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Аннотация. Виктимология как особое научное направление развивается на стыке 
наук: криминологии, социологии, философии, педагогики и психологии. Это создает 
серьезные методологические проблемы при проведении того или иного исследова
ния. Оперируя понятием «виктимность», криминолог имеет в виду уязвимость к пре
ступлению, социолог -  социальный статус, педагог -  последствия насилия в образо
вательной системе, а психолог -  особое сочетание личностных характеристик. Автор 
ставит своей целью концептуализировать понятие «виктимность» в рамках методо
логии социально-психологической виктимологии личности, авторского направления, 
разработанного Е. В. Руденским. Осуществляется семантический анализ понятий 
«жертва» и «виктим», обосновывается феномен виктимности как социально-психоло
гическая уязвимость личности к критическим ситуациям жизнедеятельности. Труд
ная жизненная ситуация, ситуация риска становится своеобразным катализатором 
виктимности личности. В статье раскрывается сущность виктимности как следствия 
интерактивного виктимогенеза и патологии межличностных отношений. Автор пре
зентует феноменологию виктимности по форме и типу существования. В заключение 
автор подводит итоги проведенного теоретико-методологического анализа феномена 
виктимности и приходит к выводу, что виктимность в тезаурусе социально-психоло
гической виктимологии -  это многогранное и сложное социально-психологическое 
явление, которое обладает особой спецификой и деструктивной динамикой.
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Abstract. Victimology as a special scientific direction is developing at the junction 
of sciences: criminology, sociology, philosophy, pedagogy and psychology. This creates 
serious methodological problems when conducting a particular study. Using the concept of 
“victimhood”, a criminologist means vulnerability to crime, a sociologist -  social status, a 
teacher -  the consequences of violence in the educational system, and a psychologist means 
a special combination of personal characteristics. The author aims to conceptualize the 
concept of “victimhood” within the framework of the methodology of socio-psychological 
victimology, the author’s direction developed by E. V. Rudensky. A semantic analysis of 
the concepts of “victim” and “victim” is carried out, the phenomenon of victimhood as a 
socio-psychological vulnerability of an individual to critical life situations is substantiated. 
A difficult life situation, a risk situation becomes a kind of catalyst for the victimhood 
of an individual. The article reveals the essence of victimhood as a consequence of 
interactive victimogenesis and pathology of interpersonal relationships. The author 
presents the phenomenology of victimization by form and type of existence. In the end, 
the author summarizes the theoretical and methodological analysis of the phenomenon 
of victimization. Victimization in the thesaurus of socio-psychological victimology is a 
multifaceted and complex socio-psychological phenomenon that has its own specificity and 
destructive dynamics.
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Актуальность. В последние годы значительно возрос интерес к виктимоло- 
гии как науке. Виктимология как учение о жертве активно наращивает систему 
научного знания и прирастает новыми исследованиями. Так из классического 
криминологического подхода, заложенного в середине 40-х гг. XX в. Г. Гентигом 
и Б. Мендельсом [12], современная виктимология разделилась на специфические 
теоретико-методологические направления и отрасли.

Выделение отраслей виктимологии связано со сферой проявления виктимности. 
Так, И. Малкина-Пых [9] говорит о том, что современный предмет виктимологии 
всеобъемлющ, и обозначает следующие направления исследований: криминальную 
виктимологию, травмальную виктимологию, виктимологию быта и досуга, психи
атрическую виктимологию, виктимологию катастроф, экологических и стихийных 
бедствий, виктимологию технической безопасности как нарушение правил без
опасности труда, виктимологию насилия, виктимологию воинских преступлений, 
виктимологию вовлеченных в деструктивные культы, виктимологию аддиктивного 
поведения. При этом автор подчеркивает, что виктимология является социально-
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психологической наукой, которая изучает различные категории людей, ставших 
жертвами неблагоприятных условий социализации [9].

А. В. Мудрик [11] в своей монографии представляет обзор следующих направ
лений виктимологической науки: позитивистская виктимология, радикальная вик- 
тимология, феминистская виктимология, критическая виктимология, общая вик- 
тимология, генетическая виктимология, этническая виктимология, криминальная 
виктимология, политическая виктимология, психологическая виктимология и со
циально-педагогическая виктимология.

Приведенные типологии иллюстрируют ряд научных явлений.
Во-первых, современная виктимология является активно развивающимся науч

ным направлением, которое охватывает разные сферы жизнедеятельности челове
ка, а не только сферу преступных действий.

Во-вторых, виктимология, активно наращивая научную базу, разделяется на раз
ные отрасли, каждая из которых вкладывает свой специфический смысл в сущность 
и генезис феномена «виктимность», разрабатывает свой специфический тезаурус 
и методы диагностики. Это создает основания для путаницы при проведении науч
ных исследований в области виктимологии и делает актуальным концептуализацию 
ключевых понятий в рамках той или иной научной школы.

Результаты. Наша работа направлена на концептуализацию понятия «виктим
ность» в рамках перспективного и активно развивающегося научного направления -  
социально-психологической виктимологии личности, авторского направления, раз
работанного Е. В. Руденским [21; 22]. Концептуализация понятия «виктимность» 
позволит четко обозначить границы данного феномена, а также увидеть состоятель
ность того или иного диагностического инструментария, который сегодня суще
ствует в виктимологическом знании.

Социально-психологическая виктимология личности -  это область знания, сфор
мированная на стыке нескольких наук: социальной психологии развития, социаль
ной психологии личности, клинической социологии и клинической психологии. 
Подобный интегративный подход позволяет сфокусировать внимание не только 
на дефекте социализации личности, но и на процессах инкультурации, адаптации, 
ментализации, идентификации. Эти пять социально-психологических процессов, 
интегрируясь, образуют социально-психологический комплекс развития личности -  
культурный социогенез [21].

Объектом социально-психологической виктимологии личности выступает фено
мен виктимности, который трактуется как социально-психологическая уязвимость 
личности к критическим ситуациям социального функционирования. Предметом 
является процесс виктимизации -  социально-психологический механизм культиви
рования виктимности виктимайзером, в роли которого могут выступать родители, 
педагоги и другие люди [16; 21].

В российской традиции мы переводим англоязычный термин «виктимность» как 
предрасположенность быть жертвой, а значит, ставим знак равенства между сло
вами виктим и жертва, что вновь создает неоднозначность в трактовке данных 
явлений.

В семантическом пространстве русского языка слово жертва обладает разными 
коннотациями [10].

Первое значение -  жертва как добыча хищника, агрессора. В этом контексте 
жертва -  объект охоты, который будет поглощен в финале, и в этом воплотится сущ-
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ность пищевой цепочки. «Один организм пожирает другой, полностью уничтожая 
его биологическую сущность. Разные живые существа становятся жесточайшими 
конкурентами в борьбе за выживание...» [23, с. 23]. Таким образом, жертва обеспе
чивает жизнь хищника, что отражает естественный ход событий.

Второе значение -  жертва как объект, приносимый в дар высшим силам (богам, 
высшему разуму и т. д.). Такая жертва конструктивна по своей сути, так как ориен
тирована на приращение общего или личного блага. «По мнению людей, доброволь
но обретших смерть, их ожидает блаженная ж и зн ь . Человек лишает себя жизни не 
потому, что сам хотел этого, а в силу того, что он должен был так сделать. Если он 
уклонится от исполнения этого долга, то его ожидает бесчестье и чаще религиозная 
кара» [7, с. 161-162].

Третье значение -  пострадавший от чего-либо или кого-либо. И здесь сущность 
понятия вращается вокруг феноменов страдания, боли и травмы. Именно в данном 
значение концепт «жертва» активно развивается в современной психологии. Так, 
специалисты говорят о «нарциссической жертве» [3; 6], о «жертве абьюзивных от
ношений» [3; 5], «поливиктимизации» [1] и др.

Неоднозначность трактовок феномена «жертва» приводит к тому, что в научной 
практике появляются работы, которые рассматривают данное явление с положи
тельной стороны. Так, ролевая позиция жертвы обладает определенным положи
тельным потенциалом для личности, позволяет ей достигнуть собственных целей. 
М. А. Одинцова подчеркивает, что «установка на поведение жертвы в результате пе
реживания трудных жизненных ситуаций включает в себя рентную ориентацию. 
Такая установка позволяет получить материальную, моральную и духовную выгоду 
достаточно длительный период времени, а зачастую, при грамотном подходе (ис
кусно выстроенной манипуляции) -  и всю жизнь» [14, с. 19].

В драматическом треугольнике С. Карпмана [8] битвы идут за вожделенный ста
тус Жертвы, так как она получает максимальное число выигрышей в процессе тран
закций. «Преследователь, Спасатель и Жертва. это лишь роли, которые играют 
люди более или менее осознанно, когда вовлечены в психологические игры. У лю
дей, играющих эти роли очень часто, а вероятнее всего всегда, есть хорошие наме
рения, и это плюс» [8, с. 103].

В рамках социально-психологической виктимологии личности статус чело- 
века-жертвы не предполагает положительных моментов. Виктим «.утрачивает 
вследствие патологии межличностных отношений свою автономию и становится 
объектом социально-психологического насилия, социально-психологической ма
нипуляции социально-психологической эксплуатации» [21, с. 9]. Виктим лишается 
способности к самодетерминации, способности выбирать и делать выборы, быть 
автономным и независимым от внешних стимулов.

При интерпретации понятия «виктим» социально-психологическая виктимо- 
логия личности делает акцент на социально-психологической уязвимости и функ
циональной невозможности, а в качестве антипода данному состоянию выделяет 
субъекта как компетентно социально-функционирующую личность. Возникает 
своеобразный континуум, где в позитивном полюсе находится личность-субъект, 
а в отрицательном -  личность-виктим [17]. Важно подчеркнуть, что личность не 
становится виктимом одномоментно. Поэтому внутри континуума можно выделить 
разнообразные виды и формы существования виктимности.

Вернемся к феномену уязвимости. Формально каждый человек обладает уязви
мостями в той или иной сфере. Например, женщина физически слабее мужчины,
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а значит, более уязвима в ситуациях семейного насилия. Но не каждая женщина 
станет жертвой, как важно понимать, что и среди мужчин есть жертвы семейного 
насилия [24].

Понятие «уязвимость» часто употребляется как синоним беспомощности, одна
ко это в корне не верно, так как это разные состояния личности. Буквально уязви
мость -  это возможность получения повреждений под влиянием внешних факторов 
или средств [4].

В понятии «уязвимость» существуют два важных элемента, которые и формиру
ют суть данного явления. Во-первых, это вероятностное, потенциальное свойство. 
Уязвимость связана с наличием слабых мест, дефицитов, которые могут проявить
ся, а могут остаться в латентном состоянии. Во-вторых, уязвимость актуализирует
ся под влиянием внешних факторов, которые весьма специфичны. Для одной лич
ности ситуация будет выступать как рискогенная, а для другой та же самая ситуация 
может восприниматься как вполне текущая и беспроблемная.

Таким образом, наличие уязвимости -  это не гарант приобретения статуса жерт
вы. Ключевой момент -  это то, осознает ли личность свое состояние, как на него 
реагирует в той или иной жизненной ситуации. В глобальном смысле весь процесс 
развития личности -  это преодоление собственной уязвимости. Например, младе
нец находится в состоянии максимальной уязвимости и зависимости от других лю
дей. Задача взрослого -  сопровождать процесс становления личности ребенка и по
могать ему формировать собственную автономность.

«Дети и без того постоянно чувствуют свою зависимость и нуждаемость. Гораздо 
больше им от взрослых нужны одобрение и поддержка, чтобы они могли делать что- 
то самостоятельно, смотреть на мир своими глазами и доверять собственным чув
ствам. Взрослые должны показать детям путь, пройдя по которому они смогут стать 
более самостоятельными и ответственными за самих себя» [23, с. 46]. В процессе 
развития происходит аккумулирование опыта субъектности, наращивается систе
ма компетентностей и минимизируется уязвимость. Большую роль в этом процессе 
играет личность агента социализации и его социальное качество, а также те меж
личностные отношения, которые он выстраивает с развивающейся личностью [17].

Если сам агент социализации обладает уязвимостями, то он использует про
странство межличностных отношений для их компенсации с помощью депри
вационных и дисфункциональных механизмов воздействия. Возникает феномен 
патологии межличностных отношений, а нормативный процесс интерактивного со
циогенеза трансформируется в интерактивный виктимогенез личности. Это приво
дит к накоплению ситуаций риска и их актуализации в процессе жизнедеятельности 
личности.

Таким образом, личность в процессе жизнедеятельности получает возможность 
как накопить новые уязвимости, так и их нивелировать. Возникают ситуации ри
ска, объем которых зависит от качества выстроенных межличностных отношений. 
Конструктивные отношения позволяют личности преодолеть риск и уязвимость, 
происходит накопление позитивного опыта, который аккумулируется в феномен 
компетентности. Патология межличностных отношение закрепляет уязвимость, не 
позволяет развить систему компетентности, происходит актуализация виктимности 
личности.

Социально-психологическая уязвимость личности понимается Е. В. Руденским [21] 
как виктимогенное следствие дефицита социально-функциональных и психотехни
ческих компетентностей.
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Социально-функциональные компетентности -  это готовность личности к ком
петентному действию, четкое понимание своей роли и того, что нужно делать и как 
это сделать. Содержание социально-функциональной компетентности определяет
ся спецификой той социальной роли, которую исполняет личность.

Психотехническая компетентность -  способность выполнять действия само
регуляции психическими процессами, психическими механизмами и эмоциональ
ным, активационным, мотивационным состоянием; это умение в независимости от 
ситуации действовать адаптивно и компетентно [21].

Компоненты психотехнической компетенции личности представлены следую
щими схемами:

-  когнитивно-регулирующие схемы -  ментальная матрица, категории и критерии, 
которыми личность описывает мир в целом и отдельную социальную ситуацию (что 
такое хорошо, а что такое плохо);

-  эмоционально-регулирующие схемы -  это те эмоции и чувства, которые про
являет личность;

-  действенно-регулирующие схемы -  это система действий и поступков, которые 
применяет личность в отношении других субъектов, то, как демонстрирует свою 
власть и как ее поддерживает;

-  мотивационно-регулирующие схемы -  какими мотивами руководствуется лич
ность в своих взаимоотношениях с другими (компенсирует ли проблемы в межлич
ностных отношениях);

-  культурно-регулирующие схемы -  табу и разрешения, которыми руководствует
ся личность в процессе социального функционирования;

-  социально-регулирующие схемы -  это нормы и правила, которые постулирует 
социум через медиа и интериоризированные личностью;

-  регулирующие схемы идентификации -  это внутренняя система норм, что зна
чит быть хорошим человеком, часто строится по родительским сценариям или кон
трсценариям [16].

Дефицит социально-функциональных и психотехнических компетентностей не 
бывает тотальным. Личность может обладать, например, только дефицитом куль
турно-регулирующих схем или только дефицитом регулирующих схем идентифика
ции. Именно своеобразное сочетание дефицитов порождает разнообразные формы 
и типы виктимности.

В рамках социально-психологической виктимологии личности выделяют две 
формы существования виктимности: эвентуальную и децидивную [25].

Эвентуальная виктимность, или виктимность в потенциале, представляет собой 
латентное существование уязвимости. В данном состоянии личность производит 
впечатление внешне благополучной, ее социально-психологическая уязвимость мо
жет быть выявлена только с помощью виктимодиагностики.

В случае эвентуальной виктимности личность уже обладает парциальными де
фицитами компетентностей, это приводит к формированию тревожного синдрома. 
Процесс социального функционирования сопровождается повышенным напряже
нием, что усложняет адаптацию на всех ее уровнях. Но в обычных, рутинных ситу
ациях личность не демонстрирует наличие дефицитов или деформаций.

Эвентуальная виктимность характеризуется следующими чертами:
• неспособность выработать стиль собственной жизни, который бы соответство

вал индивидуальности личности;
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• страх ответственности, отказ он нее;
• дефицит социально-функциональных и психотехнических компетентностей;
• неспособность к самомобилизации в проблемных ситуациях социального 

функционирования;
• завышенные требования к окружающим при одновременном некритичном от

ношении к себе (если самокритика не выбрана как стратегия самоутверждения);
• неспособность осознавать жизненные компромиссы в отношениях с людьми 

для реализации своих притязаний.
Эвентуальная виктимность генетически является деструктивным следствием он

тогенетической виктимизации и фактором риска трансформации личности в опре
деленных ситуациях в децидивного виктима (манифест виктимности) [18].

Децидивная виктимность -  это виктимность, реализуемая в действии, в каждом 
акте социального и психического функционирования личности. В отличие от эвен
туального состояния, децидивная виктимность не оставляет сомнений в том, что 
личность относится к категории «проблемных», в ее поведенческой картине уже 
прочно закрепляются девиантные формы реагирования как способ патоадаптации 
в критических ситуациях социального функционирования [19].

Таким образом, эвентуальная виктимность -  это деструктивное следствие он
тогенетической виктимизации личности, обусловленное наличием дефицитов со
циально-функциональных и психотехнических компетентностей. Децидивная 
виктимность -  это виктимность актуализированная, очевидная для окружающих 
и требующая вмешательства психолога-виктимолога.

Если эвентуальная и децидивная виктимность представляет собой своеобразные 
формы существования виктимности, то в рамках социально-психологической вик- 
тимологии личности выделяют разные вариации виктимности, связанные с особен
ностями проявления социально-психологической уязвимости.

Феноменология виктимности представлена следующими типами:
• психологическая виктимность, связанная с психологической дезадаптацией 

личности;
• социализированная виктимность, которая проявляется в низком уровне адапта

ционных способностей личности;
• субъектная виктимность как социально-функциональная уязвимость личности, 

обусловленная ее деятельностью;
• эмоциональная виктимность, при которой тревожность становится основным 

функционально-личностным состоянием, способствующим дефицитарности меж
личностных отношений;

• функциональная виктимность -  агрессивность функционирования личности 
как компенсация своей дефицитарности в различных социальных ролях;

• личная виктимность как уязвимость психологической структуры и психологи
ческой организации личности как субъекта деятельности.

Социально-психологическая виктимология личности особое внимание фокуси
рует на феномене субъектной виктимности личности. Ведущим фактором форми
рования субъектной виктимности рассматривается межличностная патология се
мейных отношений, а в качестве инструмента культивирования данного состояния 
выделяется семейный стиль воспитания [21].

Таким образом, субъектная виктимность -  это результат нарушения культурного 
социогенеза, который блокирует нормативное психосоциальное развитие личности 
и актуализирует деструктивный алгоритм «дефицит -  дефект -  деформация».
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Исследование субъектной виктимности в рамках методологии социально-психо
логической виктимологии личности осуществляется за счет разработки специаль
ных алгоритмов и схем интерпретации психодиагностических методик [15; 20; 22]. 
Существующие инструменты для диагностики виктимности, например опросник 
«Тип ролевой виктимности» Н. И. Одинцовой, Н. П. Радчиковой [13] или методика 
исследования склонности к виктимному поведению О. О. Андронниковой [2], об
ладают высокой практической ценностью, но рассматривают виктимность с иного 
научного ракурса. Поэтому при изучении виктимности и подборе диагностиче
ского инструментария очень важно четко понимать теоретико-методологические 
и концептуальные основы, на которые опирается исследователь, только в этом 
случае можно быть уверенным, что будет получена качественная и достоверная 
информация.

Выводы. Социально-психологическая виктимология личности, авторское на
правление, разработанное профессором Е. В. Руденским, рассматривает виктим- 
ность как продукт патологии межличностных отношений. Деструктивные отноше
ния между виктимайзером и развивающейся личностью приводят к накоплению 
уязвимостей и блокируют нормативные процессы культурного социогенеза: социа
лизации, инкультурации, адаптации, ментализации, идентификации.

Феномен виктимности обусловлен социально-психологической уязвимостью 
личности, которая формирует функциональную невозможность разрешать актуаль
ные проблемы жизнедеятельности и социального функционирования. Отправной 
точкой для диагностики онтологического статуса личности является исследование 
социально-функциональных и психотехнических компетентностей.

Феноменология виктимности многогранна и представлена двумя формами и ше
стью типами, каждый из которых создает уникальную ситуацию невозможности 
для личности, а значит, снова и снова актуализируется личностное бессилие и акти
визируются процессы интерактивного виктимогенеза.
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