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Прежде чем говорить о психологических аспектах девиктимизации, 
нужно прояснить предмет обсуждения. Существует виктимность как 
системное и динамическое свойство личности, определенная пред-
расположенность становиться жертвой. Закрепленные поведенче-
ские паттерны повышают риск виктимизации как процесса — здесь 
сходятся виктимная предрасположенность и сторонние неблагопри-
ятные факторы. Рассматривая проблемы виктимизации и девикти-
мизации, отметим, что в настоящее время достаточно большое вни-
мание уделяется вопросам выявления факторов, способствующих 
превращению человека в жертву.
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Before talking about the psychological aspects of deviation, it is neces-
sary to clarify the subject of discussion. There is victimism as a systemic 
and dynamic property of a person, a certain predisposition to become 
a victim. Fixed behavioral patterns increase the risk of victimization as 
a process — here the victim predisposition and external adverse factors 
converge. Considering the issues of victimization and deviation, we note 
that today a great deal of attention is paid to the identification of factors 
contributing to the transformation of a person into a victim.
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Введение

Разработка проблем виктимности ак-
тивно представлена как в отечест-

венной, так и зарубежной психологии. 
Существует несколько подходов к рас-
смотрению виктимности. Большинство 
из них рассматривают виктимность как 
системное свойство личности, связанное 
с предрасположенностью становиться 
жертвой (О. О. Андроникова, Т. В. Вар-
чук, Д.  В.  Ривман, В. Я. Рыбальская, 
A. B. Туляков, Л. В. Франк) [2] (Varchuk, 
2009). Активно представлена позиция, 
рассматривающая виктимность как след-
ствие социального воздействия или де-
фицитарности механизма социогенеза 
(Г. М. Андреева, A. B. Мудрик, Е. В. Ру-
денский, А. Б. Серых). Достаточно много 
внимания уделено выявлению факторов 
виктимизации личности и специфике 
социального взаимодействия личности 
виктимного типа. Тем не менее вопро-
сы девиктимизации крайне мало разра-
ботаны в отечественной психологии и в 
основном раскрываются в психолого-пе-
дагогической литературе через создание 
безопасной (образовательной и не толь-
ко) среды, структура который позволит 
личности не виктимизироваться.

Однако человек не зависит полностью 
от среды, и одной безопасной среды будет 
явно недостаточно. Ведь девиктимизация 
представляется как трансформация лич-
ности из потенциальной, реальной или 
воображаемой жертвы в сознательного 

и ответственного субъекта своей жизни 
[12] (Fominyh, 2012). Это психологический 
подход, можно сказать, даже гуманисти-
ческий, а не социологический. Вполне 
понятно, что описанием девиктимизиру-
ющих воздействий занимались вначале 
социологи и социальные психологи, од-
нако назрел вопрос: а не пора ли субъек-
ту брать ответственность за свою жизнь и 
личностное развитие на себя?

Строим счастье сами

Рассмотрим несколько конкретных 
примеров, на которых будет легче по-

нять психологические аспекты девикти-
мизации, обратные виктимизационным 
процессам. Так, общепринято мнение, 
что дети-сироты, выходя из детских до-
мов, становятся жертвами «черных риэл-
торов», теряют квартиры, подаренные го-
сударством или оставшиеся от родствен-
ников. Казалось бы, вот она, ситуация, 
понятно, кто преступник, а кто жертва. 
Но ведь не все дети, выходя из детского 
дома, топят свои проблемы в алкоголе 
или общаются с подозрительными лич-
ностями. У тех, кто это делает, ярко вы-
ражена самостигматизация как жертвы, 
дезадаптация и неумение активизиро-
вать личностные ресурсы [5] (Liga, 2006). 
Такие дети выходят в мир, опираясь на 
две крайности: либо им все должны и 
тогда неумение приспособиться к реаль-
ной жизни ведет к химическим зависи-
мостям, либо же они активно ищут того, 
кто им поможет, четко обозначая себя 
как жертву, бывает, что и неосознанно, 
а чаще всего — вполне сознательно. По-
зиции и та, и другая схожи: я потерял са-
мое дорогое и мне это никто не сможет 
компенсировать, и сам я не смогу взять 
ответственность на себя за построение 
новой счастливой жизни. Девиктимиза-
ция здесь должна быть комплексной: и 
обучение социально-полезным навыкам 
(этим все чаще занимаются в детских до-
мах нового типа), и организация деятель-

«Не пора ли субъекту брать 
ответственность за свою жизнь и 
личностное развитие на себя?»

May be it is time for the subject to 
start being responsible for his life 
and personal development? 
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ности, отвлекающей от виктимного пове-
дения, и терапия творческим самовыра-
жением как предпосылка к личностному 
росту. Здесь одновременно две задачи: 
построение безопасной среды и стержня 
личности. И если с задачей по построе-
нию среды государство хотя бы мини-
мально может справиться, защищая и на 
правовом, и на социальном уровне, то 
психологическая поддержка детей-сирот 
после 18 лет только начинает набирать 
обороты в России. Чаще всего такие дети 
остаются без поддержки, что снижает 
степень девиктимизации.

Если брать домашних детей, то здесь 
другая крайность: часто гиперопека фор-
мирует у детей вследствие дезадаптации 
комплекс жертвы. В народе это называ-
ется «спуститься с небес на землю». Та-
кие дети очень тяжело переживают свою 
несостоятельность в жизненных ситуа-
циях, так как многое за них делают дома, 
перехваливают и защищают от трудно-
стей. Здесь необходима психологическая 
компенсация: восстановить чувство вну-
тренней стабильности и самопринятия [3] 
(Vasileva, Filatov, 2001). Нелишне заняться 
поиском «внутреннего адвоката», так как 
любящие родственники на эту роль не го-
дятся, а зачастую превращаются в обви-
нителей. Даже если детство таких детей 
было, чаще всего, безоблачным, подрост-
ковый возраст актуализирует виктимиза-
цию, особенно в неполных семьях.

Мамы, воспитывающие детей одни, 
особенно мальчиков, склонны к чрез-
мерной тревожности, эмоциональной 
неустойчивости, колебаться при выборе 
стиля поведения — от директивного до 
попустительского. То есть непоследова-
тельность поведения родителей стано-
вится «спусковым крючком» виктими-
зации. Особенно «опасны» в этом отно-
шении отцы (хотя исследований таких 
проводилось не очень много, но все-таки 
связь выявлена) [4].

Если гиперопека вызвана объектив-
ными причинами, например, ограни-

ченными возможностями здоровья, то 
ситуация усложняется: к компенсации 
необходимо добавить реабилитацию. 
Не  так-то просто привести возможности 
к потребностям и ценностям человека с 
ОВЗ, а если еще и ограничение здоровья 
произошло не так давно, то можно гово-
рить о постстрессовом травматическом 
расстройстве, преодолеть которое можно 
только совместно с психологом. Фактор 
семьи здесь огромен: он не столько соци-
альный, сколько психологический — за-
частую самые близкие люди не способ-
ны проводить полноценную реабилита-
цию, так как не выходят из треугольника 
Карпмана. [12]

Это психологическое понятие как 
нельзя лучше отражает ключевые состоя-
ния виктимного человека — страдание и 
беспомощность, где всегда виноваты дру-
гие (то спасатель, то агрессор), но никог-
да сама жертва иначе она жертвой быть 
перестает. Многие психологи сравнива-
ют состояние жертвы с состоянием бес-
помощного Ребенка, и девиктимизация 
здесь заключается в осознанном выходе 
из детской роли. Самоконтроль — здесь 
главный помощник, отследить свои чув-
ства, принять и переработать их может 
не всякий человек. Тогда желательно 

Здоровая личность невиктимного 
плана не требует «спасти» ее, 
заполнить душевную пустоту, 
создать идеальные условия 
существования.

The healthy personality of the 
non-victim type does not ask for 
«saving» it, filling the emotional 
emptiness, creating the ideal 
conditions for existence
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обратиться к психологу как специали-
сту по чувствам, он поможет их понять, 
услышать свои потребности.

Выйти из треугольника

Все участники треугольника Карпмана 
игнорируют реальность, что позво-

ляет им перемещаться из одной роли в 
другую. Выход — принять себя как лич-
ность, определить границы свои и дру-
гих людей и обдуманно реализовать и 
ставить цели [7] (Kozlov). На это нужна 
длительная психотерапия, однако она 
оправдывает свои средства — человек из 
позиции Ребенка перемещается в пози-
цию Взрослого, а не из позиции Жертвы 
в позицию Спасателя или Преследова-
теля. Вот почему, если говорить о таких 
серьезных психологических травмах, как 
физическое насилие, месть — не лучший 
выход из ситуации. Ведь за границы тре-
угольника Карпмана такие мстители не 
выходят, и реальная жертва физическо-
го или психологического насилия может 
снова откатиться до состояния Жертвы, 
что спровоцирует следующую типичную 
ситуацию, и так до бесконечности. Здесь 
задача специалиста и самой Жертвы — 
показать несостоятельность любой из 
трех позиций треугольника и вывести 

человека в позицию Взрослого, где он бу-
дет в состоянии осознать свое поведение 
и принять меры по его предотвращению. 
По сути, как только человек берет ответ-
ственность на себя за свою жизнь, ему не 
нужны другие люди как «опоры», и треу-
гольник Карпмана он покидает.

В психологической литературе выде-
ляют пять моделей реализации виктим-
ного потенциала. Соответственно, реко-
мендации для выхода из каждой модели 
будут различаться. Модель активного и 
пассивного типа предполагает отсутст-
вие социальной адаптации, тогда как для 
модели некритичного типа опаснее всего 
отсутствие самоконтроля.

Преодолевать «пассивную жизненную 
реализацию» едва ли не труднее, чем аг-
рессивную, так как такая позиция может 
приводить к самоповреждающему жер-
твенному поведению. По сути, мы имеем 
дело с виктимизацией по типу соматиза-
ции, то есть, такой человек начнет болеть, 
причинять себе видимый вред, но едва ли 
попадет в криминогенную обстановку. 
Здесь девиктимизация должна быть на-
правлена на снятие аутоагрессии, возмож-
но, на частичный перевод ее во внешнюю 
агрессию и на формирование здравого от-
ношения к себе [13] (Shapoval, 2005).

Довольно распространены случаи, 
когда психотерапия помогала избавить-
ся от давних психосоматических забо-
леваний. Девиктимизация должна быть 
направлена еще и на устранение так на-
зываемой вторичной выгоды  — ведь 
человек с таким типом виктимного по-
ведения достаточно адаптивен, избегает 
заведомо опасных ситуаций (хотя это не 
делает его жизнь счастливее и полнее).

Психологи отмечают конкретные ка-
чества, приводящие к снижению виктим-
ности. Это склонность к лидерству, рабо-
тоспособность, эмоциональная зрелость, 
реалистичность взглядов и интересов, 
расчетливость, критичность, спокойст-
вие в отношении восприятия нового [6] 
(Matusevich, Kubyshko, 2014). Если го-

В российском обществе 
процветает культ жертвенности 
как проявления любви, что 
влечет за собой созависимое 
поведение.

In Russian society, the cult 
of sacrifice flourishes as a 
manifestation of love, which entails 
codependency
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ворить о подростках, то, конечно, в них 
стоит воспитывать, прежде всего, ответ-
ственность и зрелость (хотя зрелость не 
помешает никому, дело тут не в паспорт-
ном возрасте). Просто считается, что чем 
младше человек, тем легче изменить его 
взгляды [10] (Nikiforov, 2006).

С возрастом повышается ригидность 
личности, ролевая модель жертвы на-
мертво прицепляется к человеку. У него 
нет подкрепления в виде позитивного 
жизненного опыта, зато есть негативный 
опыт, субъективно воспринимающийся 
как единственно верный. К этому добав-
ляется психологическая некомпетент-
ность, неспособность услышать собст-
венные потребности и эмоции, пробле-
мы в межличностных отношениях (как 
правило, с формированием длительной 
привязанности).

Вывод

Здоровая личность невиктимного пла-
на не требует от других невозмож-

ного, а именно «спасти» ее, заполнить 
душевную пустоту, создать идеальные 
условия существования. Всем этим зани-
маются личности, для которых виктим-
ное поведение по-прежнему привычно 
и приятно. Кроме того, нельзя не упомя-
нуть, что в российском обществе процве-
тает культ жертвенности как проявления 
любви, что влечет за собой созависимое 
поведение и повышение уровня агрессии 
и депрессии в обществе. Девиктимиза-
ция — длительный социально-психоло-
гический процесс и должен охватывать 
все ныне живущие поколения.
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