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Социальные представления о домашнем насилии и его участниках (агрессоре и жерт-
ве), циркулирующие в обществе и характеризующиеся неоднозначностью и амбивалент-
ностью, существенно осложняют правовое решение проблемы домашнего насилия. Так,
атрибуция вины и ответственности жертве домашнего насилия снижает обращаемость по-
терпевших за юридической и психологической помощью в связи со страхом социального
осуждения.

Цель исследования: выявление личностных предикторов, определяющих контент
социальных представлений о жертве домашнего насилия у женщин.

Гипотеза исследования: существуют различия в личностных предикторах, опреде-
ляющих компоненты ядра социальных представлений о жертве домашнего насилия.

Методы и методики исследования: опросник «Авторитарный потенциал лично-
сти» [1]; «Тест профиля отношений» [2]; прототипический анализ по методике П. Вержеса;
контент-анализ; дискриминантный анализ в программе IBM SPSS Statistics, v. 28.

Процедура исследования. Исследование проводилось с помощью сервиса Google.Формы.
На первом этапе осуществлялся анализ структуры социальных представлений о жертве
домашнего насилия и диагностировались личностные особенности. В исследовании при-
нимали участие 350 женщин в возрасте от 18 до 53 лет (M=21). Однородность выборки по
полу обусловлена преобладанием женщин среди потерпевших от насильственных действий
членов семьи [6].

На втором этапе осуществлялся дискриминантный анализ методом пошагового вклю-
чения, но выборка была уменьшена до 98 человек и дифференцирована на 2 равные под-
группы (критерием отбора и дифференциации являлся первый ранг ассоциаций, вклю-
ченных в ядро социальных представлений о жертве домашнего насилия). Категории ядра
выбраны как наиболее устойчивая составляющая социальных представлений, связанная
с коллективной памятью социальной группы [5]. Использование первых по рангу ассоци-
аций основывается на законе К. Марба о прямой корреляции между частотой и рангом
ассоциативного отклика [4].

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления структуры социаль-
ных представлений респондентам было предложено написать не менее 5 ассоциаций на
стимул «жертва домашнего насилия». Всего было получено 1528 ассоциаций. Результаты
прототипического анализа представлены на Изображении 2, где первое число в скобках
- частота встречаемости ассоциации, второе - ее средний ранг. Приведем данные о двух
структурных компонентах ядра, выделенных с помощью контент-анализа: 1. «Эмоции
и состояния жертвы при переживании домашнего насилия» - ассоциации: страх, боль,
грусть, потерянность; 2. «Факторы виктимизации» - ассоциации: зависимость, созависи-
мость, слабость, уязвимость, скрытность, беззащитность.

В дискриминантном анализе в качестве группирующей использовалась переменная
«Категории социальных представлений», включающая оба описанных выше компонента.
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В состав дискриминативных переменных вошли показатели шкал «Авторитарное раболе-
пие», «Здоровая зависимость», «Сексуальное морализаторство». Анализируемый набор пе-
ременных обладает определенной дискриминативной способностью (Лямбда Уилкса=0,11;
F=2,290; p=0). Сопоставление действительных классификаций «известных объектов» и их
классификаций при помощи канонических функций показывает, что процент совпадений
по выборке составляет 68,4%. Принимая во внимание указанные выше показатели, можно
считать результаты дискриминантного анализа приемлемыми для подтверждения обсуж-
даемых различий в предикторах контента социальных представлений о жертве домашнего
насилия [3].

Коэффициенты канонической дискриминантной функции с учетом знака центроидов
в подгруппах позволяют установить вклад переменных в их разделение. Авторитарное ра-
болепие (-0,238) детерминирует принадлежность социальных представлений личности к
категории «Эмоции и состояния жертвы при переживании домашнего насилия»: чем ниже
выражена эмоциональная потребность в подчинении, тем в большей степени респонден-
ты способны к определению и пониманию эмоций и состояний жертвы, сопереживанию
ей. Здоровая зависимость (0,096) определяет принадлежность социальных представле-
ний личности к категории «Факторы виктимизации»: лица, устанавливающие адаптив-
ные эмоциональные отношения, могут определять отсутствие этой способности как фак-
тор виктимизации, приписывая ответственность за домашнее насилие жертве. «Сексуаль-
ное морализаторство» (0,307) детерминирует принадлежность социальных представлений
личности к категории «Факторы виктимизации»: повышенный интерес к чужой интим-
ной жизни может обусловливать поиск факторов виктимизации жертв в особенностях их
межличностных и сексуальных отношений с агрессором.

Выводы. Анализ структуры социальных представлений о жертве домашнего насилия
показывает, что ядро репрезентаций содержит компоненты «Эмоции и состояния жертвы
при переживании домашнего насилия» и «Факторы виктимизации», отражающие кон-
фликтность и амбивалентность смыслового содержания социальных представлений, тен-
денции сопереживать жертве или обвинять ее.

Выявлены различия в личностных предикторах, определяющих ядро социальных пред-
ставлений о жертве домашнего насилия. Отрицательная выраженность авторитарного ра-
болепия детерминирует принадлежность социальных представлений личности к катего-
рии «Эмоции и состояния жертвы при переживании домашнего насилия», положительная
выраженность здоровой зависимости и сексуального морализаторства - к категории «Фак-
торы виктимизации».

Полученные данные могут быть использованы для психопрофилактики домашнего на-
силия и психокоррекционной работы с его свидетелями, потенциальными агрессорами и
жертвами.
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Рис. Структура социальных представлений о жертве домашнего насилия у женщин

Рис. Лямбда Уилкса

Рис. Результаты классификации
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Рис. Функции в центроидах групп

Рис. Коэффициенты канонической дискриминантной функции

Рис. Дискриминантная модель для прогноза контента ядра социальных представлений о
жертве домашнего насилия у женщин
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