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необходимо учитывать в ходе психологической подготовки спортсменов, чтобы снизить 
негативное действие стрессовых факторов на успех соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Детерминанты аутоагрессивного поведения и суицидального риска носят структурно лич-

ностный характер. Это означает, что не существует каких-то отдельных причин, вдруг толкающих 
человека на аутоагрессивные действия или самоубийство. Этим деяниям предшествует системная 
перестройка личности. В статье представлены результаты исследования группы испытуемых, при-
близительно уравненных по возрасту и половым признакам с некоторым преобладанием женщин. В 
группу № 1 включены курсанты, в группу № 2 включены пациенты психиатрической больницы. 
Суицидальному риску подвержены обе исследовательские группы. Сделан вывод о том, что струк-
тура межличностного общения курсантов, в отличие от пациентов психиатрической больницы, 
находящихся на лечении, больше ориентирована на включение в общение и получение соответ-
ствующего удовлетворения. Статистически значимые различия отмечены по таким шкалам измере-
ния защитного поведения как: «подавление» и «интеллектуализация». По шкале «Отраженное са-
моотношение» статистически значимое различие у курсантов, что говорит о том, что они ожидают 
к себе лучшего отношения со стороны окружающих, большего понимания себя, чем лица, находя-
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щиеся на лечении. Это восприятие любого отношения к себе как плохого так же может быть допол-
нительной причиной неприятия себя и желание совершить над собой насилие. Внутренняя кон-
фликтность может носить как творческий характер, так и неприятие себя. В крайних случаях это 
может вести к суицидальным мыслям как единственном выходе.  

Ключевые слова: самоотношение, детерминанты аутоагрессивного поведения, суицидаль-
ный риск, внутренняя конфликтность. 
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Abstract 
The determinants of auto-aggressive behavior and suicidal risk are structurally personal in nature. 

This means that there are no separate reasons that suddenly push a person to auto-aggressive actions or 
suicide. These actions are preceded by a systemic restructuring of the personality. The article presents the 
results of a study of a group of subjects, approximately equal in age and gender, with a slight predomi-
nance of women. Group No. 1 includes cadets, group No. 2 includes patients from a psychiatric hospital. 
Both research groups are at risk of suicide. It is concluded that the structure of interpersonal communica-
tion among cadets, in contrast to patients of a psychiatric hospital being treated, is more focused on engag-
ing in communication and receiving appropriate satisfaction. Statistically significant differences were not-
ed on such scales for measuring defensive behavior as: "suppression" and "intellectualization". According 
to the scale "Reflected self-attitude", there is a statistically significant difference among cadets, which in-
dicates that they expect a better attitude towards themselves from others, a greater understanding of them-
selves than those undergoing treatment. This perception of any attitude towards oneself as bad can also be 
an additional reason for rejection of oneself and the desire to commit violence against oneself. Internal 
conflict can be of both a creative nature and self-rejection. In extreme cases, this can lead to suicidal 
thoughts as the only way out. 

Keywords: self-attitude, determinants of auto-aggressive behavior, suicidal risk, internal conflict. 

ВВЕДЕНИЕ 

Детерминанты аутоагрессивного поведения и суицидального риска носят струк-
турно личностный характер. Не существует отдельных причин, вдруг толкающих челове-
ка на аутоагрессивные действия или самоубийство. Этим деяниям предшествует систем-
ная перестройка личности. В последнее время случаи суицидов среди курсантов 
военизированных учебных заведений участились, что придает актуальность данной ста-
тье. Кроме того, курсанты, как и лица с аутоагрессивными нарушениями находятся в до-
статочно закрытой среде (по сравнению со студентами), поскольку одновременно с обу-
чением подчинены распорядку дня. Чтобы показать структурные изменения мы выбрали 
для исследования две группы испытуемых.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения эмпирического исследования были выбраны психодиагностиче-
ские методики: 1) «Опросник суицидального риска» (в модификации Т.М. Разуваевой); 2) 
«Обследование межличностных отношений» В. Шутца (в адаптации А.А. Рукавишнико-
ва); 3) «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте); 5) «Методика 
исследования самоотношение» (С.Р. Пантелеева).  

Исследованию подвергались две группы испытуемых, приблизительно уравненных 
по возрасту (в среднем от 18 до 21 лет) и половым признакам с некоторым преобладани-
ем женщин (около 65%). Группа № 1 включает курсантов четвертого курса одной из ака-
демий правоохранительных органов (34 человека), группа № 2 включает лиц, находящих-
ся на стационарном психиатрическом лечении в следствие аутоагрессивных действий и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 650

возможностью совершения суицида (40 человек). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Лица, находящиеся на стационарном лечении, имеют гораздо более высокие пока-
затели по всем шкалам методики «Опросник суицидального риска» (в модификации Т.М. 
Разуваевой), что соответствует замыслу нашего исследования. Отметим отсутствие раз-
личий по антисуицидальному фактору, что говорит о том, что суицидальному риску 
(вследствие соответствующих изменений интрапсихической структуры личности) под-
вержены обе исследовательские группы и вообще все люди в той или иной степени.  

Таблица 1 – Значимость различий между показателями по методике «Опросник суици-
дального риска» (в модификации Т.М. Разуваевой) 

Наименование шкалы Курсанты 4-й курс Психбольница Значимость различий 
демонстративность 0,97059 1,90000 0,0005 
аффективность 1,64706 2,55000 0,0014 
уникальность 0,70588 1,52500 0,0034 
несостоятельность 1,17647 2,12500 0,00001 
социальный пессимизм 3,52941 4,10000 нет 
слом культурных барьеров 0,79412 1,17500 нет 
максимализм 0,50000 0,82500 нет 
временная перспектива 0,76471 1,92500 0,0001 
антисуицидальный фактор 1,00000 1,05000 нет 

Статистические различия отсутствую по таким показателям как «социальный пес-
симизм», «слом культурных барьеров» и «максимализм». Этот симптомокомплекс можно 
назвать зародышем суицидального риска у курсантов, что, несомненно, требует внимания 
сотрудника психологической службы. При проведении сравнительного анализа интер-
психических личностных показателей общения и психологических защит установлено, 
что показатели межличностного общения у курсантов выше, чем у лиц, находящихся на 
стационарном лечении. Однако, статистически значимые различия обнаружены только по 
двум шкалам требуемого поведения: «Ie» – желание (требование), чтобы меня включили 
в общение и «Ае» – желание (требование), чтобы общение доставляло мне удовлетворе-
ние, и я намерен об этом сам позаботиться. 

Таблица 2 – Значимость различий между показателями по методике «Обследование меж-
личностных отношений» В. Шутца (в адаптации А.А. Рукавишникова) 

Шкала Курсанты 4-й курс Психбольница Значимость различий 
«Ie» 5,02941 3,97500 0,0053 
«Ae» 6,20588 4,75000 0,0152 

Структура межличностного общения курсантов, в отличие от лиц, находящихся на 
лечении, больше ориентирована на включение в общение и получение соответствующего 
удовлетворения. 

Из таблицы 3 можно видеть, что статистически значимые различия имеются по 
двум шкалам измерения защитного поведения: «подавление» и «интеллектуализация», 
причем эти защиты более выражены у лиц, находящихся на лечении. Можно предполо-
жить, что повышенное подавление неприятных переживаний в сочетании именно с высо-
кой интеллектуализацией является источником аутоагрессивных и суицидальных мыслей. 
Остальные виды защит по сравнению с этими двумя являются, на наш взгляд более ситу-
ативными, не столь глубоко затрагивающими личность.  

Таблица 3 – Значимость различий между показателями по методике «Индекс жизненного 
стиля» (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте) 

Наименование шкал Курсанты4-й курс Психбольница Значимость различий 
Подавление 3,26471 4,37500 0,0256 
Интеллектуализация 5,14706 6,42500 0,0102 
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Как можно видеть из таблицы 4 статистически значимые различия получены толь-
ко по шкалам «Отраженное самоотношение» и «внутренняя конфликтность». 

Таблица 4 – Значимость различий между показателями по методике 
Наименование шкал Курсанты 4-й курс Психбольница Значимость различий 

Отраженное самоотношение 6,97059 5,77500 0,0105 
Внутренняя конфликтность 4,00000 5,77500 0,0273 

Показатель «Отраженное самоотношение» статистически значимо выше у курсан-
тов.  

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
структура межличностного общения курсантов, в отличие от лиц, находящихся на лече-
нии, больше ориентирована на включение в общение и получение соответствующего удо-
влетворения, что, несомненно, противодействует аутоагрессивным мыслям. Во-вторых, 
повышенное подавление неприятных переживаний в сочетании именно с высокой интел-
лектуализацией является источником аутоагрессивных и суицидальных мыслей. Глубоко 
же подавленные переживания, как раз и могут порождать интеллектуальные конструкции 
о собственной никчемности, брошенности, никому ненужности, что вполне может по-
рождать желание совершить над собой насилие. В третьих, курсанты ожидают к себе 
лучшего отношения со стороны окружающих, большего понимания себя, чем лица, нахо-
дящиеся на лечении. Это ожидание плохого отношения к себе, восприятие любого отно-
шения к себе как плохого (явно или скрыто) так же может быть дополнительной причи-
ной неприятия себя и желание совершить над собой насилие, что согласуется с 
результатами по защитной сфере. Внутренняя конфликтность может носить как творче-
ский характер, побуждающий к деятельности, творчеству и работе над собой, так и пол-
ное неприятие себя, признание неспособности разрешить возникающие ситуации. В 
крайних случаях это может вести к суицидальным мыслям как единственном выходе. 
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Аннотация 
Для исследования автором выбраны курсанты второго и четвертого курса обучения, а также 

сотрудники первых двух лет службы. Дано описание базовых психических состояний испытуемых 
с использованием теста Макса Люшера и метода расчета психодинамических коэффициентов си-
стемных цветовых предпочтений и отвержений Дмитрия Сочивко. Отмечено, что наблюдается си-
стемное отвержение синего цвета, как на втором, так и на четвертом курсе, что подтверждает кон-
цепцию о низкой экзистенции. Иная ситуация отмечена автором при сравнении полученных 
результатов курсантов второго и четвертого курса по зеленому цвету, при котором наблюдаются яв-
ные системные предпочтения зеленого цвета на втором курсе и системные отвержения зеленого на 
четвертом курсе. То есть зеленый цвет выступает в роли зашиты на четвертом курсе и в роли идола 
на втором курсе. Автором акцентировано, что для курсантов второго курса характерен зеленый 
цвет, то есть иллюзорное самоутверждение в границах собственного Я, отвержение собственного Я 
и компенсация этого отвержения за счет создания иллюзии непобедимого МЫ. Подчеркнуто, что 
речь идет лишь о крайних психодинамических полюсах. У курсантов второго курса отмечается 


