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У человека есть представление (знание) не только о соб-
ственных свойствах, но и об их ценности. Таким образом, свой-
ство, объект, принесшее положительный эффект в одной ситуа-
ции, должно быть концептуализировано (категоризировано) как
ресурс для данного класса ситуаций, а затем шире – как ресурс
субъектности вообще. И в этом смысле не сам объект (религия)
есть ресурс, а представления субъекта о нем как ресурсе. Пред-
ставление о Боге как высшей силе, способной помочь в трудной
ситуации, осознавание себя как части бога и конфессии являет-
ся мощным ресурсом достижения позитивного результата и пре-
одоления неблагоприятной ситуации.

Таким образом, религиозный ресурс – это представления
субъекта, которые устойчиво связываются в его ментальном
опыте с позитивным эффектом, наличием ощутимого преиму-
щества и могут быть использованы для повышения эффектив-
ности жизнедеятельности. Религиозное самосознание, религи-
озность, религиозная идентичность могут быть признаны лич-
ностным ресурсом, предназначением которого становится под-
держание и развитие субъектности. Таким образом, мы исхо-
дим из понимания ресурса как внутреннего условия эффектив-
ности деятельности, достижения позитивных результатов с точ-
ки зрения как самого субъекта, так и социума.

Религия может влиять на стресс и процессы копинга четырь-
мя способами. Первый – религиозный контекст формирует типы
стрессоров, которые индивид, вероятно, испытывает. Второй –
религия может влиять на оценку силы стресса в данном собы-
тии. Третье – религия влияет на выбор стратегий копинга, кото-
рые индивид использует в данной ситуации. И наконец, религия
предлагает различные способы и механизмы, при помощи кото-
рых индивид может справиться со стрессом (молитва, исповедь,
причащение и пр.).

Религиозные требования влияют и на ситуационные дей-
ствия, и на индивидуальные ресурсы, оба из которых оказыва-
ют влияние на оценку стресса. В дополнение, религиозные убеж-
дения и ценности влияют не только на индивидуальные убеж-
дения и ценности, но и на реакции других в конкретной ситуа-
ции, которые, в свою очередь также влияют на оценку стресса.
На то, как индивид справляется с ситуацией, влияют четыре
фактора: оценка стресса, копинговые ресурсы индивида, ресур-
сы предоставленные религией, и реакции других. Таким обра-
зом, религия дает определенный дополнительный ресурс лич-
ности в борьбе со стрессом, что проявляется не только на пси-
хологическом и физическом уровне, но также влияет на соци-
альные и культурные процессы. То, какие методы копинга ис-
пользует индивид, влияет не только на него самого, но также на
его непосредственное социальное окружение. Опыт, получен-
ный человеком в процессе преодоления жизненных трудностей,
служит хорошим примером для других людей, столкнувшихся с
похожими проблемами. Также позитивные примеры использо-
вания людьми определенных стратегий копинга дают позитив-
ный импульс в обучении этим стратегиям общества в целом.

В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что
религиозное самосознание положительно влияет на развитие
возможности применения поведенческих стратегий, помогающих
успешно совладать с трудными ситуациями. При изначально
определенном личностном складе религиозное самосознание
способствует формированию самодостаточных, уверенных
в себе и развитых личностей, способных конструктивно разре-
шать проблемные ситуации в личностной сфере и адаптирован-
ных в современном мире.
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Children and adolescent victimization is defined as a socio-psychological phenomenon related to the child’s predisposition
to become a victim of unfavorable conditions of socialization, the occurrence of which is the result of objective and
subjective psychological factors. Discusses the challenges facing victimology.
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ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВАЯ ВИКТИМНОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Детско-подростковая виктимность определяется как социально-психологическое явление, связанное с пред-
расположенностью ребенка стать жертвой неблагоприятных условий социализации, появление которых явля-
ется следствием объективных и субъективных психологических факторов. Рассматриваются задачи, стоящие
перед детско-подростковой виктимологий.
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Виктимность - это совокупность объективных и субъектив-
ных условий, которые являются причиной возникновения жерт-
вы. Это повышенная способность человека (массы людей) в силу
социальной роли или ряда духовных и физических качеств при
определенных объективных обстоятельствах становиться потер-
певшими. Она может быть реализована в преступном акте или
оставаться в потенции. Следует отметить, что при оценке сте-
пени виктимности конкретных лиц, надо исходить из того, что
каждый индивид виктимен [1, с. 5].

Проблема человека-жертвы неблагоприятных условий со-
циализации не является абсолютно новой для некоторых отрас-
лей человекознания. Так, например, криминология длительное
время исследует причины противоправного поведения и спосо-
бы борьбы с ним. Кроме того, в ее рамках существует специаль-
ный раздел – юридическая виктимология, которая изучает осо-
бенности людей, ставших жертвами тех или иных видов пре-
ступлений [2].

Детско-подростковая виктимность и снижение степени рис-
ка и угроз психического развития становится одной из актуаль-
ных задач современного общества. Сегодня вряд ли нуждается
в доказательстве положение о том, что обеспечение позитивно-
го личностного развития и сохранение психического здоровья
человека возможно без поддержания определенного качества
внешней среды, без заботы, необходимых условий для полно-
ценного развития, образования, воспитания ребенка и подготовки
его к самостоятельной жизни.

Высокий уровень морального развития, нравственности,
психолого-педагогической культуры родителей, как воспитате-
лей своих детей, должен способствовать гармоничному психо-
физическому развитию ребенка, его успешной социально-пси-
хологической адаптации и социализации.

В настоящее время детско-подростковая виктимность оп-
ределяется как социально-психологическое явление, связанное
с предрасположенностью ребенка стать жертвой неблагоприят-
ных условий социализации, характеризующейся многообрази-
ем типов жертв, появление которых является следствием объек-
тивных и субъективных психологических факторов [3, с. 149-153].

По мнению секретаря Комиссии по делам несовершеннолет-
них при Совете Министров Республики Беларусь А.Г. Солодовни-
кова, в настоящее время проблема насилия в отношении детей
весьма актуальна для нашего общества. Однако в целом, хотя
в последние годы и отмечается некоторое снижение числа пре-
ступлений так или иначе связанных с насилием в отношении де-
тей, заставляют всерьез задуматься о масштабах проблемы.

Спасаясь от жестокого обращения (в том числе психологи-
ческого насилия) ежегодно десятки детей уходят из дома, нахо-
дятся в розыске как без вести пропавшие. Нередко семейное
неблагополучие является причиной суицидов среди детей и под-
ростков, которые в основном происходят из-за того, что родите-
ли, близкие родственники, а также педагоги в учебных заведе-
ниях не замечают детей и подростков с их проблемами и не ока-
зывают им своевременной помощи, в которой они нуждаются
[4, с. 8-13].

Так, в 2011 году по Витебску и Витебской области отмечает-
ся 5 случаев суицидального поведения несовершеннолетних
в возрасте до 18 лет, из них – 2 человека в возрасте до 15 лет.
Также за прошлый год отмечается 48 случаев парасуицидов
у несовершеннолетних по таким причинам как: конфликт с род-
ственниками, конфликт со сверстниками, социальные пробле-
мы в семье. Также следует отметить, что причиной суицидаль-

ной опасности может явиться и перенесенное насилие, в том
числе и сексуальное.

Особую тревогу, по мнению А.Г. Солодовникова, вызывает
распространение сексуального насилия в отношении несовер-
шеннолетних. Несмотря на то, что в последние годы отмечает-
ся существенное снижение количества таких преступлений, де-
тей, потерпевших в результате данных общественно-опасных
деяний, довольно много. Действительная же распространен-
ность сексуальных преступлений, в том числе в семье, пока не
поддается полному статистическому учету. Высокая латент-
ность сексуального насилия объясняется стремлением жерт-
вы скрыть произошедшее из-за стыда и страха перед взрослы-
ми [4, с. 8-13].

По результатам проведенного исследования главным госу-
дарственным судебно-медицинским экспертом, начальником
Государственной службы медицинских судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь Ю.А. Гусаковым и начальником Управления
судебно-психиатрических экспертиз Государственной службы
медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь
В.В. Новиковым, делается вывод о том, что результаты свиде-
тельствуют об опасности сексуального насилия для психики не-
совершеннолетних потерпевших, как в криминальный период,
так и в последующем онтогенезе [2, с. 18-19].

Ввиду того, что любая форма насилия для еще не созрев-
шей психики ребенка является сильнейшей психической трав-
мой, наибольшие личностные разрушения несет именно трав-
матический кризис, разрушающий физическое существование
индивида, и наносящий неизгладимую психическую травму.
Именно в результате действия травматического стресса возни-
кают острые стрессовые расстройства, которые способны из-
менить всю жизнь человека. Также отмечается в высшей степе-
ни достоверная связь между детским сексуальным насилием
и различными формами самодеструкции вплоть до попытки са-
моубийства, которые могут возникнуть уже во взрослом возрас-
те. В литературе описывается феномен «ревиктимизации»: трав-
мированные индивиды вновь и вновь попадают в ситуации, где
они оказываются жертвами [5].

Следует помнить, что чем выше виктимность, тем выше
уязвимость, доступность и привлекательность жертвы для пра-
вонарушений против нее [6, с. 298].

Преодолеть эстафету детско-подростковой виктимности
могут заинтересованные в этом родители и специалисты. В свя-
зи с этим, по нашему мнению, необходимо реализовывать ряд
задач, которые стоят перед виктимологией как области соци-
ально-психологической науки. Это, в первую очередь:

– разработка общей теории виктимности (психология жертв
различных форм насилия и пренебрежения),

– разработка методов и техник коррекции общего уровня
виктимности,

– разработка методов и техник работы с посттравматичес-
ким стрессовым расстройством у жертв сексуального насилия.

Так, с целью осуществления психологической профилакти-
ки и сопровождения детского-подростковой виктимности нами
был разработан инновационный проект «Внедрение модели со-
провождения виктимной личности учащихся в учебной и вне-
учебной деятельности и профилактика детско-подростковой
виктимности в условиях психологической безопасности образо-
вательной среды», реализуемый в Государственном учрежде-
нии образования «Средняя школа № 35 г. Витебска», который
показал высокую востребованность и эффективность..
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
В КОНФЛИКТЕ У ЛИЦ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ

Рассмотрена взаимосвязь показателей социального интеллекта и стратегий поведения в конфликтной ситу-
ации у лиц с нарушенным слухом, по сравнению с контрольной группой здоровых студентов.
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ческой базой исследования стали работы Гилфорда Д., Гри-
шиной Н.В, Емельянова С.М., Лобанова А.П., Люсина Д.В.,
Холодной М.А. [1-6].

Объект и методы исследования. Проведено психодиаг-
ностическое обследование студентов Института социальной ре-
абилитации Новосибирского государственного технического уни-
верситета, имеющих нарушения слуха (экспериментальная груп-
па), и студентов Новосибирского государственного педагогичес-
кого университета (контрольная группа), без нарушений слуха.
В эксперименте приняли участие 70 человек. Среди них 33 юно-
ши и 37 девушек. Средний возраст испытуемых составляет
20-23 года.

Применялись следующие методики: тест «Социальный ин-
теллект» Дж. Гилфорда – М. Салливена [7]; тест К. Томаса «Стра-
тегия поведения в конфликтной ситуации» [8]. Полученные ре-
зультаты проанализированы с применением пакета программ

Социальный интеллект является фактором, обеспечиваю-
щим адаптацию личности. Социальному интеллекту отводится
главная роль в формировании процесса усвоения человеком
социального опыта, приобщения его к общественным отноше-
ниям, в овладении способностью понимать поведение людей,
прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, прояв-
лять дальновидность в отношениях с другими, противостоять
другим в ситуации конфликта. Условия, в которых проходит при-
обретение социального опыта у лиц с нарушенным слухом, не-
благоприятны. Поэтому вопросы изучения факторов, способству-
ющих успешной социализации лиц со стойкими нарушениями
слуха, в частности таких, как социальный интеллект и тип реа-
гирования в конфликте, актуальны и требуют изучения.

Целью данной работы явилось  изучение особенностей
взаимосвязи между социальным интеллектом и типами реа-
гирования в конфликте у лиц с нарушенным слухом. Теорети-
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Рис. 1. Сравнительные результаты показателей социального интеллекта
по субтестам в экспериментальной и контрольной группах

* статистически значимые достоверные различия показателей социального интеллекта по субтестам в экспериментальной
и контрольной группах при р=0,05

** статистически значимые достоверные различия показателей социального интеллекта по субтестам в экспериментальной
и контрольной группах при р=0,0002




