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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ВЗРОСЛЫХ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛИЯ, 

ПЕРЕЖИТОГО В ДЕТСТВЕ 
 

Статья посвящена выявлению личностных ресурсов психологической защищенно-

сти взрослых от отсроченных последствий насилия, пережитого в детстве. В работе 

рассматриваются подходы к изучению психологической защищенности и личностные ре-

сурсы, помогающие взрослым преодолеть любую трудную жизненную ситуацию. Приво-

дятся данные эмпирического исследования, посвященные выявлению ресурсов психологи-
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ческой защищенности от разных видов насилия, и выводятся основные личностные ре-

сурсы. 

 
Ключевые слова: психологическая защищенность, насилие над детьми, ресурсы, 

жизнестойкость, ответственность, ранняя взрослость. 

 

I. Kondakova  

 
The Personal Resources of Psychological Security of Adults from the Negative Effects 

of Violence Experienced in Childhood 
 

The article identifies personal resources of psychological security of the adults from 

long-term consequences of violence experienced in childhood. The research presents ap-

proaches to the study of psychological security and personal resources to help adults overcome 

any difficult life situation. The data of the empirical studies on the identification of the re-

sources, psychological vulnerability to different types of violence are given. 

 

Keywords: psychological security, child abuse, resources, hardiness, responsibility, early 

adulthood. 

 

В психологических исследованиях под 

опасностью понимается любое событие, 

которое приводит к задержке или к оста-

новке в развитии человека [19]. В совре-

менном мире человек встречается с множе-

ством опасностей на пути взросления: это 

несчастные случаи, перегрузки в ходе учеб-

ного и воспитательного процессов, нега-

тивные последствия взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми и др. Одной из 

основных травмирующих ситуаций являет-

ся насилие, пережитое в детстве. 

В сегодняшней социальной практике на-

силие над детьми является широко распро-

страненным явлением. По данным зарубеж-

ных исследований, ежегодно около 275 млн 

детей испытывают насилие или становятся 

его свидетелями. Данные цифры подтвер-

ждаются и отечественными учеными: в 

России около 2 млн детей подвергаются на-

силию, из которых 40% испытывают наси-

лие в семьях и около 30% — в школе [12]. 

Влияние оказывают как непосредствен-

ные, так и отсроченные последствия наси-

лия, проявляющиеся в негативном воздей-

ствии на все сферы развития личности: ког-

нитивную, аффективную и поведенческую, 

что подтверждается многочисленными тео-

ретическими и эмпирическими исследова-

ниями [3]. Однако ряд авторов утверждает, 

что факты насилия в детстве далеко не все-

гда оказывают значимое влияние на даль-

нейшую жизнь человека [14]. Обе представ-

ленные точки зрения можно считать верны-

ми, так как на развитие личности влияют 

две группы факторов: факторы риска и за-

щитные факторы. Важно отметить, что 

большую степень влияния на развитие име-

ет именно соотношение данных факторов, 

чем они сами по себе [6]. Так, к факторам, 

повышающим риск совершения насилия 

над детьми (к факторам риска), относятся 

уровень экономического развития, статус, 

возраст, половая принадлежность и гендер-

ные факторы [25]. Для ослабления отрица-

тельного воздействия психотравматического 

события человек может использовать раз-

личные защитные факторы. К ним можно 

отнести компенсаторное поведение, психо-

логическую защиту личности или ресурсы, 

которые имеет человек для поддержания 

психологической защищенности, обеспечи-

вающей нормальное функционирование 

личности в кризисных ситуациях. 

Понятие «психологическая защищен-

ность» имеет долгую историю становления 

и развития в психолого-педагогических ис-

следованиях. В истории науки предпосыл-

кой его возникновения является рассмотре-

ние данного феномена:  
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• как способности человека успешно 

справляться с различными стрессовыми си-

туациями, используя для этого внутренние и 

внешние ресурсы, одним из которых явля-

ется референтная группа, обеспечивающая 

доверие человека к себе и другим;  

• как благополучного состояния индиви-

да в травматической, конфликтной или лю-

бой неприятной для него ситуации и после 

нее, которое достигается за счет использо-

вания психологических защит личности; 

• как базовой потребности человека. 

Изучение психологической защищенно-

сти на современном этапе развития отечест-

венной науки базируется на основе данных 

предпосылок и происходит в рамках раз-

личных концепций и подходов: в концепции 

психологической безопасности И. А. Баевой 

[2], в концепциях личностного адаптацион-

ного потенциала [11] и личностного потен-

циала [7], с позиции защищенности лично-

сти или отдельных социальных групп от 

негативных воздействий в различных си-

туациях [16; 20]. В зарубежной литературе 

исследуются синонимичные термины: «по-

зитивный исход» (positive outcome) [23] и 

«жизнестойкость» (hardiness) [24]. 

В нашем исследовании психологическая 

защищенность рассматривается в рамках 

концепции психологической безопасности 

(И. А. Баевой) и понимается как эмоцио-

нально положительное состояние человека, 

основанное на осознании личностью ста-

бильной возможности удовлетворения сво-

их базовых потребностей и характеризую-

щееся возможностью нормально функцио-

нировать, успешно преодолевая и развива-

ясь в любой трудной жизненной ситуации, 

используя для этого личностные и средовые 

ресурсы. 

На данный момент в отечественной и за-

рубежной научной литературе под ресурса-

ми понимаются внутренние и внешние пе-

ременные, способствующие психологиче-

ской устойчивости в стрессогенных ситуа-

циях. Наиболее распространенным подхо-

дом к классификации ресурсов является их 

деление на личностные и средовые. В каче-

стве основных средовых ресурсов рассмат-

риваются широкий спектр помощи со сто-

роны социальной среды (например, доступ-

ность инструментальной, моральной и эмо-

циональной поддержки со стороны рефе-

рентной группы, поддержка и помощь се-

мьи), социальные навыки, власть и деньги. 

К личностным ресурсам относят различные 

навыки, способности и индивидуальные 

характеристики человека [9; 18; 21; 22; 26]. 

Таким образом, личностные ресурсы психо-

логической защищенности взрослых, пере-

живших насилие в детстве, — это внутрен-

ние переменные, имеющиеся у человека и 

способствующие успешному преодолению 

им трудных жизненных ситуаций в ранней 

взрослости. На основании проведенных ра-

нее исследований можно выделить сле-

дующие личностные ресурсы психологиче-

ской защищенности, помогающие человеку 

преодолеть любую трудную жизненную си-

туацию: мотивация к успеху; наличие цели 

в жизни, ее осмысленность; целостность 

собственных убеждений и их защита; спо-

собность к планированию предстоящих со-

бытий и принятию решений; принятие от-

ветственности за свои действия; интерналь-

ный локус контроля; навыки межличност-

ного общения и культурная компетентность; 

высокая самооценка; позитивное, оптими-

стичное восприятие личного будущего; вы-

сокий уровень когнитивного развития; зна-

ния о насилии и способах совладания с ним; 

стрессоустойчивость; эффективные копинг-

стратегии; позитивный школьный опыт; до-

верие к себе; высокий уровень жизнестой-

кости. 

Целью нашего исследования является 

выявление личностных ресурсов психоло-

гической защищенности взрослых от нега-

тивных последствий физического и психо-

логического насилия, пережитого в детстве. 

Для достижения данной цели мы исполь-

зовали ряд психодиагностических опросни-

ков. Так, для определения наличия фактов 

насилия в детском опыте использовался 
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«Ретроспективный опросник наличия фак-

тов насилия в детстве (ICAST-R)» [12]. Для 

определения негативного влияния пережи-

тых фактов насилия в детстве — шкала 

«Реализованная виктимность» методики 

«Склонность к виктимному поведению» О. 

О. Андронниковой [1] и шкала «Защищен-

ность личности от психологического наси-

лия» методики «Психологическая безопас-

ность образовательной среды школы» И. А. 

Баевой [2]. 

Для изучения личностных ресурсов пси-

хологической защищенности был использо-

ван ряд методик: «Ответственность» В. П. 

Прядеина [13]; «Рефлексивный опросник 

уровня доверия к себе» Т. П. Скрипкиной 

[17]; «Индикатор копинг-стратегий» Д. 

Амирхана [4]; «Тест жизнестойкости» С. 

Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. 

Рассказовой [8]; методика «Мотивация к 

успеху» Т. Элерса [5]; «Тест-опросник 

субъективной локализации контроля» С. Р. 

Пантелеева и В. В. Столина [10]; «Тест два-

дцати высказываний» М. Куна и Т. Мак-

партленда, в модификации Т. В. Румянцевой 

[15]; авторский опросник выявления знаний 

о насилии и способах совладания с ним. 

В качестве испытуемых в исследовании 

принимали участие 306 человек (молодые лю-

ди и девушки) в возрасте от 20 до 25 лет, пере-

несшие и не перенесшие насилие в детстве.  

Для выявления психологических харак-

теристик и ресурсов психологической за-

щищенности взрослых, переживших наси-

лие в детстве, нам необходимо выявить 

взаимосвязь перенесенного в детстве физи-

ческого и психологического насилия и 

уровней реализованной виктимности и за-

щищенности от психологического насилия 

во взрослости. Перед проведением корреля-

ционного анализа вся выборка испытуемых 

была поделена на три группы по частоте 

встречаемости с насилием (пол испытуемых 

не учитывался). В первую группу вошли 

испытуемые с высокой частотой встречае-

мости с насилием (N = 109 человек) — те, у 

кого по одному или нескольким видам на-

силия частота составляет от 3 до 10 раз и 

более 10 раз. В группу людей с низкой час-

тотой встречаемости с насилием (N = 67 че-

ловек) вошли те, у кого частота встречаемо-

сти с любым видом насилия составляет не 

более трёх раз. Последнюю, третью группу, 

составили те, кто вообще не встречался с 

фактами насилия в детстве (N = 130 чело-

век). Корреляционный анализ данных был 

проведен для двух групп: группы с высокой 

частотой встречаемости с насилием в детст-

ве и группы не переживавших насилия в 

детском возрасте. В результате были уста-

новлены взаимосвязи на различных уровнях 

значимости между уровнями реализованной 

виктимности, защищенностью от психоло-

гического насилия и характеристиками пе-

режитого в детстве насилия. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в группе с высокой частотой встре-

чаемости с насилием уровень реализован-

ной виктимности положительно коррелиру-

ет с фактами физического насилия (p ≤ 

0,05), с его частотой (p ≤ 0,001) и возрас-

тными периодами (p ≤ 0,05), а также с оцен-

кой травматичности пережитого физическо-

го (p ≤ 0,01) насилия. Соответственно уве-

личение частоты встречаемости с физиче-

ским насилием в детстве приводит к повы-

шению уровня реализованной виктимности 

в ранней взрослости, и, наоборот, высокий 

уровень реализованной виктимности у 

взрослых свидетельствует о высокой частоте 

пережитого в детстве физического насилия. 

Таким образом, шкала реализованной 

виктимности может служить надежным ди-

агностическим средством выявления пере-

несенного в детстве физического насилия. 

Данный вывод подтверждается и отсутстви-

ем взаимосвязей между уровнем реализо-

ванной виктимности и фактами физическо-

го насилия у респондентов, не встречав-

шихся с фактами насилия в детстве. Для 

данных испытуемых уровень реализован-

ной виктимности взаимосвязан с оценкой 

травматичности психологического насилия, 

пережитого в детстве (p ≤ 0,05).  
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Для респондентов с высокой частотой 
встречаемости с насилием психологическое 
насилие в семье (p ≤ 0,05), его частота (p ≤ 
0,05) и периоды встречаемости (p ≤ 0,01) 
отрицательно взаимосвязаны с защищенно-
стью от публичного оскорбления и недоб-
рожелательного отношения, что свидетель-
ствует о возрастании во взрослости уровня 
защищенности личности при снижении час-
тоты психологического насилия в детстве и 
возраста, когда оно произошло. 

Можно подвести итог, что уровень реа-
лизованной виктимности и защищенности 
от психологического насилия в детстве обу-
словлен индивидуальной мерой выражен-
ности фактов, частоты, периодов соверше-
ния и оценки травматичности пережитого в 
детстве физического или психологического 
насилия: люди с высокой частотой встре-
чаемости с насилием в детстве имеют высо-
кий уровень реализованной виктимности и 
низкий уровень защищенности от психоло-
гического насилия во взрослости. 

Полученные корреляции способствовали 
делению выборки на четыре группы (см. 
табл. 1), классификационными основаниями 
являлись:  

− высокий уровень реализованной вик-
тимности и низкий уровень защищенности 
от психологического насилия или, наоборот, 
низкий уровень реализованной виктимно-
сти и высокий уровень защищенности от 
психологического насилия; 

− частота встречаемости с насилием. 
В результате, мы получили следующие 

группы: 

«Адаптированные» (n = 92) — группа, 

которая продемонстрировала высокий уро-

вень защищенности от психологического 

насилия и низкий уровень реализованной 

виктимности при отсутствии фактов наси-

лия в детском возрасте; 

«Защищенные» (n = 60) — группа, кото-

рая также показала высокий уровень защи-

щенности от психологического насилия и 

низкий уровень реализованной виктимно-

сти, но имеет высокую частоту столкнове-

ния с насилием в детстве; 

«Уязвимые» (n = 38) — группа, которая 

продемонстрировала низкий уровень защи-

щенности от психологического насилия и 

высокий уровень реализованной виктимно-

сти при отсутствии фактов насилия в дет-

ском возрасте; 

«Незащищенные» (n = 49) — группа, ко-

торая также показала низкий уровень за-

щищенности от психологического насилия 

и высокий уровень реализованной виктим-

ности при высокой частоте столкновения с 

насилием в детстве.  

Для определения ресурсов психологиче-
ской защищенности взрослых от насилия, 
пережитого в детстве, был применен мно-
жественный регрессионный анализ (МРА) 
методом Stepwise у групп с высокой часто-
той встречаемости с насилием, которые при 
этом имеют разные уровни реализованной 
виктимности и защищенности от психоло-
гического насилия (у групп «защищенных» 
и «незащищенных» респондентов).  

 
Таблица 1 

 
Группы респондентов, выделенные для выявления 

психологических характеристик и ресурсов психологической защищенности 
 
Частота встречаемости с насилием Уровень реализованной виктимности 

/ уровень защищенности от 

психологического насилия 
Не было насилия Высокая 

Высокий / низкий 
Уязвимые 

(n = 38) 

Не защищенные 

(n = 49) 

Низкий / высокий 
Адаптированные 

(n = 92) 

Защищенные 

(n = 60) 
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Испытуемые в данных группах встре-

ались с насилием, но одни смогли пре-

одолеть негативные последствия пере-

житого в детстве насилия, а другие — нет, 

то есть группа «защищенных» имеет иско-

мые ресурсы, а группа «не защищенных» — 

не имеет. После проведения регрессионного 

анализа был проведен сравнительный 

анализ полученных регрессий в 

исследуемых группах, в результате чего 

были выбраны только те ресурсы, которые 

присутствуют в группе «защищенных» 

испытуемых и отсутствуют в группе 

«незащищенных» респондентов (см. 

табл. 2−4). 

 
Таблица 2 

 

Ресурсы психологической защищенности взрослых, 
переживших физическое насилие в детстве 

 

Ресурсы 

Физическое 

насилие 

(ФН) 

Частота ФН 

Возрастные 

периоды 

встречаемости 

ФН 

Оценка 

травматичности 

пережитого ФН 

Доверие к себе в сфере взаи-

моотношений в семье 
  −2,401*  

Поиск социальной поддержки   3,591*** 2,25* 

Избегание проблем  −2,594**   

Динамическая эргичность   2,069* −2,721** 

Мотивация социоцентриче-

ская 
 −3,058**   

Результативность предметная   3,109**  

Регуляторная интернальность 2,804** 3,532***  4,111*** 

Шкала трудности  2,084*   

Результативность субъектная  2,373*  2,938** 

Регуляторная экстернальность    −2,652** 

Вовлеченность −3,321**    

Контроль  2,362*  2,167* 

Принятие риска   3,482**  

Экстернальный локус контро-

ля 
−2,069*    

Знания о количестве видов 

насилия 
 2,944**   

«+» — оценка качества иден-

тичности 
 2,328**   

«±» — оценка качества иден-

тичности 
   −2,171* 

«?» — оценка качества иден-

тичности 
  2,494*  

 

* Р = 0,05, **Р = 0,01, *** Р = 0,001. 

 

Анализ данных, представленных в табл. 

2, позволяет сделать вывод, что физическое 

насилие, пережитое в детстве, приводит во 

взрослости к уменьшению доверия к себе в 

сфере построения взаимоотношений в се-

мье, т. е. испытуемые становятся более за-

висимыми от чужого мнения при решении 

трудностей, возникающих в сфере построе-

ния взаимоотношений в семье; побуждает к 

поиску социальной поддержки при решении 
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проблем; при выполнении ответственных 

поручений способствует проявлять себя в 

качестве самостоятельных, решительных, 

независимых, проявлять активность, но вы-

зывает нежелание быть среди других лю-

дей, а также стремление к достижению об-

щественно значимого результата и к само-

реализации. Респонденты, пережившие фи-

зическое насилие в детстве и справившиеся 

с его негативными последствиями, убеж-

денны, что любой опыт бесценен. 

Они отстаивают собственные интересы, 

способны действовать в ситуации риска и 

отсутствия точного гарантированного успе-

ха; принимают ответственность за собст-

венные поступки и судьбу; обладают боль-

шими знаниями о насилии и несбалансиро-

ванной идентичностью, проявляющейся в 

появлении неадекватно завышенной само-

оценки за счет увеличения количества по-

ложительных характеристик идентичности, 

полярных оценок при рассматривании раз-

личных жизненных ситуаций или событий, 

но они готовы переносить ситуацию неоп-

ределенности, готовы к переменам и изме-

нению. 

 
Таблица 3 

 

Ресурсы психологической защищенности взрослых, 
переживших психологическое насилие в детстве 

 

Ресурсы 
Психологическое 

насилие (ПН) 
Частота ПН 

Возрастные периоды 
встречаемости ПН 

Доверие к себе в решении бытовых задач  2,115* 3,889*** 

Доверие к себе в умении строить взаимо-
отношения с близкими людьми (друзьями) 

  3,535** 

Доверие к себе в умении строить взаимо-
отношения с родителями 

  –4,668*** 

Доверие к себе в умении нравиться пред-
ставителям противоположного пола 

  3,543** 

Разрешение проблем –8,122***   

Поиск социальной поддержки   2,681** 

Динамическая эргичность –5,758***  –3,272** 

Мотивация социоцентрическая  2,953** 4,091*** 

Когнитивная осмысленность  –2,806**  

Результативность предметная 10,517***   

Эмоциональность стеническая  3,339**  

Регуляторная интернальность 2,667*   

Шкала трудности –2,328*   

Мотивация эгоцентрическая   2,256* 

Эмоциональность астеническая 3,518** –2,068*  

Регуляторная экстернальность –2,879**   

Шкала истинности   3,039** 

Мотивация успеха 5,976***   

Интернальный локус контроля   –4,004*** 

Знания о количестве видов насилия  4,639***  

Знания о том, что такое физическое наси-
лие 

 –2,838** –5,202*** 

Знания о методах совладания с насилием –7,766*** –4,017***  

«?» — оценка качества идентичности   2,236* 

Общее количество характеристик иден-
тичности 

 –2,477*  

 
* Р = 0,05, ** Р = 0,01, *** Р = 0,001. 
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Таблица 4 

 

Ресурсы психологической защищенности взрослых, 
переживших в детстве психологическое насилие в семье 

 

Ресурсы 

Психологическое 

насилие в семье 

(ПНС) 

Частота ПНС 

Возрастные 

периоды встре-

чаемости ПНС 

Оценка 

травматич-

ности ПН 

Доверие к себе в решении 

бытовых задач 
  –3,333**  

Доверие к себе в умении 

строить взаимоотношения с 

детьми 

2,748**    

Доверие к себе в умении 

нравиться представителям 

противоположного пола 

  –4,083***  

Доверие к себе в умении 

интересно проводить досуг 
  –2,190*  

Поиск социальной под-

держки 
  –3,349**  

Динамическая эргичность 4,008*** 5,630*** 5,450***  

Мотивация социоцентриче-

ская 
2,852** 2,020*   

Регуляторная интерналь-

ность 
 –2,361*   

Мотивация эгоцентрическая  –3,544*** –5,390***  

Когнитивная осведомлен-

ность 
  2,287*  

Регуляторная экстерналь-

ность 
3,723***  4,620***  

Шкала истинности  –2,646** –3,054**  

Контроль   –3,481**  

Принятие риска   –2,567*  

Жизнестойкость –2,014*    

Интернальный локус кон-

троля 
  3,543**  

Знания о том, что такое фи-

зическое насилие 
3,269**    

Знания о методах совлада-

ния с насилием 
–2,429* –2,755** –3,260**  

«+» — оценка качества 

идентичности 
   –2,677** 

 

* Р = 0,05, ** Р = 0,01, *** Р = 0,001. 

 

Из данных, представленных в табл. 3, 

следует, что испытуемые, пережившие пси-

хологическое насилие в детстве и не имею-

щие негативных отсроченных последствий, 

характеризуются следующими изменениями 

личности: у них снижено доверие к себе в 

сфере построения взаимоотношений с ро-

дителями, но увеличено доверие к себе в 

сферах решения бытовых задач, построения 

взаимоотношений с близкими людьми (с 

друзьями) и в умении нравиться представи-

телям противоположного пола. Они обра-

щаются к поиску социальной поддержки в 

ситуациях решения проблем при нехватке 
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личностных ресурсов; являются более зави-

симыми, нерешительными, безынициатив-

ными, стремятся быть среди других людей, 

добиваться общественно значимого резуль-

тата и самореализации, умеют справляться 

с возникающими трудностями при выпол-

нении ответственных поручений, при этом 

могут испытывать как положительные, так 

и отрицательные эмоции при принятии от-

ветственности. У респондентов повышен 

уровень мотивации к успеху и экстерналь-

ного локуса контроля, они обладают мень-

шими знаниями о насилии, особенно о фи-

зическом, и методах совладания с ним или 

признают имевшиеся знания недостовер-

ными, а способы совладания — неэффек-

тивными; готовы переносить ситуацию не-

определенности, готовы к переменам и из-

менению, их идентичность менее диффе-

ренцирована, что может говорить о кризисе 

идентичности. 

Сравнительный анализ данных табл. 3 

и 4 позволяет сделать вывод, что психоло-

гическое насилие в семье, пережитое в дет-

стве, в отличие от психологического наси-

лия, проявляется во взрослости уменьшени-

ем доверия к себе в сфере решения бытовых 

задач, в умении нравиться представителям 

противоположного пола и интересно прово-

дить досуг, но приводит к увеличению до-

верия к себе в сфере построения взаимоот-

ношений с детьми; отказом от поиска соци-

альных ресурсов при возникновении труд-

ных жизненных ситуаций, т. е. все возни-

кающие проблемы человек стремится ре-

шать сам, но при этом может прислушаться 

к совету при решении бытовых вопросов, 

при построении взаимоотношений с проти-

воположным полом, при обсуждении досу-

га, что в итоге проявляется в самостоятель-

ности, в решительности, в активности и не-

зависимости, в желании быть среди других 

людей при выполнении ответственных по-

ручений, но может приводить и к зависимо-

сти от других людей или обстоятельств. 

Данные респонденты ощущают себя 

беспомощными, не способными действо-

вать в ситуациях риска и отсутствия точно-

го гарантированного успеха, у них снижен 

уровень жизнестойкости, но они принима-

ют ответственность за собственные поступ-

ки и судьбу, что проявляется в повышении 

уровня интернального локуса контроля, об-

ладают большими знаниями о насилии, 

особенно о физическом, и меньшими зна-

ниями о методах совладания с ним; имеют 

несбалансированную идентичность, прояв-

ляющуюся в заниженной самооценке за 

счет уменьшения количества положитель-

ных характеристик личности. Таким обра-

зом, психологическое насилие и психологи-

ческое насилие в семье имеют как схожие 

последствия во взрослости, так и диамет-

рально противоположные.  

Исходя из представленных данных, мож-

но сделать вывод, что основными ресурса-

ми психологической защищенности взрос-

лых от негативных последствий физическо-

го насилия, пережитого в детстве, являются 

следующие личностные характеристики: 

− эффективные копинг-стратегии (поиск 
социальной поддержки); 

− ответственность и ее компоненты (ди-
намическая эргичность, мотивация социо-
центрическая, результативность предмет-
ная, регуляторная интернальность, шкала 
трудности, результативность субъектная); 

− жизнестойкость и ее компоненты (кон-
троль, принятие риска); 

− интернальный локус контроля; 

− знания о насилии (знания о количестве 
видов насилия); 

− сбалансированная идентичность («+» — 
оценка качества идентичности, «?» — оценка 
качества идентичности). 

Основными ресурсами психологической 
защищенности взрослых от отрицательного 
воздействия последствий психологического 
насилия, пережитого в детстве, являются: 

− доверие к себе в сферах интеллекту-

альной и повседневной деятельности, в 

умении строить взаимоотношения с друзь-

ями и с представителями противоположного 

пола; 
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− эффективные копинг-стратегии (поиск 

социальной поддержки); 

− ответственность и ее компоненты (мо-

тивация социоцентрическая, результатив-

ность предметная, эмоциональность стени-

ческая, регуляторная интернальность, моти-

вация эгоцентрическая, эмоциональность 

астеническая, шкала истинности); 

− мотивация успеха; 

− знания о насилии (знания о количестве 

видов насилия); 

− сбалансированная идентичность («?» 

— оценка качества идентичности). 

Основными ресурсами психологической 

защищенности взрослых от негативных по-

следствий пережитого в детстве психологи-

ческого насилия в семье являются: 

− доверие к себе в умении строить взаи-

моотношения с детьми; 

− ответственность и ее компоненты (ди-

намическая эргичность, мотивация социо-

центрическая, когнитивная осведомлен-

ность, регуляторная экстернальность); 

− интернальный локус контроля; 

− знания о насилии (знания о том, что та-

кое физическое насилие). 

Аналитическая оценка приведенных дан-

ных дает основание сделать вывод о том, 

что личностные ресурсы психологической 

защищенности от негативного воздействия 

отсроченных последствий насилия, пережи-

того в детстве, представляют собой много-

компонентное образование, структурными 

элементами которого являются доверие к 

себе в различных сферах, эффективные ко-

пинг-стратегии, высокий уровень жизне-

стойкости и ответственности, мотивация 

успеха, интернальный локус контроля, сба-

лансированная структура идентичности и 

знания о насилии и методах совладания с 

ним.  

Существуют отличия в личностных ре-

сурсах у взрослых, переживших различные 

виды насилия в детстве. Однако, надо отме-

тить, что респонденты, перенесшие разные 

виды насилия, обладают двумя одинаковы-

ми ресурсами, которыми являются ответст-

венность и знания о насилии. При этом ре-

сурсы взрослых, перенесших психологиче-

ское насилие в семье, имеют больше совпа-

дений с ресурсами испытуемых, отметив-

ших факты физического, а не психологиче-

ского насилия в детстве. 

Полученные ресурсы психологической 

защищенности можно разделить на три 

блока: когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий. Структурными элементами 

поведенческого блока являются эффектив-

ные копинг-стратегии, ответственность, мо-

тивация успеха и жизнестойкость; эмоцио-

нального — сбалансированная идентич-

ность; когнитивного — доверие к себе в 

различных сферах, интернальный локус 

контроля, знания о насилии и способах сов-

ладания с ним. 

Интерпретация данных множественного 

регрессионного анализа позволила выявить 

ресурсы психологической защищенности 

взрослых, переживших различные виды на-

силия в детстве. Для определения роли раз-

личных ресурсов в преодолении отсрочен-

ных последствий столкновения с насилием 

в детстве и выявления основных ресурсов 

психологической защищенности был при-

менен факторный анализ.  

В факторном анализе использовались все 

ресурсы, полученные в результате проведе-

ния регрессионного анализа для группы 

«защищенных» респондентов (табл. 5). 

На основе содержательной интерпрета-

ции полученных данных нами было выде-

лено три фактора (см. табл. 5): активность и 

ответственность (18%), уверенность и неза-

висимость (14%), сбалансированная иден-

тичность (9%).  

В результате проведенного факторного 

анализа был выделен фактор «активность и 

ответственность», включающий в себя по-

казатели предметной (0,88) и субъектной 

(0,74) результативности, динамической эр-

гичности (0,84), стенической эмоциональ-

ности (0,81), регуляторной интернальности 

(0,80), когнитивной осмысленности (0,72), 

социоцентрической мотивации (0,65) и во-
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влеченности (0,62). Он описывает активное, 

самостоятельное поведение, направленное 

на получение общественно полезного ре-

зультата и самореализацию, при этом чело-

век испытывает положительные эмоции, 

удовольствие от собственной деятельности 

и желание быть среди людей, не боится 

брать на себя ответственность, считая себя 

ответственным за события, происходящие в 

его жизни и способным справиться со все-

ми стрессами и трудными жизненными си-

туациями. 

 
Таблица 5 

 

Факторная структура ресурсов психологической защищенности 
взрослых от различных видов насилия, перенесенных в детстве 

 
Ресурсы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Динамическая эргичность 0,84   

Мотивация социоцентрическая  0,65   

Когнитивная осмысленность  0,72   

Результативность предметная  0,88   

Эмоциональность стеническая  0,81   

Регуляторная интернальность 0,80   

Шкала трудности   −0,74  

Результативность субъектная  0,74   

Эмоциональность астеническая  −0,74  

Регуляторная экстернальность   −0,62  

Вовлеченность 0,62 0,67  

Контроль  0,60  

Принятие риска  0,63  

Жизнестойкость  0,71  

«+» — оценка качества идентичности   −0,73 

Общее количество характеристик идентичности   −0,83 

 

Второй фактор, «уверенность и незави-

симость», включает в себя следующие ха-

рактеристики ответственности: шкала труд-

ности (−0,74), астенической эмоциональности 

(−0,74) и регуляторной экстернальности 

(−0,62), а также все показатели жизнестойко-

сти: вовлеченность (0,67), контроль (0,60), 

принятие риска (0,63) и общий показатель 

жизнестойкости (0,71), что говорит о пове-

дении человека как способного справиться 

с трудностями, независимого, уверенного в 

себе и в том, что он делает, получающего 

удовольствие и развитие от выполняемой 

деятельности, испытывающего положи-

тельные эмоции при выполнении ответст-

венных дел. 

Последний, третий, фактор объединил 

«положительную» оценку качеств идентич-

ности (−0,73) и общее количество характе-

ристик идентичности (−0,83), что свиде-

тельствует о необходимости сбалансиро-

ванной идентичности для успешного про-

тивостояния последствиям насилия и дру-

гим трудным жизненным ситуациям. 

В полученной факторной структуре не 

нашли свое отражение такие ресурсы пси-

хологической защищенности, как доверие к 

себе в различных сферах, эффективные ко-

пинг-стратегии, мотивация успеха, интер-

нальный локус контроля, знания о насилии 

и способах совладания с ним, что может го-

ворить об их меньшей роли в общей сово-

купности ресурсов.  

Таким образом, можно утверждать, что 

основными ресурсами психологической за-

щищенности взрослых от негативных от-
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сроченных последствий насилия, пережито-

го в детстве, являются развитая ответствен-

ность и высокий уровень жизнестойкости 

(на них приходится 32% общей факторной 

массы). Сбалансированная идентичность 

также занимает одно из ведущих мест в 

структуре ресурсов психологической защи-

щенности взрослых. 
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