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ПОСТТРАВМАТИчЕСКИй СТРЕСС И ПСИхОлОГИчЕСКОЕ блАГОПОлУчИЕ  
У ДЕВУШЕК, ПЕРЕЖИВШИх ЭМОцИОНАльНОЕ НАСИлИЕ
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Аннотация. Цель представленного исследования заключалась в анализе эмоционального насилия как стрессора высокой 
интенсивности в группе молодых девушек от 17 до 25 лет (n = 52). Рассматривался уровень посттравматическо-
го стресса, удовлетворенность социальной поддержкой, включая эмоциональную и инструментальную поддержку, 
и чувство психологического благополучия и его компонентов в частности. Показано, что высокий уровень посттрав-
матического стресса характеризуется низкими показателями выраженности компонентов психологического благопо-
лучия и неудовлетворенностью социальной поддержкой. Получены различия в группах респондентов, переживших 
события эмоционального насилия и не имевших подобного жизненного опыта, в позитивных отношениях с окру-
жающими, в управлении средой, самопринятии и в целом психологическом благополучии. Отмечается, что девуш-
ки не удовлетворены социальной поддержкой и отмечают недостаточность инструментальной ее составляющей. 
Они испытывают трудности в управлении повседневными делами, в выборе социальных условий, удовлетворяю-
щих их жизненным потребностям и ценностям, для них характерно непринятие себя, неуверенность в своих силах, 
чувство одиночества, изолированности и фрустрированности. Кроме того, девушки чувствуют неудовлетворенность 
вниманием и пониманием окружающих, и в то же время они испытывают недоверие к окружающим и в некоторой 
степени закрыты для принятия поддержки.

Ключевые слова: эмоциональное насилие, стрессоры высокой интенсивности, посттравматический стресс, социальная 
поддержка, психологическое благополучие
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Abstract. The aim of the presented study was to analyse emotional abuse as a stressor of high intensity in a group (n = 52) of girls 
aged 17 to 25. The level of post-traumatic stress, satisfaction with social support, including emotional and instrumental 
support, and a sense of psychological well-being and its components in particular, were considered. It has been shown that 
a high level of post-traumatic stress is characterised by low indicators for the components of psychological well-being and 
dissatisfaction with social support. Differences in positive relationships with others, in environmental management, self-
acceptance and psychological well-being in general were obtained between girls, who had experienced emotional violence, 
and those, who had had no such a life experience; among other things, the former are not satisfied with social support and 
they note lack of its instrumental component. Abused girls experience difficulties in managing everyday affairs, in choosing 
social conditions that would satisfy their life needs and values; they are characterised by rejection of themselves, self-doubt, 
sense of loneliness, isolation and frustration. In addition, they feel dissatisfied with the attention and understanding of others, 
and at the same time, they feel distrust of others and are somewhat closed to accepting support.
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Исследование эмоционального насилия как  
травмирующего события продолжает оста-
ваться актуальным по причине масштабно-

сти проявления данного способа психической травма-
тичности в современном обществе. По официальным 
данным Росстата, жертвами насилия ежегодно ста-
новятся 16 млн женщин. Другими словами, каждая 
пятая женщина в России сталкивался с эмоциональ-
ным и/или физическим насилием. Причем это толь-
ко те, кто обратился в правоохранительные органы, 
чаще всего жертвы описывают физическую состав-
ляющую насилия. До определенного времени в пси-
хологии рассматривали эмоциональное насилие (ЭН) 
исключительно как составную часть физического и/
или сексуального, однако в последнее время доволь-
но часто исследователи анализируют его как отдель-
но существующую проблему и отмечают его воз-
можность проявляться независимо от других видов 
насилия и при этом оказывать не менее губительное 
воздействие [Казымова и др., 79]. Специфичность 
ЭН заключается в том, что данный вид насилия го-
раздо сложнее выявить и идентифицировать. Оно 
не ограничено определенными сферами коммуника-
ции, может проявляться в семье, на работе, в компа-
нии друзей и даже в общественном транспорте. Жерт-
вой эмоционального насилия человек может стать 
дистанционно, с помощью телефонных разговоров 
и общения в социальных сетях. Одним из видов ЭН 
можно считать действия, направленные на самоубий-
ство другого с помощью интернета. По статье 110 УК 
РФ «Доведением до самоубийства» принято считать 
угрозы, нападки, унижение, травлю, в том числе в ин-
тернете, избиения и прямые побуждения к суициду. 
Также на законодательном уровне рассматривается 
внесение понятия «преследования» в закон о насилии. 
Под преследованием, или сталкингом, понимаются 
действия с целью запугивания и угрозы, которые мо-
гут вызвать сильнейший стресс. Сталкинг может про-
являться в виде навязчивых сопровождений на рабо-
ту, домой, постоянных телефонных звонков, писем 
с угрозами, нежелательных подарков и т. д. При этом 
жертва испытывает безудержный страх, чувство бес-
помощности, характерные ощущения угрозы своей 
жизни и здоровью. Пережившие опыт эмоционально-
го насилия в дальнейшем могут испытывать опреде-
ленные проблемы на психическом уровне: от наруше-
ния сна и питания до злоупотребления алкогольными 
и наркотическими веществами. Могут возникнуть 
как депрессия, чрезмерная тревожность и обсессив-
но-компульсивные расстройства, так и суицидаль-
ные мысли и попытки [Darnell et al., 270]. Травма 
в результате эмоционального насилия может приве-
сти к тревожным расстройствам, паническим атакам, 
а также посттравматическому стрессовому расстрой-
ству (ПТСР).

В связи с вышесказанным мы можем утверждать, 
что ЭН – это стрессор высокой интенсивности, сопро-
вождаемый отсроченными психологическими послед-
ствиями, которые нарушают привычное функциони-
рование человека. С помощью научных исследований 
показано, что психологические последствия после си-
туации физического и эмоционального насилия в дет-
стве, в подростковом и юношеском возрасте отли-
чаются тотальностью, длительностью и стойкостью 
проявления [Волкова, 38; Gershoff et al., 628]. Кроме 
того, жертвы насилия подросткового и раннего школь-
ного возраста часто в дальнейшем характеризуются 
виктимным поведением, признаками межличност-
ной сензитивности, недоверием, агрессией и враж-
дебностью [Бузина, 60; Казымова и др., 82]. «Анализ 
психологических последствий физического и эмоци-
онального насилия, обнаруживаемых в период ранней 
взрослости, вероятнее всего, выявит систему психопа-
тологических симптомов, высокий уровень посттрав-
матического стресса, которые могут негативно влиять 
на профессиональный, личностный рост и на довери-
тельность межличностных отношений» [Харламенко-
ва, Никитина: 112].

А.А. Бехтер, изучая совладающее поведение детей, 
отметила, что при поиске ресурсов для преодоления 
стресса можно выделить определенные стратегии:

– превентивное преодоление (прогнозирование 
трудностей и мобилизация имеющихся ресурсов); 

– стратегическое планирование (план действий); 
– рефлексивное преодоление (анализ признаков 

предстоящей проблемы в настоящем времени, срав-
нение альтернатив решения); 

– информационная поддержка (получение инфор-
мации от социального окружения); 

– эмоциональная поддержка (получение поддерж-
ки от близких людей) [Бехтер, 2020]. Бесспорно, со-
циальная поддержка делает человека менее уязвимым 
к стрессовым событиям и способствует восстанов-
лению после случившихся трудных жизненных об-
стоятельств. 

цель исследования состояла в анализе эмоцио-
нального насилия как стрессора высокой интенсив-
ности, сопутствующего ему посттравматического 
стресса, динамике психологического благополучия 
и социальной поддержки.

Гипотезы: 
1. Эмоциональному насилию как стрессору высо-

кой интенсивности соответствуют низкие показатели 
психологического благополучия.

2. Высокий уровень посттравматического стрес-
са характеризуется неудовлетворенностью социаль-
ной поддержкой.

Методики 
Миссисипская шкала оценки посттравматиче

ских реакций (МS), в адаптации Н.В. Тарабриной 
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с соавторами [Тарабрина и др., 43], демонстрирует 
интенсивность посттравматической симптоматики 
в результате опыта травматических ситуаций, други-
ми словами, методика измеряет степень воздействия 
травматического опыта на человека. 

Для анализа эмоционального насилия как трав-
мирующей ситуации в группе респондентов был ис-
пользован Опросник травматических ситуаций – Life 
Experience Questionnaire (LEQ) в адаптации Н.В. Та-
рабриной с соавторами [Тарабрина и др., 64]. В ме-
тодике перечислены различные психотравмирующие 
ситуации, такие как природные катастрофы, крими-
нальные события, физическое и сексуальное насилие, 
трудности воспитания и др.

Опросник социальной поддержки F-SOZU-22 
разработанный G. Sommer, T. Fydrich в адаптации 
А.Б. Холмогоровой с соавторами [Холмогорова, Пе-
трова, 27] использовался для измерения социальной 
поддержки в целом и отдельных ее компонентов: 

– эмоциональная поддержка (наличие позитивно-
го чувства близости, доверия и общности);

– инструментальная поддержка (возможность по-
лучения важной, полезной информации, получения 
помощи в решении проблем, в домашних, учебных 
делах, оказание материальной помощи);

– социальная интеграция (наличие круга значимых 
людей и людей с общими интересами, а также сте-
пень включенности опрашиваемого человека в этот 
круг, ощущение человеком собственной значимости 
для данной группы лиц);

– удовлетворенность социальной поддерж-
кой (степень удовлетворенности респондента вни-
манием и пониманием других людей, его оценка этих 

отношений как безопасных, доверительных) [Дымо-
ва 2015, 21].

Шкала психологического благополучия (ШПБ) 
в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко [Ше-
веленкова, Фесенко, 120] показывает уровень психо-
логического благополучия и выраженность отдельных 
ее компонентов: «Позитивные отношения с окружа-
ющими», «Автономия», «Личностный рост», «Цели 
в жизни», «Управление средой» и «Самопринятие».

Статистическая обработка данных проводилась 
программным пакетом Statistiсa 10 и включала: опи-
сательную статистику, расчет коэффициента корре-
ляции rs-Спирмена и анализ групповых различий 
U-критерия Манна – Уитни.

Выборка 
Респондентами исследования выступили девуш-

ки (n = 52) 17–25 лет – студентки гуманитарных спе-
циальностей бакалавриата и магистратуры вузов 
г. Москвы, проживающие в Москве и Московской 
области. Опыт переживания эмоционального наси-
лия определялся в результате заполнения методи-
ческого материала. Предлагалась возможность под-
робного описания событий эмоционального насилия, 
исходя из потребности в этом девушек. При необ-
ходимости оказывалась психологическая помощь 
специалиста. Исследование носило анонимный ха-
рактер. В исследовании принимали участие испыту-
емые, показатели которых находятся в пределах нор-
мативных значений.

Результаты исследования 
Полученные в исследовании результаты показали, 

что показатели методического материала: «Мисси-
сипская шкала» – гражданский вариант (МШ), «Шка-

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа r-Спирмена между показателями методики  

«Миссисипская шкала», «Опросника травматических ситуаций»,  
«Опросника социальной поддержки» и «Шкал психологического благополучия»

Шкалы r p-level

МШ

F-SOZU-22

Эмоциональная поддержка –0,5563* 0,0019*

Инструментальная поддержка –0,5832* 0,0060*

Социальная интеграция –0,6741* 0,0001*

Удовлетворенность социальной поддержкой –0,3450* 0,0012*

ШПБ

Позитивные отношения с окружающими –0,6473* 0,0001*

Автономия 1 –0,2683 0,05501

Управление средой –0,7611* 0,0001*

Личностный рост –0,4814* 0,0030*

Цели в жизни –0,5992* 0,0030*

Самопринятие –0,7975* 0,0010*

Общий балл психологического благополучия –0,7733* 0,0010*

LEQ Индекс травматичности 0,28112* 0,0437*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – значимость различий < 0,05.
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лы психологического благополучия» (ШПБ), «Опрос-
ник социальной поддержки F-SOZU-22» и «Опросник 
травматических ситуаций LEQ» имеют ненормальное 
распределение. Поэтому с целью исследования взаи-
мосвязи между данными показателями был проведен 
анализ корреляционных связей между изучаемыми 
переменными. Инструментом выступил коэффициент 
ранговой корреляции r Спирмена (табл. 1)

Была выявлена значимая корреляционная связь 
между большинством шкал психологического бла-
гополучия, индексом посттравматического стресса 
и шкалами социальной поддержки. Результаты ис-
следования выявили, что показатели посттравмати-
ческого стресса (МШ) отрицательно коррелируют 
с показателями социальной поддержки (F-SOZU-22) 
и психологического благополучия (ШПБ). В связи 
с этим можно говорить, что при высоком уровне пост-
травматического стресса ниже показатели практиче-
ски по всем шкалам психологического благополучия 
и социальной поддержки. При повышенном уровне 
ПТС проявляются трудности в выстраивании близ-
ких и доверительных отношений с окружающими, 
в проявлении заботы о других, снижается позитив-
ное отношение как к людям, так и к самому себе, ха-
рактерно чувство недовольства собой, невозможно-
сти изменить свою жизнь и т. д. 

Также существует положительная связь уровня 
посттравматического стресса по методики МШ и ин-
декса травматичности по методике LEQ. Это позво-
ляет нам рассматривать травматические ситуации, 
описанные в LEQ, как возможные причины посттрав-
матического стресса.

Анализ травматических ситуаций по методике 
LEQ показал, что из 52 респондентов 33 девушки от-
метили наличие ситуаций эмоционального насилия 
в жизненном опыте, представляющих собой частые 
унижения, пренебрежение, стеснительное положе-
ние, регулярное игнорирование, кроме того, вклю-
чают наличие близкого человека с эмоциональными 
нарушениями (депрессия, алкоголизм, наркозависи-
мость и т. п.). 19 девушек отметили отсутствие жиз-
ненного опыта эмоционального насилия.

Относительно опыта переживания эмоциональ-
ного насилия девушки были поделены на две группы: 
33 участницы исследования, отметившие эмоцио-
нальное насилие по методике LEQ, и 19 – не отме-
тившие событий данного характера в их жизнен-
ном опыте. 

С помощью U-критерия Манна – Уитни было про-
ведено исследование групповых различий. Оказалось, 
что девушки, пережившие события эмоционального 
насилия, менее удовлетворены социальной поддерж-
кой и отмечают недостаточность инструментальной 
ее составляющей, также у девушек данной группы 
низкая социальная интеграция. При этом значимых 
различий по эмоциональной поддержке в группах 
участниц обнаружено не было (табл. 2)

Девушки, отметившие эмоциональное насилие 
как травматическое событие, чувствуют неудовлет-
воренность вниманием и пониманием окружающих, 
им не хватает помощи в принятии решения, постро-
ении плана действий, в то же время они испытыва-
ют недоверие к окружающим и в некоторой степени 
закрыты для принятия поддержки.

Таблица 2
значения межгруппового сравнения девушек по методике F-SOZU-22

Компоненты опросника F-SOZU-22 U p-level

Эмоциональная поддержка (ЭП) 277,5 0,33082

Инструментальная поддержка (ИП) 149,5 0,00081*

Социальная интеграция (СИ) 198,0 0,01452*

Удовлетворенность социальной поддержкой 310,0 0,05112*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – обозначены значения меньше р < 0,05.

Таблица 3
значения межгруппового сравнения девушек по методике «Шкалы психологического благополучия»

Методика Компоненты U p-level

Шкалы психологического 
благополучия (ШПБ)

Позитивные отношения с окружающими 214,5 0,0324*

Автономия 1 243,0 0,1071

Управление средой 186,5 0,0079*

Личностный рост 290,0 0,4588

Цели в жизни 255,0 0,1648

Самопринятие 172,5 0,0035*

Общий балл ПБ 198,0 0,0144*

  Примечание: p-level – уровень значимости, * – обозначены значения меньше р < 0,05.
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Далее было проведено сравнение групп девушек 
по компонентам психологического благополучия с по-
мощью методики ШПБ. Результаты показали, что су-
ществуют различия по таким шкалам, как: «Пози-
тивные отношения с окружающими», «Управление 
средой», «Самопринятие» и общему баллу психоло-
гического благополучия (табл. 3). В группе девушек, 
переживших опыт эмоционального насилия, показа-
тели по вышеуказанным категория ниже в сравнении 
с другой группой. 

Результаты можно трактовать так: девушки, пере-
жившие опыт эмоционального насилия, более, чем 
другие девушки, испытывают трудности в управле-
нии повседневными делами, в выборе социальных 
условий, удовлетворяющих их жизненным потреб-
ностям и ценностям, для них характерны непринятие 
себя, неуверенность в своих силах, чувство одиноче-
ства, изолированности и фрустрированности. 

Результаты исследования в целом подтвердили 
выдвинутые гипотезы, что для посттравматического 
стресса, вызванного эмоциональным насилием, ха-
рактерны низкие показатели психологического благо-
получия и неудовлетворенность социальной поддерж-
кой. Девушки отмечают, что нуждаются в большей 
поддержке, однако сами остаются закрытыми и чув-
ствуют недоверие к окружающим. Также и по ком-
понентам психологического благополучия показано, 
что респонденты, пережившие опыт эмоционально-
го насилия, испытывают трудности в отношениях 
с окружающими, в управлении повседневными де-
лами, в самопринятии и т. д.

Представленные результаты исследования явля-
ются частью большого проекта по анализу эмоци-
онального насилия как стрессора высокой интен-
сивности. Задача данного исследования состояла 
в анализе эмоционального насилия как стрессо-
ра высокой интенсивности, сопутствующего ему 
посттравматического стресса, динамике психоло-
гического благополучия и социальной поддерж-
ки. Также данные результаты могут быть полезны 
представителям помогающих профессий для про-
филактики и коррекции посттравматических пере-
живаний и связанных с ними факторов среди моло-
дых девушек. 

Выводы 
1. Эмоциональное насилие как стрессор высокой 

интенсивности способен стать причиной повышен-
ного уровня посттравматического стресса с соответ-
ствующими ему последствиями.

2. Эмоциональное насилие является предиктором 
сниженных показателей психологического благопо-
лучия.

3. Повышенный уровень посттравматического 
стресса как следствие эмоционального насилия ха-
рактеризуется неудовлетворенностью социальной 

поддержкой, в частности инструментальной ее со-
ставляющей, и сниженными показателями социаль-
ной интеграции.
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