекватная 

18 Кристина 0.9  Высокая неадекватная 

19 Наталья -0.33  Низкая неадекватная 

20 Татьяна 0.3  Низкая адекватная 

21 Галина -0.33  Низкая неадекватная 

22 Макар -0.32 Низкая неадекватная 

23 Илона 0.22  Низкая адекватная 

24 Матвей 0.2  Низкая адекватная 

25 Анастасия 1 Высокая неадекватная 

26 Мария 0.3  Низкая адекватная 

27 Алексей 0.32  Средняя адекватная 

28 Тамара -0.1  Низкая неадекватная 

29 Василий -0.33  Низкая неадекватная 

30 Игорь 0.3  Низкая адекватная 

Дети с низким уровнем виктимного поведения 

1 Дарья 0,55 Средняя адекватная 

2 Екатерина 0,45 Средняя адекватная 

3 Злата 0,5 Средняя адекватная 

4 Лю6овь 0,65 Высокая адекватная 

5 Mихаил 0,8 Высокая адекватная 

6 Ринат 0,34 Средняя адекватная 
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Приложение 4 

  

 
Рис. 1, прил. 4 Результаты исследования самооценки у подростков (С.А. Будасси)  
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Приложение 5 

Табл. 1, прил. 5 

Результаты повторной диагностики подростков экспериментальной группы по 

методике «Склонность к виктимному поведению» (автор – О. О. Андронникова) 

№ 

п/п 

Имя Шкалы 

1 2 3 4 5 6 7 

Б
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о
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ен

ь 

Б
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л
 

У
р

о
в
ен

ь 

Б
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р

о
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ь 
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о
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Б
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У
р

о
в
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1 Алиса 9 В 21 В 12 В 5 Н 15 В 16 В 13 В 
2 Андрей 4 Н 9 Н 19 В 4 Н 13 В 14 В 14 В 

3 Артём 9 В 19 В 18 В 6 Н 13 В 18 В 13 В 

4 Вячеслав 7 В 14 Н 5 НН 7 Н 9 Н 13 В 17 В 
5 Данил В. 9 В 20 В 18 В 5 Н 15 В 15 В 14 В 
6 Данил И. 3 Н 16 Н 10 Н 5 Н 5 Н 18 В 8 Н 
7 Дарья 2 НН 2 НН 3 НН 3 НН 1 НН 11 Н 3 НН 
8 Екатерина 1 НН 1 НН 1 НН 4 НН 6 НН 8 Н 7 НН 

9 Злата 2 НН 3 НН 1 НН 1 НН 4 НН 9 Н 3 НН 
10 Илья 7 В 19 Н 12 В 6 Н 16 В 7 НН 14 В 
11 Лю6овь 1 НН 2 НН 7 НН 2 НН 3 НН 4 НН 4 НН 
12 Mихаил 2 НН 15 Н 1 НН 2 НН 2 НН 10 Н 2 НН 
13 Ринат 2 НН 3 НН 10 Н 3 НН 11 Н 3 НН 9 Н 
14 Сергей 7 В 21 В 19 В 7 Н 16 В 9 Н 15 В 

15 Степан 9 В 20 В 18 В 7 Н 13 В 11 Н 13 В 
16 Ульяна 8 В 10 Н 9 Н 6 Н 7 Н 11 Н 9 Н 
17 Светлана 9 В 21 В 12 В 5 Н 15 В 10 Н 13 В 
18 Александр 3 Н 24 В 14 В 7 Н 11 Н 12 Н 15 В 
19 Роман 9 В 26 В 18 В 6 Н 13 В 10 Н 13 В 
20 Глеб 8 В 23 В 8 Н 7 Н 9 Н 9 Н 10 Н 
21 Дмитрий 9 В 20 В 18 В 5 Н 15 В 8 Н 14 В 
22 Татьяна 8 В 12 Н 12 В 7 Н 5 Н 9 Н 8 Н 
23 Юлия 7 В 19 В 19 В 3 НН 16 В 9 Н 14 В 
24 Кристина 7 В 21 В 19 В 7 Н 16 В 9 Н 15 В 
25 Наталья 9 В 20 В 18 В 7 Н 13 В 11 Н 13 В 
26 Татьяна 8 В 13 Н 15 В 6 Н 7 Н 11 Н 9 Н 
27 Галина 9 В 21 В 12 В 5 Н 15 В 12 Н 13 В 
28 Макар 6 Н 17 В 16 В 5 Н 14 В 12 Н 17 В 
29 Илона 9 В 19 В 18 В 6 Н 13 В 11 Н 13 В 
30 Матвей 8 В 14 Н 16 В 7 Н 9 Н 8 Н 15 В 
31 Анастасия 9 В 20 В 18 В 5 Н 15 В 8 Н 14 В 
32 Мария 8 В 18 В 17 В 5 Н 5 Н 9 Н 14 В 
33 Алексей 7 В 16 Н 19 В 6 Н 16 В 9 Н 14 В 
34 Тамара 7 В 21 В 19 В 7 Н 16 В 9 Н 15 В 
35 Василий 9 В 20 В 18 В 4 НН 13 В 11 Н 13 В 
36 Игорь 8 В 9 Н 17 В 6 Н 7 Н 14 В 13 В 
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Приложение 6 

 

 

Рис. 2, прил. 6 Результаты повторной диагностики склонности к виктимному 

поведению у подростков 

Примечание: шкала 1 – «социальная желательность ответов»; шкала 2 –  

«агрессивное поведение»; шкала 3 – «склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению»; шкала 4 – «склонность к гиперсоциальному 

поведению»; шкала 5 – «склонность к зависимому и беспомощному»; шкала 6  – 

«склонность к некритичному поведению»; шкала 7 – «реализованная 

виктимность» 
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Приложение 7 

Табл. 1, прил. 7  

Результаты первичной диагностики подростков по методике исследования 

самооценки С. А. Будасси 

  

№ 

п/п 

Имя Значение  Уровень  

Дети с высоким уровнем виктимного поведения 

1 Алиса  -0.33  Низкая неадекватная 

2 Андрей -0.35 Низкая неадекватная 

3 Артём 0.22  Низкая адекватная 

4 Вячеслав 0.2  Низкая адекватная 

5 Данил В. 0.25  Низкая неадекватная 

6 Данил И. 0.3  Низкая адекватная 

7 Илья -0.32  Низкая неадекватная 

8 Сергей -0.1  Низкая неадекватная 

9 Степан -0.33  Низкая неадекватная 

10 Ульяна -0.3  Низкая неадекватная 

11 Светлана -0.33  Низкая неадекватная 

12 Александр 0.44  Средняя адекватная 

13 Роман -0.22  Низкая неадекватная 

14 Глеб 0.2  Низкая адекватная 

15 Дмитрий 0.9 Высокая неадекватная 

16 Татьяна 0.3  Низкая адекватная 

17 Юлия 0.9  Высокая неадекватная 

18 Кристина 0.9  Высокая неадекватная 

19 Наталья -0.33  Низкая неадекватная 

20 Татьяна 0.3  Низкая адекватная 

21 Галина -0.33  Низкая неадекватная 

22 Макар -0.32 Низкая неадекватная 

23 Илона 0.22  Низкая адекватная 

24 Матвей 0.2  Низкая адекватная 

25 Анастасия 1 Высокая неадекватная 

26 Мария 0.3  Низкая адекватная 

27 Алексей 0.32  Средняя адекватная 

28 Тамара -0.1  Низкая неадекватная 

29 Василий -0.33  Низкая неадекватная 

30 Игорь 0.3  Низкая адекватная 

Дети с низким уровнем виктимного поведения 

1 Дарья 0,55 Средняя адекватная 

2 Екатерина 0,45 Средняя адекватная 

3 Злата 0,5 Средняя адекватная 

4 Лю6овь 0,65 Высокая адекватная 

5 Mихаил 0,8 Высокая адекватная 

6 Ринат 0,34 Средняя адекватная 
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Приложение 8 

 

 
Рис. 3, прил. 8 Результаты исследования самооценки у подростков (С.А. Будасси)  
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Приложение 9  

Первый шаг в подсчете T-критерия – вычитание каждого индивидуального значения "до" 

из значения "после" реализации системы занятий с экспериментальной группой значение 

"выше нормы". 

 

 

Табл. 1, прил. 9 

Расчет по Т-критерию для экспериментальной группы «до» и после» реализации системы 

занятий 

До измерения, tдо 
После измерения, 

tпосле 
Разность (tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение разности 

30 26 -4 4 

26 20 -6 6 

30 26 -4 4 

0 0 0 0 

23 20 -3 3 

9 7 -2 2 

30 25 -5 5 

 

 

Так как в матрице имеются связанные ранги (одинаковый ранговый номер) 1-го ряда, 

произведем их переформирование. Переформирование рангов производиться без изменения 

важности ранга, то есть между ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие 

соотношения (больше, меньше или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 и 

ниже значения равного количеству параметров (в данном случае n = 10). Переформирование 

рангов производится в табл. 2, прил. 9. 

 

 

Табл. 2, прил. 9 

Переформирование рангов 

Номера мест в 

упорядоченном ряду 

Расположение факторов 

по оценке эксперта 
Новые ранги 

1 0 2.5 

2 0 2.5 

3 0 2.5 

4 0 2.5 

5 2 5 

6 3 6 

7 4 7.5 
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Окончание приложения 9 

Гипотезы.  

H0: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей до эксперимента.  

H1: Показатели после проведения опыта превышают значения показателей до 

эксперимента.  

 

 

Табл. 3, прил. 9 

Вычисление Т- критерия  

До измерения, 

tдо 

После 

измерения, 

tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное 

значение 

разности 

Ранговый 

номер 

разности 

30 26 -4 4 7.5 

26 20 -6 6 10 

30 26 -4 4 7.5 

0 0 0 0 2.5 

23 20 -3 3 6 

9 7 -2 2 5 

30 25 -5 5 9 

Сумма      55 

 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=55  

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной 

суммы:  

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, ранжирование 

проведено правильно.  

Теперь отметим те направления, которые являются нетипичными, в данном случае – 

положительными. В Таблице эти направления и соответствующие им ранги выделены цветом. 

Сумма рангов этих «редких» направлений составляет эмпирическое значение критерия Т:  

T=∑Rt=2.5+2.5+2.5+2.5=10  

По таблице Приложения находим критические значения для Т-критерия Вилкоксона для 

n=10:  

Tкр=5 (p≤0.01)  

Tкр=10 (p≤0.05)  

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, если бы "редких", 

в данном случае отрицательных, направлений не было совсем, то и сумма их рангов равнялась 

бы нулю.  
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 Приложение 10  

План занятий 

Занятие 1. 

Цель: расширение знаний и представлений о безопасном поведении, профилактика 

виктимного поведения. 

Материалы и оборудование: ручки, листочки, подготовленные листочки с ситуациями. 

Ход работы: 

Упражнение «Границы личности». 

Цель: создание условий для защиты собственных границ, умение отстаивать 

собственную позицию. 

Выбираем ведущего. Задача водящего подойти к другим участникам игры взять за руку 

и подойти ближе. Когда это становиться неприятно для водящего, он говорит: «стоп», 

водящий участник определяет, на каком расстоянии близости ему комфортно с этим 

человеком, возможно, он окажется на довольно далеком расстоянии от водящего. К водящему 

подходят все ребята. 

Обсуждение. На сколько важна дистанция между друг другом? Насколько близко вы 

можете позволить другому подойти к вам? Как Вы себя чувствуете, когда нарушали Вашу 

интимную зону? 

Хочу познакомить вас с пространственными зонами, выделяют 4. Дистанции общения: 

Доверительная или интимная зона (15 - 50 см). Одна из главных зон человека. Для этой 

зоны характерны доверительные отношения, негромкий голос, тактильные контакты, а также 

прикосновения. Обычно в эту зону допускаются родные и близкие. 

Личная или персональная зона (0,5 - 1,2 м). Данная дистанция позволяет нам общаться 

на официальных вечерах, приемах. С друзьями и коллегами при личной дистанции 

предполагает визуально-зрительный контакт. 

Социальная зона (1,2 - 3,7 м). Такая дистанция соблюдается во время деловых встреч, в 

служебных помещениях, как правило, с теми, кого не знают или плохо знакомыми. 

Публичная зона (свыше 3,7 м). Она, как правило, подразумевает общение с большой 

группой людей, например, в лекционной аудитории или на митинге. Общаясь с большим 

количеством человек, удобнее передавать, а также воспринимать информацию на таком 

удаленном друг от друга расстоянии. 

Таким образом, как мы можем заметить, чем ближе собеседники находятся друг к другу, 

тем им труднее сохранять визуальный контакт между собой, тем самым они должны меньше 

смотреть друг на друга в знак взаимоуважения. Следовательно, легче и удобнее смотреть друг  
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Продолжение приложения 10 

на друга на удаленном расстоянии, а также при этом можно использовать различные жесты 

для сохранения внимания собеседника. 

Упражнение «Наши барьеры». 

Цель: информирование детей с тем, как может поведение в конфликте сформировать 

роль жертвы. 

Ребята какие вы знаете барьеры в общении? (Ответы детей). 

- Логические 

- Стилистические 

- Смысловые 

- Фонетические 

- Неумение слушать 

- Грубость в общении 

- Отрицательные эмоции и т.д. 

Психолог. Конфликты чаще всего возникают именно из-за недопонимания друг друга. 

Предлагаю вам попробовать разобрать ситуацию с несколькими вариантами ее проигрывания. 

Для этого нам нужно выбрать три пары. 

Упражнение «Как не стать жертвой». 

Цель: информирование детей об особенностях поведения жертвы и их качествах. 

Ребята как вы думаете, какими качествами обладает жертва? Для того чтобы вам было 

проще, предлагаю вспомнить сказку «Колобок» и особенности поведения главного героя. Что 

привело колобка к тому, что он стал жертвой? 

- перечисление качеств. (Ответы ребят) 

Хорошо, теперь давайте определим какими качествами должен обладать человек, чтобы 

не оказаться в роли жертвы? 

Психолог. Основной признак виктимного поведения – совершение действий или же 

наоборот бездействий, которые и могут привести в роль жертвы. Психологические качества 

жертв: неосмотрительность, чрезмерная рискованность, конфликтность, склонность к 

агрессии, эгоцентризм, неразборчивы в знакомствах, нерешительность, слабовольность, 

доверчивость. Давайте сформулируем принципы безопасного поведения. 

Предложенные и разработанные варианты записываются на листочке. Упражнение «В 

трудной ситуации». 

Цель: закрепление знаний о виктимности человека. 

Инструкция. Нам нужно выбрать снова 3 пары, которым предлагаются разыграть 

ситуацию, используя различные поведенческие позиции, прописанные в карточке. 
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1 пара – позиция «жертвы» - Петр боится и не может отказать Артему, хотя не согласен 

с его поведением; 

2 пара – «активная жизненная позиция» – Петр не согласен с поведением Артема, 

открыто ему об этом говорит и отказывает; 

3 пара – «попустительство» - «делай что хочешь, я покараулю, но, если что, я ничего не 

видел и не знаю». 

Ситуация. Артем неоднократно выручал Петра в сложных ситуациях – защитил перед 

детьми постарше, не допустив драки, помог найти пропавший телефон. И вот однажды, Артем 

попросил Петра постоять у дверей группы на карауле, пока он вытаскивал из сумки 

воспитательницы деньги. 

Обсуждение. 

1) Какие вы увидели качества Петра, которые привели его в роль жертвы? 

2) Как вы чувствовали себя в каждой из выбранных ролей? 

3) Как вы думаете какие особенности в личности могут снизить уровень виктимности? 

Упражнение «Пожелание». 

Цель: формирование позитивного настроя у участников. 

Каждому из вас сейчас нужно взять листочек и написать какое-либо доброе пожелание 

и положить его в центр. Когда каждый из вас закончит, мы по очереди возьмем первый 

попавшийся листочек и прочтем пожелание. 

Таким образом, все участники получат доброе пожелание от детей. 

Рефлексия. 

Скажите, то вам сегодня понравилось? Узнали ли вы что-то новое? 

Научились ли вы отказывать? 

Занятие 2. 

Цель: обучение детей способам преодолевать агрессию к другому человеку или 

предмету. 

Материалы и оборудование: ручки, листочки, мусорное ведро, подготовленные листочки 

с ситуациями, 

Ход работы: 

Приветствие 

Упражнение «Я сегодня вот такой». 

Цель: активизация навыков использования мимики и пантомимики в общении. 

Здравствуйте, ребята, я предлагаю вам поиграть в одну интересную игру, которая 

называется «Я сегодня вот такой», сейчас каждый из вас, и я в том числе, представимся друг  
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другу со словами: «Я сегодня вот такой...» и покажем с помощью пантомимики, какие чувства 

мы испытываем и постараемся их угадать. 

Теперь я покажу, какая сегодня я, а вы попробуйте отгадать, какое чувство я показываю 

Ребята, как вы считаете, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать? (ответы ребят) 

Да, сегодня мы с вами на занятии поговорим о том, что такое агрессия, откуда же она 

берется и как с ней бороться. Все же мы испытывали такое чувство, верно? Часто ли вам 

хотелось усмирить или выбросить данное чувство? (ответы ребят) ведь бывает, что мы 

реагируем агрессивно на дорогих нам людей (на маму, лучшую подругу/друга). А при попытке 

совладать с ней, получалось ли это сделать? (ответы ребят). 

Упражнение «Я злюсь, когда…». 

Цель: выработка предложенного алгоритма совладания с отрицательной эмоцией, 

снижение эмоционального напряжения. 

Я предлагаю с вами попробовать, в прямом смысле выбросить в мусорное ведро наши 

негативные чувства (злость, агрессию), для этого нам всем нужно записать на листочке 

ситуации, в которых мы обычно злимся. Напишите, пожалуйста, их, это может быть не одна 

ситуация или действие, а несколько. 

Все справились с заданием? (ответ детей). Тогда давайте перейдем к самому приятному, 

каждый из нас по желанию резко мнёт лист, одновременно говорит фразу: «Я злюсь, когда…», 

после чего бросает скомканный лист в мусорное ведро. 

Ну как, ребята, вам понравилась выбрасывать свою злость не на человека, а в ведро? 

(ответы ребят) 

Беседа «Что же такое агрессия?». 

Упражнение «Портрет агрессивного человека». 

Цель: осознание внешнего образа агрессивного человека. 

Ребята, как вы думаете, что значит само слово агрессия, какими признаками она 

определяется? (варианты ребят: у агрессивного человека злобный взгляд, громкий голос, 

резкие движения и т.д.) 

Упражнение «Чудо-ладошка». 

Цель: создание условий для формирования позитивного принятия себя и других людей. 

Так как нам всем нравится дружелюбное отношение и похвала, то и мы должны 

подчеркивать в других те качества, которые нам в них нравятся, не правда ли? 

Упражнение заключается в следующем: на листах бумаги мы обводим свои ладошки, 

внутри каждого пальца напишем одно качество, которое в себе ценим. После мы передаем 

свои ладошки по кругу, каждый участник вписывает в наши ладошки те позитивные качества,  
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которые он разглядел в человеке чья ладошка у него находится. В итоге листы возвращаются 

на место. 

Теперь обсудим. Как вы считаете вы обладаете теми качествами, которые вам адресовали 

другие ребята? Какие чувства вы испытываете после оценки других детей? Можете сравнить, 

что вам больше нравится с агрессией относится к друзьям или видеть приятную улыбку от 

того, что вы сказали или сделали? (ответы ребят). 

Ну вот мы и разобрались, что гораздо приятней получать в свой адрес теплые и приятные 

слова. 

Ребята, а не могли бы вы мне помочь? Дело в том, что у меня есть проблемные ситуации, 

которые я бы хотела с вами попробовать решить, поможете мне? 

Давайте тогда разделимся на 5 групп и попробуем выйти из ситуации не применяя 

агрессии, попробуем? 

Предлагаю вам следующие ситуации: 

- кондуктор повысил на вас голос, потому что, по ее словам, у нее нет разменных денег, 

данных вами за проезд, пятисот рублей. Кондуктор считает, что вы не правы, должны дать 

меньше. 

- вы не уступили место пассажиру старше вас. Он начинает возмущаться и оскорблять 

вас. Как вы отреагируете на это? 

- вы нечаянно толкнули другого пассажира в автобусе. Этот человек начал эмоционально 

высказываться в вашу сторону. Как вы уладите назревающий конфликт? 

- находясь в автобусе, в компании друзей, вы что-то громко обсуждаете, вас попросили 

вести себя тише. Как на это отреагируете? 

- кондуктор в грубой форме упрекнул вас в том, что вы стоите в проходе и мешаете 

движению пассажиров по автобусу. Как вы поведете себя в этой ситуации? 

Вот мы и справились с этим заданием, спасибо ребята, а как вы думаете, как можно ещё 

преодолеть агрессию в себе? (ответы детей). 

Возможные рекомендации: 

10. Проговорить проблему в слух; 

11. Необходимо несколько раз глубоко вдохнуть, если почувствовал гнев; 

12. Не давать волю рукам, пока медленно не сосчитаешь до 10; 

13. Подумать, что будет потом, представить последствия своего поведения; 

14. Каждое утро давать себе обещание не вступать в конфликты; 

15. Вечером подводить итоги прошедшего дня: хвалить себя, если день прошел 

спокойно; штрафовать себя за каждый срыв настроения и поведения; 
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16. Проводить закаливание организма, умываться холодной водой; 

17. Тренировать волю. 

18. «Выпустить пар» - прокричать, побить грушу 

Вот и подошло занятие к концу, будете ли вы применять способы борьбы с агрессией и 

как? Какой способ больше вам по душе? 

Рефлексия. 

Скажите, то вам сегодня понравилось? Узнали ли вы что-то новое? 

Научились ли вы отказывать? 

3анятие 3. 

Цель: профилактика самоповреждающего поведения детей. 

Материалы и оборудование: веревка, мешочек с различными вещами, маленькие 

предметы: зеркальце, степлер, кисточка, пинцет, тетрадь и др. соответствующий числу 

участников, ватман, музыка. 

Ход работы: 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение «Найдено, тронуто». 

Цель: создание условий для развития межличностного общения, а также развитие 

внимания. 

Инструкция. Предлагаю хаотично разойтись по кабинету. Вам нужно внимательно 

слушать. Готовы! Тогда начнем. 

Итак, найдите и коснитесь: 

• чего-либо синего; 

• холодного на ощупь; 

• колючего; 

• того, что весит примерно килограмм; 

• квадратного; 

• железного; 

• красного; 

• прозрачного; 

• фиолетового; 

• чего-нибудь из серебра; 

• футболку; 

• ручку; 

• числа 18; 



 76 

Продолжение приложения 10 

• слова «команда». 

Молодцы ребята. Скажите, что вам помогло выполнить задание? Какие трудности 

испытали? 

Упражнение «Скала». 

Цель: создание условий для выявления отношений в группе. 

Как вы знаете человек, не имея опоры может упасть в любой момент. 

На полу выложена из веревки кривая линия. Ваша задача выстроиться в шеренгу по 

контуру только, с одной стороны. Ребята вы должны встать так, чтобы ваши плечи 

сталкивались или же вы можете положить друг другу на плечи ручки или же еще из вариантов 

сцепиться локтями. Таким образом, вы символизируете скалу – прочную, стойкую, 

непоколебимую. Запоминайте лишь с одной стороны твердая поверхность, с другой – 

пропасть. 

Инструкция. Каждый по очереди держась за скалу пройдет по краю, так чтобы не 

заступать за линию пропасти. Дается 3 попытки. 

Анализ упражнения: 

Что оказалось сложным для вас? 

Как трудно было удержаться на скале и почему? 

Давайте поаплодируем друг другу, ведь вы молодцы все преодолели испытание. На 

созданною нами скале можно было удержаться лишь только если крепко схватившись за нее. 

Бывают разные ситуации, верно? Поэтому ваше умение «держаться» может помочь в 

преодолении различных трудных ситуаций, которым и будет посвящено наше сегодняшнее 

занятие. 

Мозговой штурм «Что же такое жизнь…». 

Цель: развитие осознания ценности жизни, а также развитие умения находить 

позитивные стороны жизни. 

Инструкция. На ваших столах лежат звездочки, пожалуйста, запишите на них 

ассоциации к слову жизнь, что оно для вас значит. По очереди приклейте на ватман свои 

звездочки. 

Обсуждение. 

Скажите, а может ли наша жизнь состоять только лишь из радости или грусти? И 

почему? 

Я подготовила для вас одну очень интересную фразу. Предлагаю вам подумать, что она 

означает и как же вы ее понимаете. «Оптимист думает, что жизнь – это радость и счастье.  
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Пессимист, напротив, видит трагедию и печаль. Реалист уверен, что жизнь – это и 

радость, и печаль, и трагедия, и счастье». 

(Ответы ребят). 

Упражнение «Опускающийся потолок». 

Цель: погружение в эмоции кризисной ситуации Оборудование: веревка, тревожная 

музыка. 

Инструкция. Сейчас мы отправимся в очень необычную комнату. Стены комнаты 

обозначены веревками. Дверь находится справа от вас. Ваша задача пантомимикой показать, 

как вы входите в абсолютно пустую комнату через дверь. Вас ничего не беспокоит, и ничего 

не предвещает беды, но неожиданно для вас потолок в комнате начинает медленно опускаться. 

Вы бежите к двери, но, увы, она не открывается. Ваши действия: кричите, стучите, зовете на 

помощь, но никто не приходит. Потолок все ниже, вы в панике! 

Ситуация должна быть проиграна в совершенной тишине, ни малейшего звука, кроме 

музыки. На весь эпизод дается 1 минута. Ребята прожить этот момент и передать все эмоции, 

которые вы могли бы ощутить в данной ситуации. 

Анализ упражнения: 

1. Ребята, получилось ли у вас погрузиться в данную ситуацию? 

2. Смогли ли вы почувствовать те чувства, которые человек может испытать в такие 

моменты? 

3. Какие чувства у вас после этого упражнения? 

4. Чья пантомима вам понравилась больше всего? 

5. Если вы окажитесь в сложной ситуации, что нужно сделать, чтобы найти выход из 

нее? 

Выделяем поведенческие стратегии: 

1) принять ситуацию, какая она есть с ее неизбежным концом; 

2) сопротивляться обстоятельствам, которые сильнее нас; 

3) искать помощь; 

4) бороться изо всех сил и найти единственный выход. 

Ребята иногда кажется, что из ситуации нет выхода и нет спасения, но если бороться с 

ней и искать, то выход обязательно найдется. 

Теория «Стратегии выхода из кризисной ситуации». 

Расскажу вам об основных стратегиях, при помощи которых можно найти выход из 

любых ситуаций: 
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1. Преобразование. Принимаем какое-либо решение, ищем выход, ресурсы, не сидим на 

месте. Преобразование является самым эффективным методом. 

2. Приспособление. Принятие ситуация, ожидание, что все изменится само по себе. 

3. Поиск защиты. Поиск помощи от других людей. Чаще в данной стратегии человек 

становится агрессивным, если его не выслушать и не дать понять, что есть поддержка. 

4. Саморазрушение. Самая неприемлемая стратегия, в которую входит алкоголизм, 

наркозависимость, суицид и др. 

Поэтому ребята, призываю вас быть сильными и преобразовывать, искать выход и 

никогда не останавливаться. 

Аутотренинг. 

Мы подходим к завершению, и хочу поделиться с вами одной техникой. Давайте 

попробуем погрузиться в себя. Сейчас я включу спокойную музыку. Во время этого 

упражнения нельзя говорить, попробуйте сосредоточиться, если кому-то не захочется или не 

понравится упражнения не мешайте остальным просто закройте глазки или посидите в тишине 

никого не отвлекая. Прошу вас внимательно меня слушать не отвлекаясь. 

Итак, сядьте поудобнее, закройте глазки. 

Инструкция: ребята, сядьте так, чтобы вам было удобно, закройте глаза, старайтесь 

дышать ровно. Расслабьтесь! Вы чувствуете приятную тяжесть в своих ногах и руках, ваши 

веки становятся тяжелыми, дышите ровно и глубоко. Вы чувствуете приятное тепло в вашем 

теле, вы ощущаете приятную тяжесть в руках, ногах. Ваши веки становятся еще тяжелее… 

Дышите ровно и глубоко… 

Вдох… Выдох… Вдох… Выдох… Вы перестаете ощущать свои ноги и руки, вы как 

будто парите в воздухе, вы ощущаете невероятную легкость, легкость, что вот-вот полетите… 

Перед вашими глазами всплывают самые приятные случаи из вашей жизни… Вы вспоминаете 

и видите перед собой самое приятное, самое хорошее, что случилось с вами за последнее 

время, вы видите ситуации, с которыми вы когда-то с успехом справились… Зарядитесь от 

них силой и уверенностью, энергией и бодростью… Почувствуйте уверенность в себе! 

Найдите место этой силе в вашем теле… Это ваш неисчерпаемый запас! Когда вам будет 

плохо, вы сможете обратиться к нему, и он вам поможет… Почувствуйте, как вы сильны! 

Насладитесь этим ощущением…Вы как будто стоите на высокой-высокой скале, и весь мир 

принадлежит вам! (дайте ребятам секунд 20-30) Это очень приятное ощущение! 

Теперь представьте себе по очереди каждого из нас. Вы чувствуете себя полным 

бодрости и энергии. Сейчас я со считаю до трех… И как только я произнесу слово «три», вы  
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откроете глаза и будете ощущать себя свежим и бодрым, способным справиться с любыми 

невзгодами… Раз, два, три… 

Анализ упражнения: 

1. Какие чувства вы ощущали во время упражнения? 

2. Получилось ли следовать за моим голосом? 

3. Понравилось ли упражнение или же нет? Рефлексия. 

Скажите, то вам сегодня понравилось? Узнали ли вы что-то новое? 

Научились ли вы отказывать? 

Занятие 4. 

Цель: создание условий для развития навыков самоанализа и самооценки. 

Материалы и оборудование: ручки, листочки. 

Ход работы: 

Разминка. 

Упражнение «День бывает...». 

Цель: активизация позитивного настроя на занятия. Продолжить фразу: 

День бывает... 

Длинный, учебный, красочный, удачный, пасмурный, праздничный и т.д. Упражнение 

выполняется по кругу (2–3 оборота). 

Психолог. Сегодня мы с вами попробуем понять какая у на у всех самооценка. 

Предлагаю игру. 

Тест - игра «Самооценка». 

Цель: выявление уровня самооценки у участников занятия 

Изобразите в ряд 8 кружков, а затем быстро, не задумываясь вписать в один из кружков 

букву «Я». Теперь ребята, обратите внимания в каком из кружков у вас стоит буква. Ты можете 

никому не показывать свой результат. Чем ближе кружок с буквой расположен к левому краю, 

тем ниже его самооценка. Получившийся результат не стоит принимать серьезно. 

Беседа. 

Как вы думаете какая бывает самооценка? (Ответы ребят) 

Различают 3 уровня самооценки: 

• самооценка реальная, которая соответствует действительности; 

• завышенная самооценка; 

• заниженная самооценка. 

Скажите, как вы понимаете эти уровни? По мере того как называются эти уровни, дети 

объясняют. 
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Как вы думаете, от чего зависит ваша самооценка? (Ответы ребят) 

Психолог. Нужно понимать, что здорово если человек оценивает себя реально. Но если 

же он не верит и недооценивает себя, то как же к нему могут относятся окружающие его люди? 

(Ответы ребят) 

Дискуссия «Самое – самое». 

Предлагаю вам записать на листочках, что для вас является важным и ценным в жизни. 

По завершению каждый озвучит, что написал. 

На продиктованное детьми задается вопрос. 

Например, «Для тебя главным является здоровье, почему? (Ответ ребят). Выводы. 

Думаю, что все согласятся, что каждый человек должен полюбить себя, таким какой он 

есть на самом деле. Что еще может влиять на самооценку человека? Сможет ли человек 

искренни любить другого, если не умеет любить себя? Нужно ли гордиться своими 

поступками? (Ответы ребят) 

Упражнение «Безусловное принятие себя». 

Цель: формирование позитивного отношения к себе 

Сейчас попрошу вас вслух самим себе сказать фразу: «Я принимаю себя таким, как я 

есть, со всеми достоинствами и недостатками. Я принимаю себя со всеми счастливыми 

моментами и радостями!» 

Какие ощущения вызвали у вас эти слова? Легко ли их произносить? Что мешает 

принимать себя со своими достоинствами? Что помогает? 

Теперь давайте произнесем другую фразу: «Я прощаю себя за... и снимаю условие, 

которое мешает моей безусловной любви. Теперь я люблю себя и принимаю таким, каков я 

есть». 

Участники обмениваются впечатлениями от упражнения. Рефлексия. 

Что было интересным на сегодняшнем занятии? Сколько уровней самооценки и чем же 

они характеризуются? (Ответы ребят) 

Спасибо за занятие, до свидания! 

Занятие 5. 

Цель: создание условий для формирования навыков конструктивного. 

Ход работы: 

Упражнение «Конфликт моими глазами». 

Цель: актуализация информации относительно понятия конфликта. 

У вас на столе лежат листочки, нарисуйте на них рисунок на тему «Как я представляю 

конфликт». После того как все закончат, попрошу рассказать вас о том, что вы нарисовали. 
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Обсуждение. 

- Ребята что вы чувствовали во время работы? 

- Ребята понравился ли вам рисунок, который вы нарисавали? а рисунки остальных? 

Упражнение «Что такое конфликт?». Цель: определение понятия «конфликт». 

Ребята скажите, как вы думаете, что такое конфликт? 

На листочке записываем варианты ответов детей, молодцы! Теперь скажите мне 

положительные и отрицательные стороны конфликта. 

Подведение итогов. Вслух зачитываем результат написанного. Информационное 

сообщение «Конфликт». 

Итак, ребята, все вы относительно верно назвали определения. Хочу вам рассказать 

откуда же произошел данный термин. Конфликт с латинского означает столкновение. Какие 

могут быть конфликты между людьми? (Ответы детей). Могут быть противоположные цели, 

интересы, позиции, что и приводят к конфликту? 

Разные причины могут сподвигнуть на конфликтную ситуацию, например, такие 

причины как: недопонимание, отсутствие терпимости, эгоизм, склонность к сплетням, 

расхождение мнений и желаний. 

Упражнение «Ящик недоразумений». 

Цель: создание условий для формирования навыков успешного выхода из конфликтов. 

Привычки, которые порождают конфликты: чрезмерная эмоциональность, 

агрессивность, требовательность, невнимание к нуждам и интересам других, неумение 

выслушать других. 

Упражнение «Австралийский дождь». 

Цель: создание условий для уменьшения психологической нагрузки участников. 

Ребята давайте немного разомнемся, повторяйте за мной: 

- в Австралии поднялся сильный ветер (потираем ладони); 

- начинает капать дождь (хлопаем ладонями по груди); 

- идет настоящий ливень (хлопаем по бедрам) 

- а вот и град, настоящая буря (топот ногами); 

- капли капают на землю (щелчок пальцами); 

- тихий шелест листьев (потираем ладоней); 

- солнце (поднимаем руки вверх). Рефлексия. 

Какими признаками порождается конфликт? Как избежать конфликт? 

Занятие 6. 

Цель: развитие волевых качеств у детей. 
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Материалы и оборудование: свободная аудитория, аудиозапись, свободное помещение, 

листы бумаги А4, карандаши. 

Ход работы: 

Упражнение «Приветствие». 

Цель: создание условий для снятия эмоционального напряжения. 

Инструкция. Присядьте поудобнее и закройте глаза, представьте, что вы находитесь в 

таком тихом месте, где течет река и слышно пение птиц, теплый ветер гладит ваше лицо, 

светит яркое солнце, вам хорошо, как никогда, забудьте все негативные мысли, побудьте в 

тишине послушайте пение птиц, а теперь откройте глаза. 

Упражнение «Двойник». 

Цель: формирование решительности у детей. 

Инструкция. Предлагаю поиграть, ваша задача состоит в том, чтобы повторять все мои 

действия за исключением одного. Вместо этого жеста или действия вы должны придумать 

свой. Тот, кто ошибается, выбывает из игры и помогает мне находить нарушителей. Каждый 

придумает свое действие, не повторяет за другими. 

Упражнение «Смелость -Нерешительность». 

Цель: оказание помощи детям в овладении навыками смелости и решительности. 

Инструкция. Скажите, вы знаете как ведет себя человек смелый и решительный? А как 

тогда ведет себя нерешительный и застенчивый человек? А теперь покажите смелого и 

решительного человека пантомимикой. 

Упражнение «Что я могу». 

Цель: создание условий для развития волевых качеств. 

Инструкция. На листочках напишите фразу «Я могу…» и продолжите ее, не менее 20 

предложений. Подчеркните из этого только то, что можете только вы. Давайте каждый 

поделится то что написали и подчеркнули. 

Рефлексия. 

Скажите пожалуйста, что вам сегодня понравилось? Какое у вас настроение? 

Занятие 7. 

Цель: формирование позитивного отношения к собственной личности. 

Материалы и оборудование: белые листы бумаги, разноцветные ручки. 

Ход работы: 

Ритуал приветствия. 

Игра «Печатная машинка». 

Цель: создание благоприятного настроя на работу. 
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Участники представляют, что они – большая пишущая машинка. Тежду участниками 

необходимо распределить буквы алфавита, они будут клавишами. Психолог говорит любое 

слово, например, «жизнь», задача ребят в порядке букв слова, хлопать в ладоши. 

Упражнение «Знамение уверенности». 

Цель: создание условий для позитивного принятия себя. 

Психолог предлагает участникам закрыть глаза и представить любой предмет, растение 

или животное, который они видят в качестве символа собственной уверенности. Важно 

мысленно проработать этот образ в деталях, слиться с ним воедино. 

Затем ребята рассказывают о своем символе, почему выбрали именно его. Упражнение 

«В поиске друга». 

Цель: создание условий для повышения уверенности в себе. 

В течение 5 минут участники должны подготовить объявление в газету в заметки: «Ищу 

друга». Далее каждый участник презентует его. В итоге выбирается самое интересное 

объявление. 

Обсуждение возникших затруднений. Упражнение «Самоценность». 

Цель: формирование позитивного самоотношения. 

В центре листа необходимо нарисовать круг, с написанной внутри буквой «Я», а вокруг 

нарисовать еще кружки, количество по усмотрению. В этих кругах написать имена людей, 

которые говорили о вашей уникальности, ценности. От каждого имени нарисовать стрелки до 

своего «Я», рядом со стрелками написать кратко то, что говорили эти люди, можно 

использовать разноцветные ручки. 

Упражнение «Я лучезарный». 

Цель: повышение уровня самооценки. 

Участники по очереди встают на стул, чтобы казаться выше других. Стоящие снизу 

поднимают руки вверх и как можно радостнее кричат «О, лучезарный!!!». Далее психолог 

спрашивает у стоящего на стуле, хочет ли он услышать еще что-нибудь о себе. Если участник 

еще то-то добавит, остальные так же эмоционально должны повторить. 

Упражнение «Я в лучиках солнца». Цель: осознание своих достоинств. 

Необходимо нарисовать солнце с лучами, в его центре написать свое имя и схематично 

нарисовать себя. Вдоль лучиков опишите свои хорошие черты, достоинства, достижения. 

Упражнение «Песня о себе». 

Цель: создание условий для позитивного осознания своей личности. 

На листе бумаги необходимо написать хвалебную песню о себе в 5-10 предложениях. 

Главное, хвалить себя, желать успехов, счастья, здоровья, любви. 
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Часто за какие-то наши поступки нам бывает стыдно, мы карим себя, волнуемся, 

переживаем. А почему? Потому что мы не умеем себя прощать. Прощение себя – это важный 

шаг на пути познания своего внутреннего мира. Давайте попробуем сейчас простить себе то, 

о чем вы переживаете. 

Рефлексия. 

Чем сегодняшнее занятие было полезным? Изменилось ли ваше мнение о себе? Узнали 

ли что-то новое? Какие выводы сделали для себя? 

Занятие 8. 

Цель: создание условий для формирования умений противостоять давлению 

окружающих, выражать отказ оптимальными способами. 

Материалы и оборудование: листочки бумаги с надписями «волк», «коза», «козленок», 

конверты, фломастеры, маленькие листочки бумаги, карточки с ситуациями. 

Ход работы: 

Упражнение «Лишний тот, кто третий». 

Цель: создание условий для снятия эмоционального напряжения у детей. 

Инструкция. Предлагаю выбрать двоих человек на роль водящих. Первый догоняет, 

второй беглец. Остальные же участники, должны разбиться по парам, и встают друг за другом. 

Сформировавшиеся пары создают круг. Водящие бегают за созданным кругом. Если беглец 

остановился впереди одной из пар, то третий становится беглецом, который убегает от 

догоняющего. Если же «догоняющий» поймал «беглеца», то они меняются своими ролями. 

Упражнение «Волк и семеро козлят». 

Цель: создание условий для развития навыков противостояния давлению и умение 

отказывать окружающим. 

Материалы и оборудование: листочки бумаги с надписями «волк», «коза», «козленок». 

Инструкция. Предлагаю вам разделится на три группы, в соответствии с надписями, 

которые вы получили. Не показывайте карточки никому. Ребята, которые получили карточку 

«Козлята» идут в свой «дом», тем временем «волки и «козы» (не показывая своих бумажек) 

по очереди пытаются убедить козлят, что они «козы», которые пришли их накормить. Если же 

по ошибке в «дом» «козлята» запустили «волка», то он забирает 1-2 «козленка», если же 

«козу» не пустили, то 1-2 «козленка» «умирают» от голода. 

Упражнение «Позаботимся о себе» 

Цель: создание условий для осознания детьми необходимости заботы о себе. 

Материалы и оборудование: конверты, фломастеры, маленькие листочки бумаги. 

Инструкция. На ваших столах лежат листочки, ваша задача написать на них как можно 
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больше способов как можно защитить себя. Далее вам нужно положить листочки в конверт с 

надписью: «Забота о себе». Предлагаю обсудить то, что вы написали. (Обсуждение с 

ребятами). 

Упражнение «Говорим нет». 

Цель: формирование умений противостоять давлению группы.  

Материалы и оборудование: карточки с ситуациями. 

Инструкция. Ребята, у вас бывают такие ситуации, когда вы говорите «да» и делаете тем 

самым хуже себе, а сказав «нет», то делаете хуже другим? (Ответы ребят). Вы чувствуете себя 

виноватым, когда отказываете людям? Сейчас предлагаю разыграть ситуации, в которых 

нужно отказать. Готовы? (Ответы ребят) 

Примечание. Примеры ситуаций. 

Ситуация 1. Зайдя в магазин, вы выбрали наушники, они вам очень понравились, 

продавец-консультант был очень вежлив, но наушники, выбранные вами, оказались дороже, 

чем вы думали, хотя вам хватает денежных средств, но вы все же не уверены стоит ли их 

покупать. Консультант очень настойчиво предлагает вам их купить. Ваши действия? 

Ситуация 2. Идя по улице к вам обращается незнакомый человек, он просит вас 

объяснить, как пройти до определенного места. Не поняв ваших объяснений просит вас 

проводить его до этого места; Ваши действия? 

Ситуация 3. Ваш ребенок не понял тему, так как отвлекался весь урок. Теперь он просит 

вас сделать за него задание. Ваши действия? 

Молодцы, ребята, вы достойно справились с заданием, нашли правильные пути решения. 

Рефлексия. 

Скажите, то вам сегодня понравилось? Узнали ли вы что-то новое? Научились ли вы 

отказывать? 

Занятие 9. 

Цель: активизация навыков адекватного поведения у детей. 

Материалы и оборудование: фломастеры, листы бумаги А4, аудиозапись. 

Ход работы: 

Упражнение «Зеркало». 

Цель: создание доверительной атмосферы. 

Участники делятся на пары, один человек принимает любую позу, второй - должен 

отзеркалить, стараясь понять ощущения другого, говоря о них вслух. Далее участники делятся 

своим впечатлением. 

Упражнение «Чемодан в дорогу». 
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Цель: актуализация полученных навыков и знаний. 

Каждому участнику предлагается «собрать» чемодан в долгий жизненный путь. В 

чемодан складывается все, чему дети научились на занятиях, в этот чемодан нужно сложить 

все то, что они познали, приобрели в ходе встреч. После сбора чемодан сдается психологу на 

хранение. 

Упражнение «Эмпатия». 

Цель: создание условий для повышения самооценки детей. 

Инструкция. Нам нужен один доброволец, который выйдет за дверь до приглашения его 

обратно. Другие участники стараются охарактеризовать вышедшего ребенка только в 

положительном аспекте, все мнения ребят записываются. После чего приглашается наш 

доброволец. Его задача выслушать мнение о нем, которые дали дети и определить кто же его 

сказал. Каждый попробует себя на месте добровольца. 

Упражнение «Рисуем музыку». 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Материалы и оборудование: фломастеры, листы бумаги А4, аудиозапись. 

Инструкция. Прослушав подобравшее заранее музыкальную композицию, вы должны 

нарисовать те ассоциации, которые у вас возникли при ее прослушивании. 

Обсуждение. Какие чувства у вас возникли при выполнении этого задания? Появлялись 

ли трудности? 

Упражнение «Наши качества». 

Цель: повышение уверенности у детей.  

Материалы и оборудование: аудиозапись. 

Инструкция. Предлагается всем участникам высказать лучшие качества, по его мнению, 

сидящему слева ребенку. 

«Прощание». 

Инструкция. Вот и подошли наши занятия к концу. Очень важно, чтобы каждый из вас 

сделал выводы из проделанных уроков! Иногда нам приходиться решать не простые задачи, 

возникающие на нашем жизненном пути. Я желаю всем вам быть осознанными при принятии 

решений и стараться понимать, что за этим решением может стоять. Будьте уверенными в 

своих силах и не бойтесь трудностей. Рада была с вами познакомиться, желаю успехов, до 

свидания! 

Рефлексия. 

Скажите, то вам сегодня понравилось? Узнали ли вы что-то новое? Научились ли вы 

отказывать? 
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