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Социально-психологическая виктимо-
логия личности – инновационное научное 
направление, разработанное Е. В. Руден-
ским, – получило высокое научное призна-
ние как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны практиков. Е. В. Руденский 
большое внимание в своих работах уделяет 
феномену «дефект социализации лично-
сти», однако данные работы в основной сво-
ей массе сфокусированы на проблеме инте-
рактивной системы образования. При этом 
интерактивная система семьи и проблемы 
социализации личности в ней описываются 
косвенно [7; 8; 10; 11; 13]. 

Данная статья посвящена анализу мор-

фологии коммуникативной ситуации вик-
тимогенеза личности – феномену, который 
дает ключ к пониманию пути девиктимиза-
ции личности ребенка, социально-психоло-
гической интервенции виктимогенных меха-
низмов социализации.

Коммуникативная ситуация виктимогенеза 
личности, согласно социализационно-компе-
тентностному подходу, на котором базирует-
ся социально-психологическая виктимология 
личности, это коммуникативная ситуация де-
структивной социализации личности.

Стоит сразу оговориться, что понятие 
«коммуникативная ситуация социализации» 
не является синонимом для более распро-
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страненного понятия «социальной ситуа-
ции развития». Феномен социальная ситуа-
ция развития впервые был введен в научный 
тезаурус отечественной психологии Л.С. Вы-
готским для описания уникальной системы 
отношений и взаимоотношений между раз-
вивающейся личностью ребенка и его со-
циальным окружением, которые формируют 
основы его культурного развития. Под куль-
турным развитием Л. С. Выготский понимал 
социализацию личности [3]. 

Социальная ситуация развития раскрыва-
ет взаимосвязь личности ребенка и социума, 
его место в определенной системе социокуль-
турных координат. Социальная ситуация раз-
вития является более глобальным понятием 
по отношению к феномену коммуникатив-
ной ситуации социализации. Словосочетание 
«коммуникативная ситуация» более распро-
странено в социолингвистике, нежели в клас-
сической психологии. В рамках социолинг-
вистических концептов коммуникативная 
ситуация трактуется как модель контакта, 
в которой участники совершают определен-
ные коммуникативные акты в соответствии  
с собственными ролями [2]. 

Ситуация социализации – это специфиче-
ские условия, определяющие характер отно-
шений и взаимоотношений между агентом 
социализации и социализирующейся лич-
ностью, обеспечивающих динамику измене-
ний последней.

Теоретический синтез двух концептов – 
«коммуникативная ситуация» и «ситуация 
социализации» – позволяет нам выйти на по-
нимание коммуникативной ситуации социа-
лизации личности. В рамках нашей работы 
мы будем понимать под коммуникативной 
ситуацией социализации специфическое 
психологическое пространство, возникаю-
щее в процессе непосредственного общения 
между агентом социализации и социализи-
рующейся личностью для реализации акту-
альных целей социализации.

 Иными словами, коммуникативная ситуа-
ция социализации – это специфические ком-
муникативные обстоятельства, которые воз-
никают в процессе взаимодействия между 
родителем (который исполняет роль агента 
социализации) и ребенком, и запускают ме-
ханизм социальной генетики личности (со-
циальное обучение и социальное научение).

  Таким образом, социальная ситуация 

развития – это глобальный социально-пси-
хологический феномен, который представ-
ляет характер общения ребенка с различны-
ми социальными субъектами как базовый 
механизм социализации личности. 

Коммуникативная ситуация социализа-
ции – более частное понятие (камерное), 
которое позволяет описать те коммуника-
тивно-интерактивные обстоятельства, в ко-
торых реализуется социализационный про-
цесс с конкретным агентом социализации. 

Коммуникативная ситуация социализа-
ции как психологическая категория подроб-
но описана в работах Е. В. Руденского, в ко-
торых данный феномен описывается сквозь 
призму факторного анализа [9]. Факторный 
анализ позволяет рассмотреть генетические 
источники того или иного психосоциального 
явления, но структура описывается только 
косвенно. И это естественно, ведь используя 
психосоциологию как теоретическое осно-
вание методологии социально-психологи-
ческой виктимологии личности, Е.В. Руден-
ский решает методологические проблемы. 

Понимание морфологии коммуника-
тивной ситуации социализации является 
отправной точной для диагностики инте-
рактивного дефекта социализации лично-
сти и выбора направления социальной тера-
пии виктимной личности ребенка.

Следуя логике социолингвистики, мы вы-
деляем в коммуникативной ситуации социа-
лизации, следующие базовые элементы:

1) социализирующаяся личность ребенка;
2) родитель как агент социализации;
3) межличностные отношения, возникаю-

щие между ребенком и родителем как аген-
том социализации;

4) цель социализирующего общения;
5) средства социализирующего общения;
6) способ социализирующего общения.
Первый элемент – социализирующаяся 

личность ребенка, которая выступает в рам-
ках коммуникативной ситуации социализа-
ции в качестве социального субъекта. Соци-
альная субъектность ребенка специфична, 
так как в отличие от взрослого, ребенку 
сложно претендовать на статус «автономно-
го и ответственного» (данные характеристи-
ки являются ключевыми при описании со-
циальной субъектности личности). Однако 
социализирующаяся личность ребенка на 
каждом возрастном этапе обладает собствен-
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ным уникальным видом онтологической со-
циальной субъектности.  

Онтологическая социальная субъект-
ность – это способность и готовность раз-
вивающейся личности к полноценному со-
циальному функционированию, согласно 
возрастным нормам социализированности, 
на конкретном этапе онтогенеза.

Онтологическая субъектность – явление 
транзитивное, так как в процессе онтогене-
за личность аккумулирует и обогащает соб-
ственный опыт субъектности, что в будущем 
позволит ей самой выступить в качестве 
компетентного агента социализации.

В случае дефекта социализации личность 
ребенка может не получить соответствую-
щий опыт субъектности на том или ином 
возрастном этапе, это приведет к наруше-
нию логики ее онтогенетической социализа-
ции и деструктивно скажется на социальном 
качестве личности в будущем 

В таблице видно, что каждый возрастной 
период обладает своей референтной комму-
никативной ситуацией социализации лич-
ности, ситуацией, которая оказывает реша-
ющее воздействие на процесс становления 
личности ребенка [5; 12]. 

Также в таблицу внесена последняя 
графа, которая показывает, какие деструк-
тивные новообразования может получить 
ребенок в случае интерактивного дефекта 
социализации. Анализ этих дефицитов по-
зволяет проследить логику формирования 
личностной виктимности (уязвимости лич-

ности), а затем и виктимной личности (жерт-
вы процесса социализации). И раскрыть 
факторы трансформации коммуникативной 
ситуации социализации в коммуникатив-
ную ситуацию виктимогенеза личности.

Второй элемент коммуникативной ситуа-
ции социализации –  родитель как агент со-
циализации. 

Личность родителя в рамках социаль-
но-психологической виктимологии лично-
сти рассматривается с особым интересом, 
так как от ее социального качества зависит 
результативность онтогенетической социа-
лизации личности ребенка. В рамках соци-
ально-психологической виктимологии лич-
ности существует определенная аксиома 
«Жертвы порождают жертв». Иными сло-
вами, личность родителя, обладающая соб-
ственной социальной уязвимостью, будет 
неосознанно актуализировать процессы вик-
тимизации в процессе коммуникации с со-
циализирующейся личностью ребенка. Это 
обстоятельство запускает процесс транс-
формации коммуникативной ситуации со-
циализации в коммуникативную ситуацию 
виктимогенеза. И делает невозможной нор-
мативную социализацию личности ребенка 
[14]. Нормативная онтогенетическая со-
циализация возможна только в том случае, 
если родитель является социальным субъ-
ектом, в параметрах задаваемых социально-
психологической теорией онтогенетической 
социализации.

Социальная субъектность рассматрива-

Таблица 1 – Анализ онтогенеза личности ребенка в контексте становления  
онтологической социальной субъектности

Возраст
Субъекты  

коммуникативной  
ситуации

Доминирующая  
деятельность

Онтологическая 
социальная  

субъектность

Деструктивное 
качество

0-1 года Ребенок-мама Общение Субъект эмо-
ционального 
контакта

Дефицит социо-
генных потреб-
ностей

1-3 лет Ребенок–родители Деятельность Субъект предмет-
ной деятельности

Дефицит актив-
ности

3-7 лет Ребенок–сверстники Самосознание Субъект самосо-
знания

Дефицит реф-
лексии

7-13 лет Ребенок–агент вторичной 
социализации

Деятельность + само-
сознание

Субъект самораз-
вития

Дефицит интен-
ции

13-17 
лет

Подросток-подросток Общение Субъект общения Дефицит соци-
ально-психологи-
ческой компе-
тентности
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ется нами как сложный феномен, который 
включает в себя два социальных новообра-
зования: личность как субъект социального 
познания и личность как субъект социально-
го функционирования.

Личность как субъект социального по-
знания обладает способностью и готовно-
стью «конструирования образа социальной 
реальности и себя как части данной реаль-
ности» [1, с. 6]. Познание социальной реаль-
ности позволяет не только осознать смысл 
происходящего, но и выбрать наиболее про-
дуктивную стратегию социального функци-
онирования в рамках эклектичной социо-
культурной системы российского общества. 
Иными словами, социальное познание по-
зволяет личность сохранить онтологиче-
скую уверенность и способность осущест-
влять контроль над собственной судьбой.

Личность как субъект социального функ-
ционирования обладает способностью  
к конструктивному решению актуальных 
задач социальной жизнедеятельности за 
счет использования собственных социаль-
но-личностных компетенций и психических 
функций. Социальная жизнедеятельность 
диалектична, она постоянно ставит перед 
личностью ряд возрастных, ситуативных, 
функциональных задач. Качество решения 
данных задач не только позволяют лич-
ности расширить собственную систему 
социально-личностных потенциалов, но 
и конструктивно интегрироваться в социо-
культурную систему общества [13].

На основе анализа теоретических ис-
точников мы выделили три фундаменталь-
ных принципа социальной жизнедеятель-
ности личности как субъекта социального 
функционирования: 

 – активность – постоянный поиск 
адекватных способов самоактуализации 
в рамках той или иной социокультурной 
реальности;

 – ответственность – готовность лично-
сти отвечать за собственные поступки и дей-
ствия;

 – конструктивная интеграция в социум – 
умение в процессе социальной интеграции 
сохранить собственную уникальность, 
самобытность [4].

В единстве личность родителя как субъ-
ект социального познания и субъект со-
циального функционирования сможет не 

только грамотно управлять социализацией 
личности ребенка (социальное обучение), 
но и на уровне собственного поведения бу-
дет транслировать нормативный эталон по-
ведения (викарная онтогенетическая социа-
лизация личности – социальное научение).

Однако в реальной жизни чаще можно 
встретить родителя-виктима, нежели роди-
теля-субъекта. Так в последнее время в силу 
инфантилизации современного общества 
мы чаще сталкиваемся с феноменом «отсро-
ченной взрослости» у родителей. 

Отсроченная взрослость родителя про-
является на социально-когнитивном уров-
не в мифофрении, интеллектуальной пас-
сивности, иррациональных когнитивных 
установках; на социально-акциональном 
уровне – пассивность, переходящая в соци-
альный анапсиоз; на социально-регулятив-
ном уровне – социальная инфантильность 
как совершение необдуманных и нелогич-
ных поступков; на социально-статусном 
уровне – социальная дезинтеграция, которая 
переживается как чувство социального от-
чуждения или одиночества в толпе.

Такой родитель не способен внести кон-
структивный вклад в коммуникативную 
ситуацию социализации личности ребенка, 
а напротив, выступает в качестве виктимо-
генного фактора риска трансформации этой 
ситуации в коммуникативную ситуацию 
виктимогенеза личности.

Третий элемент коммуникативной ситуа-
ции социализации – межличностные отно-
шения. В своих работах мы рассматриваем 
межличностные отношения как механизм 
социальной генетики личности. 

Базовыми индикаторами, определяю-
щими качество межличностных отноше-
ний, являются: аттракция (аффективный 
компонент), взаимопонимание (когнитив-
ный компонент) и ролевая компетентность 
(акциональный компонент) [6]. Родитель, 
обладающий социальной уязвимостью 
и дефицитами потенциалов и социально-
психологических функций, выстраивает с 
социализирующейся личностью ребенка 
деструктивные взаимоотношения, что при-
водит к деформации межличностных отно-
шений в семье и запускает трансформацию 
коммуникативной социализации лично-
сти в коммуникативную ситуацию виктимо-
генеза личности. 
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Деформация межличностных отношений 

в семье – это деструктивные изменения во 
взаимоотношениях между родителем и со-
циализирующейся личностью, детерми-
нированные социально-психологической 
депривацией и приводящие к деструк-
ции механизма социальной генетики лично-
сти. Для социально-психологической викти-
мологии личности это уже аксиома.

Четвертый компонент коммуникативной 
ситуации социализации – цель социализи-
рующего общения – это то, ради чего суще-
ствует сама коммуникация между родителем 
и ребенком. Об этом написано немало работ, 
которые постулируют всестороннее и гар-
моничное развитие личности ребенка в про-
цессе коммуникации с взрослым. 

Для социально-психологической викти-
мологии личности цель социализирующего 
общения между родителем и ребенком – это:

 – трансляция социокультурного опыта: 
системы ценностных ориентаций; когни-
тивных моделей и конструктов; коммуника-
тивных техник и приемов, а также паттер-
нов социального функционирования;

 – создание условий для просоциальной 
установки у социализирующейся личности: 
ребенок в процессе своего развития демон-
стрирует эгоизм, поэтому нормативная задача 
развития – преодолеть эгоистическую уста-
новку и сформировать умение уважать соб-
ственное я (достоинство как основа здоровой 
Я-концепции) и умение учитывать факт при-
сутствия другого Я в процессе собственного 
социального функционирования (принцип 
конструктивной социальной интеграции). 

Формирование просоциальной установки 
и трансляция социокультурного опыта  
в процессе социализирующего общения 
создают конструктивные основы для соци-
альной генетики личности ребенка. Однако 
если родитель является виктимом, то для 
него цель социализирующего общения име-
ет иной смысл. Для виктимогенного агента 
социализации ребенок – это средство ком-
пенсации собственной виктимности, своео-
бразная социальная ширма, которая позво-
ляет объяснить социальную пассивность, 
профессиональную несостоятельность, со-
циальную отчужденность родителя. 

Пятый компонент коммуникативной си-
туации социализации – средства социали-
зирующего общения – это те инструменты 

и приемы, которые родитель как агент со-
циализации использует для достижения 
своей социализационной цели. В рамках 
социально-психологической виктимоло-
гии личности детально описан феномен 
«коммуникативной проблемы» – особого 
коммуникативного состояния, при котором 
участники коммуникации используют дис-
сонирующие когнитивные схемы, делающие 
невозможным донести друг для друга истин-
ный смысл своих слов и действий. Комму-
никативная проблема связана с дефицитно-
стью средств социализирующего общения. 
Изначально она возникает на уровне супру-
жеской коммуникации, далее переносится 
на уровень «родитель – ребенок». 

Шестой компонент коммуникативной 
ситуации социализации – способ социали-
зирующего общения, в котором отражаются 
действия или система действий, которые 
использует участники коммуникативной 
ситуации. Традиционно способ социализи-
рующего общения ассоциируется со стилем 
педагогического общения, но на наш взгляд, 
логичнее вернуться к понятию родительской 
компетенции, которое фигурировала в на-
шей работе в качестве одного из индикато-
ров качества межличностных отношений. 

Родительская компетенция – это со-
ставная часть социально-психологической 
компетентности, которая обеспечивает спо-
собность и готовность родителя конструк-
тивно и адекватно функционировать в рам-
ках социальной роли «родитель». Дефицит 
родительской компетенции приводит к де-
структивному способу общения в комму-
никативной ситуации социализации лично-
сти ребенка.

Таким образом, качество онтогенетиче-
ской социализации личности ребенка в рам-
ках интерактивной системы семьи зависит 
от качества коммуникативной ситуации со-
циализации. Коммуникативная ситуация со-
циализации – это условие и средство соци-
ализации личности. В случае если родитель 
является виктимогенным агентом социали-
зации, то этот факт приводит к трансфор-
мации коммуникативной ситуации соци-
ализации в коммуникативную ситуацию 
виктимогенеза. Данный факт выявляется 
следующими индикаторами:

 – деформации межличностных отноше-
ний между родителем и ребенком;
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 – деструкции цели социализирующего об-

щения, когда ребенок становится средством 
компенсации собственной виктимности;

 – формирование коммуникативной про-
блемы как неотъемлемой характеристи-
ки межличностных отношений между ре-
бенком и родителем;

 – усугубления дефицита родительской 
компетенции, так как родитель не получает 
возможности развивать в процессе общения 
с ребенком собственную систему социаль-
но-личностных потенциалов (в силу соб-
ственной виктимности).

Таким образом, представленная морфо-
логия коммуникативной ситуации социа-
лизации личности дает основание решить 
феноменологические задачи характеристи-
ки ее трансформации в коммуникативную 
ситуацию виктимогенеза личности. Кроме 
того, она позволяет осуществить дифферен-
циальную диагностику виктимологическо-
го статуса интерактивной системы семьи,  
а также выявить деструктивное звено в ме-
ханизме трансформации коммуникативной 
ситуации социализации в коммуникатив-
ную ситуацию виктимогенеза личности ре-
бенка. Диагностика, в свою очередь, позво-
лит корректным образом сформулировать 
цель социальной терапии виктимогенеза 
личности ребенка в семье, а значит своевре-
менно осуществить интервенцию механиз-
ма онтогенетической виктимизации лично-
сти ребенка.
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