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посягательств» [1, с. 80]. М. А. Одинцовой выявлена и проанализирована связь типов 

психологической виктимности и стратегий совладающего поведения. Наиболее 

предпочитаемой копинг-стратегией виктимной личности является избегание. 

В рамках дипломной работы было проведено исследование с целью выявления 

характера связи виктимного поведения и копинг-стратегий. В исследовании приняли 

участие 45 человек в возрасте от 19 да 54 лет. 

В качестве диагностического инструментария были использованы следующие 

методики: тест-опросник «Исследование склонности к виктимному поведению» 

О. О. Андронниковой и методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана. 

Исследование показало следующие достоверные связи избегающего поведения и 

следующих параметров виктимного поведения: склонности к саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению (r = 0,375 при р < 0,05), склонности к зависимому и 

беспомощному поведению (r = 0,311 при р < 0,05), склонности к критичному поведению 

(r = 0,297 при р < 0,05).  

Таким образом, люди, склонные к саморазрушающему, самоповреждающему, 

зависимому и беспомощному поведению чаще всего прибегают к использованию данной 

стратегии, стараясь избежать контакта с окружающей их действительностью, уйти от 

решения проблем. Для невиктимных личностей характерны более гибкие стратегии 

совладания со стрессом. 

 

Литература 

 

1 Ривман, В. Д. Криминальная виктимология / В. Д. Ривман. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. – 80 с. 

 

 

А. М. Пешкун  

Науч. рук. А. Н. Редюк, 

ассистент  

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ 

 

Важное влияние на становление и развитие взрослого человека, его психики и 

особенностей отношений с внешним миром оказывает семья и ближайшее окружение, с 

которыми он преимущественно проводит время своего детства и от которых физически 

и психологически зависит. Поэтому институт семьи можно считать главным фактором 

формирования личности.  

В семейных взаимоотношениях – взаимовлиянии членов семьи друг на друга, 

выражаемых в субъективных переживаниях и запечатленных в индивидуальных 

характерах – особое место занимают дети, которые наиболее чувствительны к 

воспитательным позициям своих родителей. Родители, относящиеся к ребенку с заботой 

и уважением, при этом создающие условия для становления его самостоятельности, 

формируют у ребенка ощущение ценности собственной личности и успешности. Все это 

происходит на основе механизма социального подкрепления желательного поведения. 

Родители сами по себе также служат моделями для естественного подражания их 

поведению, именно это в большей степени и определяет, каким будет человек. 

Я-концепция личности – это оценка представлений человека о самом себе, его 

субъективно-эмоциональные переживания и поведенческие реакции [1, 2]. Я-концепция 
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личности имеет длительный этап формирования, начинающийся с самого рождения. 

Каждый этап взросления, сопровождающийся формированием определенных элементов 

Я-концепции, отражается в самовосприятии личности и напрямую влияет на различные 

сферы жизни, в том числе профессиональную.  

Проблемой современной семьи является формирование социального характера 

человека, отчужденного от других людей и ориентированного преимущественно на 

самодостаточность, на достижение собственных целей и выгод, что противоречит 

социальной природе человека.  
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ОБСЕССИВНЫЙ НЕВРОЗ В РАБОТАХ АННЫ ФРЕЙД 

 

Анна Фрейд, изучая развитие неврозов у детей, расширила представления своего 

отца о «выборе невроза». Центральными в её теории стали понятия защиты, фиксации и 

регрессии, введенные еще Зигмундом Фрейдом, однако не получившие, по ее мнению, 

должного внимания в его работах. Основной ее труд, где рассматривается фиксация  

и её отношение к «выбору невроза», – это книга «Эго и механизмы психологической 

защиты» (1937), однако эта тема исследовалась ей вплоть до 1980-х годов [1]. Итак, по 

Зигмунду Фрейду, развитие невроза определяется анальной фиксацией, произошедшей 

в раннем детстве человека [2, с. 105–118]. Однако в начале развития психоанализа 

причины подобной фиксации не были ясны, так как наибольшее внимание на тот момент 

уделялось сфере бессознательного, а не сознанию. Вклад Анны Фрейд в исследование 

этого феномена заключается в том, что она выделила 2 фактора, влияющие на 

формирование фиксации. В первую очередь, оно связано с первыми переживаниями 

ребенка (трактовка ортодоксальных фрейдистов). Однако в трудах Анны Фрейд 

фиксация имеет и другое объяснение. Ее наличие и форма может зависеть от 

генетической предрасположенности пациента к определенному неврозу. Благодаря  

ее работам в объяснении развития невроза в первый раз стал фигурировать фактор,  

не связанный с воспитанием ребенка и фигурами родителей [1]. В современной науке 

возможность предрасположенности человека к некоторым психическим расстройствам 

считается доказанной. Касательно обсессивно-компульсивного расстройства, в 2017 году 

были обнаружены гены, отвечающие за предрасположенность к его возникновению [3]. 

Другие расстройства также активно исследуются в ходе совместной работы психиатров 

и генетиков. 

 


