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РЕЗЮМЕ
Проблема виктимблейминга является междисциплинарной, для ее понимания 
необходимо рассматривать как макро-, так и микросоциальные явления, куль-
туральные особенности и ситуационно-временной контекст, психологические и 
клинико-психологические характеристики всех участников. В статье рассмотре-
ны имеющиеся данные о факторах виктимблейминга, относящихся к различным 
уровням, обозначены существующие противоречия, которые затрудняют описа-
ние причин виктимблеминга с точки зрения какой-либо теоретической модели. В 
статье также представлены результаты исследования индивидуальных факторов 
виктимблейминга на российской выборке, подтверждены некоторые социально-
демографические и индивидуально-психологические характеристики сторонних 
наблюдателей, влияющих на обвинение жертвы.
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Обвинение жертвы, или виктим-
блейминг, является сложным 
и многогранным явлением, 

для понимания его причин необхо-
димо рассматривать факторы разных 
уровней. В изучении виктимблеймин-
га необходимо учитывать глобальные 
факторы – социальные, культуральные 
и институциональные; ситуационные 
факторы, к которым относятся харак-
теристики жертвы, агрессора, ситуации 
насилия и их взаимодействие; и  инди-
видуальные, связанные с особенностя-
ми сторонних наблюдателей, которые 
обвиняют жертву.

Глобальные факторы. На виктим-
блейминг влияют факторы социального 
и институциональных уровней, к кото-
рым относятся представления о гендер-
ных ролях и вытекающие из них стили 
воспитания, риторика, распространяе-
мая СМИ и формирующаяся в социаль-
ных сетях, общественное отношение к 
проблеме насилия и обвинению жертв. 

Проблема распространенности 
виктимблейминга зачастую связана с 
проблемой нормализации гендерного 
насилия. Так, патриархальное воспита-
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ние ведет к нормализации различных 
видов насилия в отношении женщин 
и девочек, это те самые исторически 
устоявшиеся представления о том, что 
главе семьи позволительно наказывать 
домашних, в том числе применять фи-
зическую силу, за любое нарушение 
или провинность. Патриархальные 
устои также включают в себя пред-
ставления о правомерности обвинения 
женщин пострадавших от насилия со 
стороны мужчин [4, 13]. Здесь же об-
разуется порочный круг, так как обви-
нение жертв ведет к формированию 
представлений о том, какое поведение 
агрессора допустимо и оправдано в 
глазах общества, а это ведет к укрепле-
нию представлений о распространен-
ности и приемлемости насилия. Суще-
ствование таких представлений в свою 
очередь облегчает обвинение жертв, 
замыкая порочный круг.

Отмечается, что виктимблеймингу 
особенно подвержены люди из дис-
криминируемых групп, вокруг которых 
уже существуют определённые стере-
отипы, которые приводят к снижению 
доверия по отношению к представи-
телям этих групп. При этом их ответ на 
обвинения может привести к возник-
новению цикла обратной связи, при 
котором негативная эмоциональная 
реакция жертвы из дискриминируемой 
группы используется для оправдания 
недоверия ее словам, что способству-
ет усилению дальнейших обвинений 
[19]. Дискриминация по полу, проявля-
ющаяся в форме враждебного сексиз-
ма, связана с более высоким уровнем 
обвинения жертв как в случае сексуа-
лизированного, так и не связанного с 
сексом насилия [21, 33].

В обзорном исследование Gravelin 

C.R. выделяются факторы социальных 
и институциональных уровней, влия-
ющих на обвинение жертв сексуали-
зированного насилия. К ним относятся 
патриархальные устои, в рамках кото-
рых женщина рассматривается в пер-
вую очередь с точки зрения репродук-
тивной функции, двойные стандарты, 
относительно сексуальности, согласно 
которым проявления сексуальности 
женщины может интерпретироваться 
как причина насилия. Еще одой культу-
ральной силой, укрепляющей консер-
вативные представления о недопусти-
мом сексуальном поведении женщин, 
является религия. СМИ способствуют 
распространению таких явлений как 
гиперсексуализация и сексуальная 
объективация, формируют образ «ис-
тинной жертвы», распространяют 
мифы о сексуальном насилии, все это 
ведет к распространению виктимблей-
минга. Кроме макросреды, на распро-
странение и принятие виктимблеймин-
га в отношении жертв изнасилования 
влияет локальная среда, в которой 
доминируют мужчины, как правило в 
таких группах больше распространены 
сексистские взгляды и выше риск сек-
суального насилия [15].

Другая группа глобальных факто-
ров, относящаяся не только к сексуа-
лизированному насилию, связана с ро-
лью СМИ, медиа и социальных сетей. 
Несмотря на существование этических 
стандартов освещения проблемы на-
силия СМИ (статьи, новостные замет-
ки, подкасты) не придерживаются их, 
данная проблема наблюдается как в 
русскоязычном, так и в англоязычном 
пространстве [3, 15, 30]. Например, ос-
вещая ситуации насилия, СМИ могут 
распространять мифы об изнасилова-



нии (убеждение в том, что насилуют 
только определенные типы женщин; 
отрицание изнасилования в браке и 
др.). В Российском сегменте новост-
ные заметки об отдельных эпизодах 
насилия часто транслируют прямое 
или косвенное обвинение жертвы. Их 
материалы содержат противоречивую 
информацию, которая может осуждать 
насилие и агрессора и одновременно с 
этим включать виктимблеминг [2]. 

Кроме традиционных медиа, ин-
тернет-мемы за счет стремительного 
распространения и концентрации ин-
формации, без возможности получить 
полное представление о ситуации, спо-
собствуют быстрому формированию 
общественного взгляда на события. 
Опираясь на существующие мифы об 
изнасилованиях, они укрепляют по-
зицию виктимблеминга и делают ее 
удобной для переноса на подобные по 
содержанию ситуации [1]. 

Наконец, нельзя не учитывать роль 
социальных сетей, с одной стороны в 
социальных сетях также распространя-
ются мифы об изнасиловании, с другой 
высказываются мнения в поддержку 
жертв. Исследование публикаций в 
Твиттере демонстрирует, что пользова-
тели, которые обвиняли жертв, с боль-
шей вероятностью получали ретвиты и 
имели больше подписчиков, чем поль-
зователи с публикациями в поддержку 
жертв [20]. Противоречивые тенден-
ции отмечаются в Инстаграме, с одной 
стороны именно агрессора чаще обви-
няют в совершении насилия, но с дру-
гой – ответственность за прекращение 
насилия в два раза чаще возлагают на 
жертв [9]. 

Однако некоторые данные о роли 
глобальных факторов все еще содержат 

противоречия и требуют дальнейшего 
изучения. Так, в исследованиях неред-
ко изучается связь виктимблеминга и 
уровня гендерного равенства. Послед-
ние межкультуральные исследования 
(проводилось в странах ЕС) демонстри-
руют, что сам по себе уровень гендер-
ного равенства в странах не влияет на 
индивидуальное отношение к виктим-
блемингу в случае домашнего насилия 
[18]. Результаты свидетельствуют, что 
вопреки первоначальным предполо-
жениям, наблюдается более высокий 
уровень виктимблейминга в странах 
Северной Европы по сравнению с дру-
гими странами ЕС, которые характери-
зуются более низким уровнем гендер-
ного равенства [14]. 

Уровень дохода в стране также не 
является универсальным фактором 
виктимблейминга, страны с разным 
уровнем дохода характеризуются ско-
рее различием в формах обвинения, 
так в странах с низким уровнем дохода, 
оправданием агрессора будут «ошиб-
ки» женщины в бытовых ситуациях, а в 
более богатых странах респонденты в 
качестве оправдания агрессора склоны 
опираться на факты об измене со сто-
роны женщины или интерпретировать 
ее поведение как провокативное [35].

Рассмотренные институциональ-
ные, культуральные и социальные 
факторы оказывают влияние при вза-
имодействии с индивидуальными и 
ситуационными факторами, формируя 
контекст обвинения жертвы и влияя на 
его проявление.

ситуационные факторы. Различные 
исследования устанавливают, что сам 
вид насилия может влиять на степень 
выраженности обвинений жертвы. Так 
жертвы сексуализированного насилия 
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обвиняются чаще, чем пострадавшие 
от других видов насилия или от пре-
ступлений, не связанных с изнасилова-
нием. При этом наблюдатели в случае 
сексуализированного насилия возла-
гают вину на жертву скорее косвенно, 
а не прямо. В свою очередь жертвы 
изнасилования со стороны незнако-
мого человека обвиняются реже, чем 
пострадавшие от знакомого [11, 15, 
27]. Тем не менее жертв несексуализи-
рованного насилия обвиняли больше, 
чем жертв изнасилования, если их по-
ведение оценивалось как откровенно 
сексуальное [21].

В случае рассмотрения виктимблей-
минга в ситуации сексуализированного 
насилия одним из факторов является 
степень близости жертвы и агрессора. 
В ситуациях насилия со стороны зна-
комого выделяются следующие ситу-
ационные факторы виктимблейминга: 
алкогольное опьянение жертвы или 
агрессора (в случае агрессора опьяне-
ние приводит к снижению его вины, в 
случае жертвы – к повышению), физи-
ческие характеристики жертвы (оцен-
ка внешнего вида как откровенного, 
вызывающего), паттерн сексуального 
поведения жертвы (оценка поведе-
ния как соблазняющего или неосмо-
трительного), сексуальная ориентация 
(гетеросексуальность), сопротивление 
со стороны жертвы (меньше обвиняют 
жертв, оказывающих сопротивления с 
самого начала, в то время как прояв-
ление инициативы со стороны жертвы 
даже при дальнейшем отказе от сек-
суального контакта ведет к большему 
обвинению жертв) [6, 15, 22]. Одна-
ко в этот список не попадает внешняя 
привлекательность жертвы: жертвы, 
оцениваемые как непривлекательные 

получают больше обвинений [15, 22], 
а привлекательные женщины оцени-
ваются как заслуживающие большего 
доверия [16]. 

В ситуации физического насилия 
большему обвинению жертвы со сто-
роны интимного партнера способству-
ет информация о злоупотреблении 
жертвой алкоголем. Однако злоупо-
требление психотропными препарата-
ми, отпускаемыми по рецепту врача, 
не ведут к данному эффекту [29]. Дру-
гим важным фактором, усиливающим 
обвинение жертвы, является её не-
способность оставить своего партнера, 
совершающего насилие. В ситуации, 
когда жертва по каким-либо причи-
нам не может выйти из отношений или 
возвращается к агрессору, вместо под-
держки они нередко сталкиваются с 
возложением на них ответственности 
за свои страдания [25].   Это все сви-
детельствует о недостаточном пони-
мании поведения жертвы, что только 
способствует усилению ее собственно-
го чувства вины и приводит к ретравма-
тизации и ревиктимизации. 

Некоторые обстоятельства ситуа-
ции насилия оказывают влияние на 
воспринимаемую человечность жерт-
вы (perceived humanness), то есть тем, 
приписывает ли наблюдатель жертве 
характеристики типичные для челове-
ка или происходит инфрагуманизация. 
Установлено, что некоторые ситуаци-
онные факторы и поведение жертвы 
ведут к ее инфрагуманизации, напри-
мер, к ним относится признание в из-
мене, в свою очередь инфрагумани-
зация ведет к большему обвинению 
жертвы и меньшей готовности оказать 
ей помощь [7].

Обвинения жертвы возрастают, ког-
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да наблюдатель при оценке ситуации 
рассматривает ее как более вариатив-
ную и считает, что жертве были доступ-
ны другие способы поведения, кото-
рые не привели бы к насилию [8]. В си-
туации, когда наблюдателю неизвестен 
контекст, после которого последовало 
насилие, отмечается большее оправда-
ние агрессора, так как это способствует 
актуализации стереотипных представ-
лений [33].

Необходимо отметить, что не все 
исследования дают указания на вид 
насилия, степень близости жертвы и 
агрессора, это затрудняет анализ неко-
торых факторов, не позволяет сделать 
выводы об их универсальности или 
специфичности для конкретной ситуа-
ции. 

Индивидуальные факторы. К инди-
видуальным факторам обычно относят 
социально-демографические, индиви-
дуально-психологические и клинико-
психологические характеристики сви-
детеля насилия.

Многие индивидуальные факторы 
виктимблейминга объясняются опре-
деленными когнитивными механиз-
мами. Так, у сторонних наблюдателей 
с твердой верой в справедливый мир, 
что само по себе принято рассматри-
вать как когнитивное искажение, ин-
формация о невинной жертве, вызыва-
ет противоречие в системе убеждений. 
Это несоответствие устраняется за счет 
обвинения жертвы [28, 32, 34 и др].

Другой подход, с опорой на веру в 
справедливый мир, принимает в каче-
стве ведущего фактора не восстанов-
ление справедливости как таковое, а 
возможность избавиться от негатив-
ных эмоций. С одной стороны снизить 
тревогу позволяют обвинения жертвы 

как символическое восстановление 
справедливости, с другой стороны 
– негативные эмоции могут быть от-
реагированы путем эмоционального 
раскрытия. Участники, которые могли 
раскрыть эмоции меньше обвиняли 
жертву, причем, чем больше они рас-
сказывали о своих переживаниях, тем 
меньше они впоследствии обвиняли 
жертву. При этом возможность отреа-
гировать эмоции не снижало обвине-
ний в адрес агрессора [17]. 

Другой когнитивный механизм, свя-
занный с виктимблеймингом – защит-
ная атрибуция, – согласно которому 
вина жертвы проистекает из воспри-
ятия собственной уязвимости. Когда 
человек отмечает наличие сходства 
между собой и пострадавшим по воз-
расту, полу, социальному положению 
и другим признакам, считается, что 
возникающее в результате обвинение 
уменьшает воспринимаемое сход-
ство с жертвой и уязвимость перед 
виктимизацией. Так, защитное при-
писывание вины эффективно снижало 
воспринимаемую уязвимость к сексу-
альной виктимизации [28]. Однако в 
некоторых работах представлены огра-
ниченные доказательства того, что те, 
кто чувствует себя более похожим на 
жертву, меньше обвиняют ее в напа-
дении [15]. Кроме того, в эксперимен-
те, когда женщины наблюдатели под-
вергались сексуальной объективации, 
они возлагали меньше вины на жертву 
изнасилования, по сравнению с теми 
женщинами, которые игнорировались 
или получали позитивный контакт со 
стороны мужчины [10]. Женщины, под-
вергшиеся объективации, испытыва-
ли большую эмпатию по отношению к 
жертве, отмечая сходство между своим 
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положением и положением жертвы. 
Сопереживание жертве и гнев по отно-
шению к агрессору связаны с меньши-
ми обвинениями пострадавшей [11]. 

Еще один механизм связан с оцен-
кой контроля и виктимблемингом. 
Мужчины, не обладающие властью, 
винят жертв меньше, чем мужчины, 
обладающие контролем, аналогичный 
результат наблюдается при сравнении 
групп женщин: женщины, обладающие 
властью, склонны больше винить жерт-
ву [15]. Отмечается, чем больше люди 
верят в свободу воли, тем больше они 
обвиняют жертв [12]. 

Кроме психологических характери-
стик исследуются и социально-демо-
графические характеристики сторон-
них наблюдателей.

Большинство имеющихся данных 
указывают на связь возраста и вкитим-
блейминга. Обвинение жертв насилия 
больше распространено среди респон-
дентов старшего возраста [например, 
5]. Однако другие исследования, хоть 
и указывают на бОльшую вероятность 
обвинений жертвы у респондентов 
старшего возраста, однако отмечают, 
что полученных данных недостаточно-
го для однозначного объяснения дан-
ного феномена [14, 18].

Социально положение и уровень 
образования так же связаны с частотой 
обвинений жертв. Так, менее образо-
ванные респонденты и респонденты 
с более низким социальным статусом 
чаще приписывают вину за домашнее 
насилие пострадавшей [14, 18] те, кто 
живет в крупных городах, с меньшей 
вероятностью выражали такое отноше-
ние [18].

В отношении роли пола в настоящее 
время имеются противоречивые дан-

ные. Некоторые исследования указы-
вают, что мужчинам свойственно чаще 
обвинять жертв насилия и оправдывать 
агрессора [31, 33]. Исследования ситуа-
ций сексуализированного насилия по-
зволяют сделать вывод, что женщинам 
свойственно реже обвинять жертв сек-
суализированного насилия в партнер-
ских отношениях, либо же значимые 
различия не обнаруживаются. Ни одно 
исследование связанно с ситуациями 
сексуализированного насилия не пока-
зало, что женщины в большей степени 
обвиняют жертв, чем мужчины [15].  
Другие исследования указывают на от-
сутствие влияния фактора пола [14, 18]. 

В случае принятия мифов об изна-
силовании возможно выделение опос-
редованного влияние пола на виктим-
блейминг: так как мужчины, как прави-
ло, поддерживают мифы об изнасило-
вании больше, чем женщины, а люди, 
которые поддерживают мифы об из-
насиловании, чаще обвиняют жертв 
[15]. Такая же тенденция наблюдается 
в случае обвинений жертв при насилии 
со стороны интимного партнера не за-
висимо от вида насилия, чем больше 
наблюдатель принимает мифы о на-
силии, тем больше он обвиняет жертву 
[24].

Не зависимо от пола респондента, 
обнаружена связь обвинений с ген-
дерными установками и сексизмом 
наблюдателя. Если у наблюдателя 
имеются ограничительные установки 
о роли и правах женщины, выражено 
одобрение традиционных гендерных 
ролей, то обнаружено взаимодействие 
индивидуальных и ситуационных фак-
торов: в ситуациях насилия, когда ситу-
ация представляется в традиционном 
сценарии (ведущая роль мужчины) 
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обвинения в адрес женщины выше. В 
отношении сексизма также выявлено 
взаимодействие с ситуационными фак-
торами: установлена положительная 
связь доброжелательного сексизма и 
виктимблеминга, в сценариях, где жен-
щиной нарушаются какие-либо гендер-
ные стереотипы [15].

Следующий фактор также связан с 
гендерной идентичностью. Наличие 
угрозы чьей-либо гендерной идентич-
ности может усилить доминирующую 
реакцию среди мужчин и женщин, что 
приводит к большему обвинению сре-
ди мужчин и меньшему – среди жен-
щин, особенно среди мужчин, которые 
большую часть своей самооценки чер-
пают из своей мужественности [26].

Важным с точки зрения профилак-
тики являются данные подтверждаю-
щие, что наличие знаний по современ-
ной виктимологии влияет на снижение 
обвинений жертв [13, 23]. Более того 
просто попытка осмыслить ситуацию 
или привычка «к поиску смыслов», на-
пример, в произведениях искусства, 
так же ведет к снижению виктимбле-
минга [23].

Проведенное нами в 2023 году ис-
следование было направлено на поиск 
индивидуальных факторов виктим-
блейминга и подтверждение факто-
ров, обнаруженных в исследованиях, 
проведенных в других странах. Целью 
исследования являлось выявление 
связи между индивидуально-психоло-
гическими особенностями свидетелей 
насилия и их тенденцией к виктим-
блеймингу. Также были проанализи-
рованы социально-демографические 
характеристики и информированность 
о разных аспектах проблемы насилия. 
В исследовании принял участие 91 ис-

пытуемый (возраст 19-68 лет, 56 жен-
щин и 35 мужчин). В результате иссле-
дования удалось подтвердить влияние 
веры респондентов в справедливый 
мир на обвинение жертвы: чем боль-
ше респондент верит в справедливость 
мира, тем с большей вероятностью он 
обвиняет жертву. Также были обна-
ружены различия в уровне саморуко-
водства (представлений о способности 
контролировать свое поведение в раз-
личных ситуациях) и самопривязан-
ности (предсталений о гибкости или 
ригидности собственных убеждений): 
чем выше уровень данных показате-
лей, тем более вероятно обвинение 
жертвы в ситуации насилия. Удалось 
подтвердить и влияние некоторых со-
циально-демографических характери-
стик: молодые люди менее склонны 
к виктимблемингу в отличие от пожи-
лых, респонденты, живущие вне мега-
полисов чаще склонны к виктимбле-
мингу, по сравнению с жителями мега-
полисов, различия между мужчинами 
и женщинами не обнаружено. В аспек-
те информированности о проблеме 
было установлено, что, чем значимее 
респондент считает проблему насилия 
в отношении женщин, тем меньше ве-
роятность виктимблеминга, информи-
рованность о существовании виктим-
блейминга ведет к менее вероятному 
обвинению жертвы, наличие опыта 
профессиональной, учебной или во-
лонтерской деятельности с пострадав-
шими от насилия связано с большим 
обвинением агрессора. 

Необходимо дальнейшее иссле-
дование факторов виктимблеминга, 
выявление психологических преди-
кторов этого явления и изучение кли-
нико-психологических характеристик 
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виктимблеймеров во взаимосвязи с 
ситуациями насилия. В настоящее вре-
мя не сформировано комплексное по-
нимание причин данного явления: не-
которые из полученных данных носят 
противоречивый характер, влияние 
некоторых факторов проявляется лишь 
опосредованно, при взаимодействии 
друг с другом или с факторами других 

уровней. Кроме того, имеющиеся дан-
ные не позволяют описать причины 
виктимблеминга с точки зрения какой-
либо теоретической модели, а потому 
требуется расширение представлений 
о роли выявленных факторах, поиск 
или разработка теоретических обосно-
ваний феномена виктимблейминга.
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ABSTRACT

VICTIMBLAMING FACTORS IN SITUATIONS 
OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Vinnikova A Ju.1, Obidin, Ivan Ju2

1The Faculty of Psychology, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
2Department of Psychology of Crisis and Extreme Situations, St. Petersburg State University, St. Peters-
burg, Russian Federation

Victim-blaming is an interdisciplinary problem, in studying it is necessary to consider 
both macro- and micro-social phenomena, cultural features and situational context, and 
psychological and clinical-psychological characteristics of all participants. The article 
examines the available data on the factors of victim blaming related to various levels 
and identifies existing contradictions that make it difficult to describe the causes of 
victim blaming by any theoretical model. The article also presents the results of study 
research of individual victim-blaming factors in a Russian sample, confirming some 
of the socio-demographic and individual psychological characteristics of bystanders 
influencing the blaming of the victim.

Keywords: victim-blaming, individual factors, situational factors, global factors, 
violence against women (VAW)

reziume

msxverplis dadanaSaulebis faqtorebi qalTa 
mimarT ganxorcielebuli Zaladobisas.

vinikova a.i.1, obidini i.i.2

1fsiqologiis fakulteti, sankt-peterburgis saxelmwifo universiteti, sankt-peterburgi,  

ruseTis federacia
2krizisuli da eqstremaluri situaciebis fsiqologiis kaTedra, 

sankt-peterburgis saxelmwifo universiteti, sankt-peterburgi, ruseTis federacia

Zaladobis msxverplis dadanaSaulebis problema interdiscip-
linuri problemaa  da mis Sesaswavlad aucilebelia Zaladobis yvela 
monawilis rogorc makro, aseve,  mikrosocialuri fenomenebis gaT-
valiswineba. kerZod, kulturaTa Taviseburebebis, situaciisa da 
drois faqtorebis, fsiqologiuri da klinikur-fsiqologiuri md-
gomareobis gaanalizeba.

statiaSi ganxilulia msxverplis dadanaSaulebis sxvadasxva donis 
faqtorebis Sesaxeb arsebuli monacemebi da naTladaa warmodgenili 
is winaaRmdegobebi, romlebic arTulebs msxverplis dadanaSaulebis 
mizezebis aRweras nebismieri Teoriuli modelis TvalsazrisiT. sta-
tiaSi ruseTis magaliTze, aseve, warmodgenilia msxverplis dadana-
Saulebis calkeuli faqtorebis kvlevis Sedegebi, romlebic naTels 
xdis  mesame mxaris, Zaladobis mowmeTa im socialur-demografiul da 
individualur-fsiqologiur Taviseburebebs, rac ganapirobebs msx-
verplis dadanaSaulebas.

sakvanZo sityvebi: msxverplis dadanaSauleba (viqtimbleimingi), individualuri 
faqtorebi, situaciuri faqtorebi, globaluri faqtorebi, qalTa mimarT Zaladoba
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