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Аннотация
Процесс виктимизации детей и подростков, а также других групп общества – актуальная 
современная проблема. Возникает она в силу сложности данного процесса, необходимости 
его комплексного научного исследования и принятия кардинальных как общественных, го-
сударственных, так и специальных психолого-педагогических и социально-медицинских мер 
по его предупреждению и коррекции.
В связи с этим авторами была поставлена цель теоретически определить и подвергнуть ана-
лизу феномен виктимизации на основе научных публикаций. Методом исследования явился 
прежде всего библиометрический анализ актуальных научных трудов, размещенных в круп-
нейших мировых базах данных «Web of Science», «Scopus», «eLIBRARY». Это позволило оце-
нить данный феномен по работам российских и зарубежных ученых и провести качествен-
ный анализ их выводов.
Проведенный анализ свидетельствует о разнообразии точек зрения, о расширении понятий-
ного аппарата виктимологии, о наличии нескольких теорий виктимизации и подходов к ней. 
В отечественной социально-педагогической виктимологии определены система специфичес-
ких и междисциплинарных понятий, основные категории жертв, виктимогенные факторы. 
Зарубежные исследователи с целью предотвращения виктимизации конкретизируют аспек-
ты предупреждения, минимизации, коррекции и индивидуальной помощи. Большое коли-
чество публикаций посвящено взаимосвязи виктимизации и других социальных явлений, 
особенно в школьной среде.
Несмотря на многогранность научного поля исследования феномена виктимизации, выявле-
ны различия в характеристиках данной дефиниции в мировых и российских базах данных. 
Отмечена тенденция к росту публикационной активности как среди зарубежных, так и среди 
российских исследователей по данной проблеме. Очевидно, что этот феномен требует более 
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глубокого изучения, причем междисциплинарного, а также разработки и конкретизации ус-
ловий, моделей и способов девиктимизации на различных уровнях.
Ключевые слова: виктимизация, виктимология, социально-педагогическая виктимология, 
виктимное поведение, виктимность, феномен, библиометрический анализ.
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Abstract
Victimization of children and adolescents, as well as other groups in society is an important issue 
and complex issue that needs to be better understood so that measures can be put in place at every 
level to prevent and correct these phenomena. This study was based on the bibliometric analysis 
of relevant scientific literature in both Russian and foreign publications. The resulting qualitative 
analysis indicated a variety of viewpoints on the concept of victimology, with different approaches, 
theories of victimization, and concepts of specific aspects of prevention, minimization, correction, 
and individual assistance. A large number of publications are devoted to the relationship of 
victimization and other phenomena, especially in the school environment. Despite the diversity of 
the scientific field, the study identified differences in the knowledge of this definition in the global 
databases and an increasing number of publications dealing with this problem by both foreign and 
Russian researchers. The phenomenon of “victimization” requires a further in-depth approach 
to research of an interdisciplinary nature, as well as the development of conditions, models and 
methods of de-victimization at various levels.
Keywords: victimization, victimology, socio-pedagogical victimology, victim behavior, victimiza-
tion, bibliometric analysis

Введение
Виктимизация является отражением состояния общества. Социальные усло-

вия последнего десятилетия ХХ века, смена модели общественного развития, кри-
миногенные 90-е годы, революционное развитие средств массовых коммуникаций 
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(Интернета и сотовой связи) не могли не сказаться на виктимизации различных 
социальных групп, и прежде всего молодого поколения. Современное состояние 
общества также способствует его виктимизации. Например, в 2015 году в России 
был отмечен рост криминализации, что напрямую отразилось на повторной вик-
тимизации (Dolgorukova et al., 2018).

Необходимость изучения виктимизации общества еще в первой половине ХХ 
века привела к появлению направления в криминалистике, получившего название 
виктимологии. Общественно-политические изменения, произошедшие в 80-е гг. 
ХХ столетия, поставили вопрос о развитии социально-педагогической виктимоло-
гии. Данная отрасль знаний введена А.В. Мудриком и разрабатывает «общие и спе-
циальные цели, принципы, содержание, формы и методы профилактики, миними-
зации, компенсации и коррекции» множества негативных обстоятельств (Mudrik 
& Petrina, 2016, p. 39).

Новую отрасль составляют как междисциплинарные, так и специфические 
понятия. Одним из специфических терминов является феномен «виктимизация». 
Несмотря на то что данная дефиниция пришла в социально-педагогическую вик-
тимологию из криминологии, она тесно связана с другими понятиями, такими 
как виктимность, виктификация, виктимайзер и др., которые также нуждаются в 
изучении и уточнении. Виктимизация является объектом исследования не только 
педагогики, но прежде всего криминологии, а также психологии, социологии, по-
литологии, медицины, социальной работы, конфликтологии и др. Поэтому очень 
важен многомерный комплексный подход к данной проблеме.

Цель нашего исследования – теоретическое обоснование и библиометрический 
анализ изученности феномена «виктимизация» в научных публикациях.

Теоретические основания
Проведя теоретический анализ исследований по данной теме, мы пришли к вы-

воду, что термин «viktimization» трактуется учеными по-разному. Например, как 
«приобретение статуса жертвы, потерпевшего в результате воздействий и влияний 
как внешних, так и внутренних» (Sarafanova, 2012, p. 217), как процесс превращения 
в жертву (Rivman & Ustinov, 2000), как процесс и результат превращения человека 
в жертву (Frank, 1977). В зависимости от различных объективных и субъективных 
обстоятельств ученые выделяют первичную, вторичную и третичную виктимиза-
цию (Fortova, 2007).

Зарубежными авторами предлагается несколько теорий виктимизации, кото-
рые отражают изменения в изучении данного процесса. В целом эти теории разли-
чаются по факторам воздействия на жертву.

Так, одна из первых концепций, предложенная криминологом М. Вольфган-
гом, объясняла процесс виктимизации тем, что жертвы сами провоцировали 
преступников (Wolfgang, 1966). Теория образа жизни объясняет виктимизацию 
«общей концепцией стиля жизни» (Hindelang, Gottfredson & Garofalo, 1978). Су-
ществуют теории, объясняющие виктимизацию аномалиями межличностных от-
ношений; некоторые авторы разрабатывают «теорию виктимологического конф-
ликта», связывая травлю жертвы с попыткой установления контроля и господства 
(Andronnikova, 2015). Подобные тенденции выявляются в «гендерной модели 
виктимизации», объясняющей насилие как фактор сохранения власти мужчины 
(Brownmiller,1975). Немало исследователей опирается на теорию виктимологичес-
кого конфликта, основанную на том, что правонарушитель добивается господства 
и контроля (Brownmiller, 1975).

Scott, Hirschinger, Cox и др. (2009) поднимают проблему «вторичной виктими-
зации» (second victim), связанной с людьми, находящимися в непосредственном 
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контакте с жертвами преступления – психологами, социальными педагогами, вра-
чами.

В зарубежных публикациях появился термин «виктимизация сверстников» 
(«peervictimization»), демонстрирующий данное явление сквозь призму межлич-
ностного взаимодействия в рамках школы (Seeley et al., 2009). Большое количество 
публикаций посвящено взаимосвязи виктимизации и буллинга в школе (Suzdaleva 
& Korshunova, 2014), кибербуллинга (Bovt’, 2018), электронных форм виктимиза-
ции (Luchinkina, 2015). В последнее время довольно много как зарубежных, так и 
российских работ посвящено социально-педагогической и психологической вик-
тимологии, то есть виктимности детей и подростков. Социально-педагогическая 
виктимология изучает «процесс виктимизации человека в контексте его социали-
зации и воспитания» (Yakovleva, 2016, p. 22).

Отечественные исследователи Мудрик (Mudrik & Petrina, 2015), Малкина-Пых 
(Malkina-Pykh, 2006), Полубинский (Polubinsky, 2008), Франк (Frank, 1977), Фель-
дман (Feldman, 2012), и др. раскрыли такие общенаучные категории, как «викти-
мизация», «виктимное поведение», «виктимная личность», охарактеризовали ти-
пичные для этого процесса «опасности» на этапе социализации личности. В трудах 
Андронниковой (Andronnikova, 2015), Загвязинского и Селивановой (Zagvyazinsky 
et al., 2002) и др. рассматриваются факторы и причины виктимного поведения лич-
ности. Виктимизация раскрывается на личностном уровне как «проявление опре-
деленных индивидуальных качеств человека, имеющих психосоциальное проис-
хождение, … в процессе воспитания и саморазвития человека» (Yakovleva, 2016, p. 
22). В современных педагогических публикациях также раскрываются факторы, ус-
ловия, пути профилактики и коррекции виктимизации школьников (Drozdikova-
Zaripova et al., 2015; Golub’, 2015; Kostyunina et al., 2018; Mosyundz’, 2015; Ribakova 
& Biktagirova, 2015; Sarafanova, 2012; Vishnevetsky, 2011). К сожалению, мало работ, 
посвященных такой социальной группе, как студенчество (Vinogradova et al., 2019).

В отечественной социально-педагогической виктимологии определяется сис-
тема специфических и междисциплинарных понятий, основные категории жертв, 
виктимогенные характеристики факторов виктимизации.

Говоря о предупреждении виктимизации, исследователи используют специфи-
ческие понятия, которые конкретизируют задачи предупреждения, минимизации, 
коррекции и индивидуальной помощи. Так, ревиктимизация направлена на «пре-
дупреждение воздействия на человека или группу людей определенного возраста с 
целью предотвращения повторной виктимности» (Vinogradova et al., 2019, p. 351). 
Девиктимизация рассматривается как «процесс и результат минимизации и кор-
рекции неблагоприятных условий социализации и их последствий на индивидном, 
личностном и групповом уровнях»), а девиктификация – это «процесс и резуль-
тат индивидуальной помощи человеку в преодолении субъективного ощущения 
себя жертвой тех или иных обстоятельств и/или условий социализации» (Mudrik 
& Petrina, 2016, p. 41).

Выявляются также следующие факторы: «увеличение социального опыта, фор-
мирование мировоззрения, развитие социального интеллекта» (Yatsenko, 2019, p. 
6). Причем отмечается зависимость некоторых факторов от возраста, пола, инди-
видуальных и личностных характеристик жертвы.

Очевидно, что данный процесс является сложным, долгосрочным и требует 
учета многих факторов и продолжительного теоретико-методологического осмыс-
ления. Понятие «виктимизация» требует дальнейшего углубленного исследования, 
которое должно носить междисциплинарный характер, необходима также разра-
ботка условий, моделей и способов девиктимизации на различных уровнях.
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Методы исследования
В нашем исследовании был использован метод анализа научных статей, 

представленных в информационных базах данных «Web of Science», «Scopus», 
«eLIBRARY», на предмет изученности понятия «виктимизация». Данный метод 
считается одним из наиболее эффективных при оценке степени разработанности 
научной проблемы и ключевых понятий в педагогических исследованиях. Он так-
же рассматривается как механизм структурирования, анализа и оценивания, поз-
воляющий определить развитие или регресс изученности феноменов, направлений, 
тенденций, возможность выхода за рамки одной науки. В данном случае нами был 
проведен библиометрический анализ статей, опубликованных в последние годы в 
российских и международных базах данных, что дало возможность осуществить 
количественный анализ и получить конкретную информацию об исследованности 
феномена «виктимизация» в трудах по различным научным направлениям.

Результаты
В ходе исследования мы провели библиометрический анализ феномена «вик-

тимизация» за последние 5 лет (2015-2019 гг.) по международной библиографичес-
кой и реферативной базе данных «Scopus». Результат основан на изучении 41 369 
статей по ключевому слову «viktimization» (последняя дата обращения 11.11.2019).
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Рис. 1. Результаты библиометрического анализа феномена «viktimization» 
по базе данных «Scopus»

Динамика изменений публикационной активности свидетельствует об увеличе-
нии количества исследований, посвященных феномену виктимизации, с 7 025 в 2015 
году до 9 257 в 2019 году. Следует учесть, что на момент исследования 2019 год не был 
завершен, и объем публикаций к концу этого года, безусловно, ещё увеличится.

Подобные же результаты и по базе данных Web of Science. За период 2015- 
2019 гг. база данных «Web of Science» насчитывала 9 302 статей, имеющих отноше-
ние к феномену «viktimization». Рост публикационной активности также последо-
вательно увеличивался с 1 883 публикаций в 2015 году до 2 474 в 2018 году. Резуль-
таты 2019 года немного ниже (2 225 статей), но год на момент исследования ещё не 
закончился.
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В целом, методом библиометрического анализа потока публикаций по клю-
чевому слову «виктимизация» по трём базам данных выявлена тенденция к росту 
публикационной активности по данной проблеме как в зарубежных, так и в рос-
сийских изданиях. Наглядно это представлено в сравнительных результатах иссле-
дования феномена «виктимизация» по базам данных «Scopus», «Web  of  Science», 
«eLIBRARY» на рисунке 4.
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Количество статей, касающихся виктимизации, в международных базах и базе 
РИНЦ кардинально различается: параметры российских публикаций не столь зна-
чительны. Это позволило нам сделать вывод о том, что качественный анализ статей 
по данной проблематике будет наиболее показателен именно на основе междуна-
родных баз данных.

Дискуссионные вопросы
Проведенные теоретические обобщения и библиометрический анализ привели 

нас к выводу, что дефиниция «виктимизация» сложилась как основное понятия 
различных отраслей знаний. Она означает процесс и результат превращения чело-
века (индивида, группы и т. д.) в жертву. В зависимости от научных предпочтений 
исследуются

– механизмы превращения в жертву,
– особенности личностей (психологические исследования),
– предпосылки, внешние причины, источники формирования «дефектов соци-

ализации» (педагогика),
– особенности потерпевших от преступления (юриспруденция, криминоло-

гия) и т. д.
Количество научных изысканий возрастает, и они затрагивают всё новые сфе-

ры и проблемы, возникает новая терминология. Тем не менее, данный процесс 
требует более углубленного изучения конкретных проблем. Сравнительный ана-
лиз осложняется категориальными разночтениями понятий виктимологии и дру-
гих наук, отсутствием единых систем показателей. Так, только затронуты вопро-
сы изучения «глубинных психологических процессов, приводящих к проявлению 
состояния жертвы» (Odintsova, 2012, p. 3) – необходима конкретная диагностика 
данных процессов. Много «белых пятен» в изучении некоторых социальных групп 
(например, студенчества, «андеркласса» и др.), здесь также требуется уточнение от-
дельных понятий.

Заключение
Библиометрическое исследование научных публикаций, проведенное нами по 

международным базам данных «Web of Science», «Scopus» и российскому индексу 
цитирования научных статей «eLIBRARY», позволяет сделать вывод, что феномен 
«виктимизация» в мировом научном пространстве вызывает интерес у исследова-
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телей различных областей науки. Количество публикаций увеличивается, что по-
казывают все три базы данных. Но если раньше в этой области преобладали иссле-
дования по социальным наукам (35,4 % публикаций в 2015 г. против 29 % в 2019 г.), 
то теперь значительно больше исследований по психологическим наукам (рост с 
25,8 % до 30 %). Количество публикаций по педагогическим наукам также возросло, 
но незначительно. Статистика представлена по базе данных «Scopus», но подобная 
тенденция прослеживается и по другим базам.

Наибольшее количество публикаций в мировых базах данных представлено 
американскими исследователями, что свидетельствует о всестороннем изучении 
ими данной проблематики. Качественный анализ публикаций свидетельствует об 
увеличении объема исследований, опирающихся сразу на несколько областей (кри-
миналистики и психологии, педагогики и криминалистики, психологии и медици-
ны, психологии и педагогики). Это открывает перед учеными возможности для 
формирования новых направлений исследований и для выявления связей, причин, 
условий и факторов изучаемого процесса.

Что касается проблематики исследований, то можно сделать следующие вы-
воды. Сегодня уделяется много внимания вопросам взаимосвязи виктимизации 
школьников и буллинга (Baiden & Tadeo, 2019), виктимизации детей и подростков 
и особенностей семейного воспитания и виктимности родителей (Barón et al., 2018; 
Doty et al., 2018; Ssenyonga et al., 2019), интернет-компьютерных технологий и вик-
тимизации (положительное и отрицательное влияние) (Correia, 2019; Vakhitova et 
al., 2019), виктимизации и аддикции (Savage & Crowley, 2018) и др.

Полученные результаты свидетельствуют о существенной разнице публикаци-
онной активности зарубежных и российских исследователей по изучению феноме-
на «виктимизация». Несмотря на рост количества отечественных публикаций по 
изучению дефиниции «виктимизация», проводить качественный анализ следует 
именно по зарубежным исследованиям, поскольку они охватывают значительно 
большее поле теоретических и практических вопросов и открывают более широкие 
возможности для решения тех проблем, которые сегодня встают перед представи-
телями различных отраслей науки.

Полученные результаты показывают, что изучение феномена «виктимизация» 
необходимо для более четкого представления о «виктимности» личности и отде-
льных групп. Конкретизация и уточнение понятий, связанных с виктимизацией, 
позволит более эффективно проводить превентивную и коррекционную деятель-
ность в данной области, чтобы в конце концов сделать проблему виктимизации 
менее острой.

Статья публикуется при поддержке гранта РФФИ. Проект № 19-013-00814 A.
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