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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 70 с., 5 рисунков, 4 

таблицы, список литературы 45 источников. 

АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ГЕТЕРОАГРЕССИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЖДЁННЫХ. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

личностных особенностей, заключѐнных с аутоагрессивным поведением и 

заключѐнных, поведение которых не характеризуется данной 

направленностью. 

Основываясь на модели «аутоагрессивного паттерна личности» 

А.А. Реана, мы разработали диагностический комплекс, направленный на 

изучение личностных особенностей, осуждѐнных с аутоагрессией. Для 

выявления характерологического субблока применили опросник 

«Акцентуации характера и темперамента личности» (Г. Шмишек, К. 

Леонгард), для самооценочного субблока тест на самоуважение (М. 

Розенберг), для интерактивного субблока мы применили методику 

диагностики межличностных отношений (Т. Лири), для социально-

перцептивного субблока использовали методику «Q - сортировка» 

(В. Стефансон).  

Исходя из статистического анализы данных по U-критерию Манна - 

Уитни, было выявлено, что уровень самоуважения, покорный-застенчивый 

тип межличностных отношений, замкнутость являются предпосылкой к 

аутоагрессивному поведению. При этом акцентуации характера не являются 

предпосылкой к данному типу поведения. 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки 

нами были разработаны рекомендации для психологической службы ФКУ 

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 
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федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» по 

психокоррекции аутоагрессивного поведения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Условия мест лишения свободы неизбежно приводят к личностной 

деформации осуждѐнных в частности усилению акцентуаций характера, 

конфликтам, изменению отношения к собственной личности, появлению 

аутоагрессивного поведения [4]. 

Осуждѐнные, у которых зафиксировано проявление аутоагрессивного 

поведения ставятся на профилактический учѐт исправительных учреждений 

ФСИН России, как склонных к суициду, членовредительству. 

Психологическая служба исправительных учреждений считает актуальной 

проблему самоповреждающего поведения, так как данное явление ставит под 

вопрос безопасность личности и среды в местах лишения свободы, мешает 

процессу исправления, а в последующем ресоциализации и интеграции в 

социуме после освобождения [30]. 

Аутоагрессивное поведение является само по себе малоизученным 

явлением. Обращаясь к теоретическому анализу можно привести следующие 

трактовки данного явления.  

Например, ряд исследователей (в частности, представители 

психоаналитической школы) понимают под этим термином не только явные 

проявления агрессии по отношению к себе (членовредительство, голодовки и 

т.д.), но и скрытые (алкоголизм, наркомания, увлечение «травматичными» 

видами спорта) [26].  

Вольнов Н.М. и Шустов Д.И. выделяют суицидальное аутоагрессивное 

поведение и несуицидальное аутоагрессивное поведение. К последнему 

авторами причисляется «вовлеченность в несчастные случаи». 

Проводимые в последнее время исследования в этой области, как 

правило, касаются одного из проявлений данного поведения - суицида. 

Многие авторы, например, А.Е. Двирский, Ю.В. Валентик, Д.М. Менделевич 
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и др. отождествляют суицидальное и аутоагрессивное поведение, фактически 

ставят между ними знак равенства [21].  

Таким образом, до сих пор нет единого подхода к пониманию термина 

«аутоагрессивное поведение» как в отечественной, так и зарубежной 

психологии. 

В нашей работе мы придерживаемся определения Айны Григорьевны 

Амбрумовой, которая под аутоагрессивным поведением понимает 

активность, нацеленную осознанно или неосознанно на нанесение какого-

либо ущерба своему соматическому или психическому здоровью [9,1]. 

Различные исследователи по-разному понимают причины 

возникновения саморазрушительного поведения. Например, бихевиористская 

теория «научения», изложенная в исследованиях В.И. Полтавца, исходит из 

того, что аутоагрессивные действия есть результат подражания способам 

поведенческого защитного реагирования, который приобретается человеком 

в процессе воспитания [17, 28]. 

Психоаналитический подход гласит о том, что аутоагрессия - защитный 

механизм психики. Человек перенаправляет агрессию, обращенную на 

внешний объект, на себя [32]. 

Людмила Ивановна Анцыферова рассматривает аутоагрессию как 

дезадаптивные психологические защиты, возникающие у личности в 

трудных или экстремальных жизненных условиях, из-за неспособности к 

адекватной переоценке изменившейся социальной ситуации [2]. 

Также психологи говорят, что аутоагрессия основана на отношении 

родителей к ребѐнку. Отношение к собственной личности копируется с 

модели отношения родителей [11]. 

В нашей работе мы придерживаемся подхода Галины Яковлевны 

Пилягиной, которая считает, что для возникновения аутоагрессии нужны три 

компонента: фрустрированный человек, психотравмирующая ситуация, 

обратная отрицательная связь (несбывшиеся ожидания) [45]. 
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Предпосылкой к аутоагрессивному поведению в местах лишения 

свободы являются: психотравмирующая ситуация, специфичность 

психологической атмосферы, межличностные взаимодействия, ограниченные 

возможности удовлетворения насущных потребностей, однообразная 

обстановка, а также личностные особенности осуждѐнного, которые мы 

рассмотрели в нашей работе [40]. 

Таким образом, аутоагрессия - сложный личностный комплекс, 

функционирующий и проявляющийся на различных уровнях. Реан А.А. 

описывает «аутоагрессивный паттерн личности», структура, которого 

представлена четырьмя субблока: характерологический, самооценочный, 

интерактивный, социально-перцептивный [14].  

Основываясь на модели «аутоагрессивного паттерна личности» 

А.А. Реана, мы разработали диагностический комплекс, направленный на 

изучение личностных особенностей, осуждѐнных с аутоагрессией. 

Практическая значимость нашей работы заключается в разработке 

рекомендаций для психологической службы ФКУ «Лечебного 

исправительного учреждения № 37 главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», использование 

которых будет способствовать эффективному процессу исправления, 

обеспечат личную безопасность осуждѐнному. 

Таким образом, цель работы - изучить личностные особенности, 

заключѐнных с аутоагрессивным поведением и заключѐнных, поведение 

которых не характеризуется данной направленностью. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ психологической литературы по  

проблеме аутоагрессивного поведения. 

2. Описать личностные особенности осуждѐнных, находящихся в  

условиях заключения. 

3. Организовать эмпирическое исследование аутоагрессии и  



9 
 

личностных особенностей осуждѐнных, проанализировать полученные 

данные. 

4. Разработать рекомендации для психологической службы ФКУ  

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» по 

психокоррекции аутоагрессивного поведения осуждѐнных. 

Гипотезы:  

1) мы предполагаем, что у осужденных с выраженным аутоагрессивным 

поведением преобладают такие личностные характеристики как: 

демонстративность, педантичность, эмоциональная неустойчивость, 

сензитивность, низкий уровень самоуважения, интернальный локус 

контроля. 

2) мы предполагаем, что у осужденных с выраженным 

гетероагрессивным поведением преобладают такие личностные 

характеристики как: возбудимость, гипертимность, прямолинейность, 

независимость, высокий уровень самоуважения, экстернальный локус 

контроля. 

Объект - аутоагрессия, как психологический феномен. 

Предмет - личностные особенности осуждѐнных, склонных к 

аутоагрессивному поведению. 

Экспериментальная база исследования: федеральное казенное 

учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 37 главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю». 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

  ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЁННЫХ, СКЛОННЫХ К  

  АУТОАГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

 

1.1  Понятие «аутоагрессия» как психологический феномен 

 

 

Понятие аутоагрессии изучается такими науками, как медицина, 

биология, социология, педагогика, психология и др. Сложность заключается 

в многоаспектности исследуемого термина, в разнообразии и 

неоднозначности подходов к его структуре, факторам и причинам 

возникновения. Выделению понятия «аутоагрессия» способствовали 

попытки классификации агрессии на внешнюю и внутреннюю. Наряду с 

открытой агрессией, которая направлена на людей, окружающие предметы и 

пр., то есть выражается вовне, существует внутренняя, «скрываемая» 

агрессия, направленная человеком на себя. Последняя и получила название 

аутоагрессия [28]. 

Аутоагрессия- это саморазрушительное поведение, связанное с 

негативными эмоциями, мотивами (стремление принести вред), установками 

(расовые, социальные предубеждения) и действиями разрушающего 

характера. Аутоагрессия - это активность, осознанно или неосознанно 

нацеленная на нанесение какого-либо ущерба своему соматическому или 

психическому здоровью. Вариант агрессивного поведения, при котором 

субъект и объект агрессии совпадают причинение вреда самому себе 

(А.Г. Амбрумова) [14]. 

Известно, что аутоагрессивные проявления людей существовали на всем 

протяжении истории человечества. Утверждения о «древнем возрасте» 



11 
 

аутоагрессии подтверждаются исследованиями античных культурно-

исторических памятников [22]. 

Айна Григорьевна Амбрумова, Наталия Александровна Ратинова пишут, 

что агрессия и аутоагрессия имеют единые патогенетические механизмы, 

соотносимые по типу «клапанного взаимодействия», когда 

сформировавшееся агрессивное поведение может направляться либо на 

окружающих, либо на себя [21].  

Амбрумова А.Г., Ратинова Н.А. выделяют следующие типы 

аутоагрессивного поведения [21]: 

1. Суицидальное поведение: осознанные действия, направленные на  

добровольное лишение себя жизни. 

2. Суицидальные эквиваленты и аутодеструктивное поведение:  

неосознанные действия (иногда преднамеренные поступки), целью которых 

не является добровольное лишение себя жизни, но ведущие к физическому 

(психическому) саморазрушению или к самоуничтожению. 

3. Несуицидальное аутоагрессивное поведение: различные формы  

умышленных самоповреждений (самоотравлений), целью которых не 

является добровольная смерть (или заведомо неопасные для жизни). 

Существуют способы классифицирования и основные формы 

проявления аутоагрессии. 

По сфере влияния [20]: 

1. Физические (побои). 

2. Духовные (религиозные секты). 

3. Психологические (запреты, внушение, унижение). 

4. Социальные (бедность, богатство). 

По степени произвольности A.А. Руженкова, Г.А. Лобова, А.В Боевой, 

выделяют [21]: 

1. Осознанные (прямое причинение себе вреда различной степени  

тяжести). 
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2. Неосознанные (злоупотребление алкоголем, наркомании,  

рискованном поведении, выборе опасных профессий, самообвинение). 

Основные формы проявления [33]:  

1. Суицидальное поведение (интерес к смерти, к способам ухода из  

жизни). 

2. Пищевая зависимость (анорексия, булимия). 

3. Аутическое поведение (замкнутость, человек «живѐт в своѐм мире»). 

4. Занятия экстремальными видами спорта (серфинг, паркур). 

5. Виктимное поведение (жертвенное поведение). 

6. Фанатическое поведение (деструктивные культы, организации,  

религиозные секты и прочие объединения того же рода). 

7. Самоповреждение (порезы; выдирание волос, ногтей; ожоги). 

8. Химическая зависимость (алкоголь, наркотики, и т.п.). 

Одной из радикальных форм аутоагрессивного поведения является 

самоубийство (суицид), представляющее собой целенаправленное лишение 

себя жизни, как правило, добровольное и самостоятельное, которой является 

крайней и наиболее радикальной формой аутоагрессии [20]. 

Аутоагрессию следует считать неестественным поведением, 

противоречащим природе человека. Есть несколько подходов к объяснению 

этого явления.  

Анцыферова Л.И. рассматривает аутоагрессию как дезадаптивные 

психологические защиты (копинг-стратегии), возникающие у личности в 

трудных или экстремальных жизненных условиях, из-за неспособности к 

адекватной переоценке изменившейся социальной ситуации [2]. 

Многие авторы, например, Анатолий Емельянович Двирский, Юрий 

Владимирович Валентик, Давыд Моисеевич Менделевич и др. 

отождествляют суицидальное и аутоагрессивное поведение, фактически 

ставят между ними знак равенства [21].  

https://4brain.ru/defence/mery.php#4
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Качнова Наталья Анатольевна и Зосименко Андрей Владимирович 

говорят, что аутоагрессивное поведение включает в себя собственно два 

понятия - это суицидальное поведение и аутодеструктивное поведение. 

Аутодеструктивное поведение (синоним - саморазрушающее поведение), в 

свою очередь можно разделить на прямую аутодеструкцию и косвенную 

аутодеструкцию. Прямая аутодеструкция характеризуется осознаваемыми 

действиями нанесения самоповреждений, последствия которых проявляются 

сразу. Косвенная аутодеструкция характеризуется как осознаваемым 

(активным), так и неосознаваемым (пассивным)способом реализации, 

последствия которых могут быть отсрочены. Активный способ: курение, 

алкоголь, наркотики; рисковые виды спорта (парашютный, горнолыжный, 

автогонки). Пассивный способ: психосоматические заболевания, унфелеры 

(подсознательный травматизм) [32]. 

 Вольнов Николай Михайлович и Шустов Дмитрий Иванович выделяют 

суицидальное аутоагрессивное поведение и несуицидальное аутоагрессивное 

поведение. К последнему авторами причисляется «вовлеченность в 

несчастные случаи» [21]. 

Бихевиористская теория «научения», изложенная в исследованиях 

Виктора Ивановича Полтавца, исходит из того, что аутоагрессивные 

действия есть результат подражания способам поведенческого защитного 

реагирования, который приобретается человеком в процессе воспитания. 

Такой способ конкретно ситуационных форм личностного поведения связан 

с ценностями, базирующимися на неосознаваемых религиозно-философских, 

нравственных и эстетических установках, определяющих целостный стиль и 

направленность жизни человека [28]. 

Также психологи говорят, что аутоагрессия основана на отношении 

родителей к ребѐнку. Отношение к собственной личности копируется с 

модели отношения родителей. Если ребѐнка хвалят за успехи, но и 

указывают на промахи, помогая развиваться, он растѐт с объективным 
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взглядом на мир и самого себя. Если же ребѐнок находится в системе оценки 

достижений и зачастую не оправдывает возложенные на него надежды, он 

быстро приходит к самоуничижению. Например, у детей из которых 

родители хотят сделать юных гениев, есть риск проявления аутоагрессивного 

поведения, потому что, как только такой ребѐнок занимает второе место или 

не достигает заведомо невозможного результата, он начинает считать себя 

глупым и ни на что не годным [11]. 

Психоаналитический подход гласит о том, что аутоагрессия - защитный 

механизм психики. Человек перенаправляет агрессию, обращенную на 

внешний объект, на себя. Особенно часто это случается, когда нет 

возможности выместить агрессию на другой внешний объект (это 

осуждается, неприемлемо, человек не может себе позволить это ввиду 

воспитания и т.д.). Ему не остаѐтся ничего, кроме того, чтобы направить 

агрессию на себя [32]. 

Галина Яковлевна Пилягина высказывает мнение, что для 

возникновения аутоагрессии нужны три компонента [45]: 

1. Фрустрированный человек, у которого уже формируется внутренний  

конфликт, и который подавляет свою агрессию (ещѐ не по отношению 

конкретно к себе), вместе с этим отрицая свои социальные интроекты 

(взгляды, установки других людей, которые человек воспринимает как свои 

собственные).  

2. Психотравмирующая ситуация, в которой будет происходить  

реализация защитных механизмов поведения.  

3. Обратная отрицательная связь - несбывшиеся ожидания по  

отношению к объекту, нужда в разрешении внутриличностного конфликта и 

агрессивность субъекта. 

Подробно изучив литературу, мы пришли к выводу, что существует 

большое разнообразие вариантов проявления аутоагрессивного поведения. 

Ряд авторов под аутоагрессивным поведением понимают бессознательные 
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механизмы формирования психосоматических расстройств [19], и одним из 

таких проявлений, является нарушения пищевого поведения (булимия, 

анорексия) [31]. Андрей Павлович Ховрачев, Людмила Николаевна Юрченко 

говорят, что «рассмотрение алкогольной зависимости как аутоагрессивного 

поведения уже давно стало очевидным» [29]. Сперанская Ольга Ивановна и 

Ефремова Ольга Ивановна причисляют к аутоагрессивному поведению и 

курение табака. Другими словами, авторы рассматривают аутоагрессию, как 

отсроченное по времени причинение вреда своему здоровью [23]. 

Зайченко Александр Анатольевич относит к аутоагрессивному 

поведению нанесение татуировок, пирсинга, онихофагию (психическое 

расстройство, выражающееся в навязчивом обкусывании ногтей), 

трихотилломанию (вырывание волосяного покрова на голове или других 

частях собственного тела), кусание рук и других частей тела, расчесывание 

ран, язв, родимых пятен, самопорезы, самоожоги, неполное 

самоудушение [34]. 

Реан Артур Александрович вводит понятие «аутоагрессивный паттерн 

личности», представляющий сложное личностное образование, состоящее из 

ряда субблоков. Аутоагрессия - сложный личностный комплекс, 

функционирующий и проявляющийся на различных уровнях. В структуре 

аутоагрессивного паттерна личности он выделяет четыре субблока [14]: 

1. Характерологический субблок - уровень аутоагрессии связан с  

некоторыми личностными чертами: интроверсией, педантичностью, 

демонстративностью, депрессивностью и невротичностью.  

2. Самооценочный субблок - аутоагрессия связана с самооценкой. Чем  

выше аутоагрессия личности, тем ниже самооценка собственных 

когнитивных способностей, самооценка тела, самооценка собственной 

способности к самостоятельности, автономности поведения и деятельности.  

3. Интерактивный субблок - аутоагрессия личности связана со  
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способностью/неспособностью к успешной социальной адаптации, с 

успешностью/неуспешностью межличностного взаимодействия. Уровень 

аутоагрессии личности отрицательно коррелирует с общительностью и 

положительно - с застенчивостью.  

4. Социально-перцептивный субблок - аутоагрессия связана с  

особенностями восприятия других людей. Аутоагрессия практически не 

связана с негативизацией восприятия других. Напротив, уровень 

аутоагрессии коррелирует с позитивностью восприятия значимых «других». 

При отсутствии психотерапевтической помощи тяжелые варианты 

аутоагрессии заканчиваются летальным исходом в результате прямых и 

косвенных суицидальных попыток, интоксикации психотропными 

веществами, алкоголем. К другим осложнениям относится депрессия, 

развивающаяся на основе чувства вины и вытесненной агрессии. Существует 

высокий риск возникновения физических травм, соматических заболеваний. 

Среди наиболее распространенных - ушибы, переломы позвоночника и 

конечностей, растяжения мышц и связок, инфекции кожи и слизистых 

оболочек, тяжелые интоксикации, кома [36]. 

Из вышесказанного следует, что термин «аутоагрессия» является 

обобщенным понятием, носит характер активности, объединяет 

совокупность поступков субъекта, приводящих к патологическому 

поведению человека. Возникает аутоагрессивное поведение 

преимущественно в стрессовой ситуации и направлено на видоизменение 

этой ситуации с помощью причинения ущерба своему физическому или 

психическому здоровью, которого можно было бы избежать. 

 

 

 

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/spine-fracture
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/coma
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1.2  Особенности аутоагрессивного поведения осуждѐнных 

 

 

В современных обществах социальная значимость умышленного 

самоповреждения лучше всего заметна среди изолированных социальных 

групп. В исправительных учреждениях довольно часто прослеживается 

самоповреждающее поведение.  

На конец 2013 года численность осужденных, поставленных на 

профилактический учет исправительных учреждений ФСИН России (ИК, 

ЛИУ, ЛПУ, КП), как склонных к суициду и членовредительству, составила 

29,77 % от общего числа лиц данной категории и 3,84 % - от 

среднесписочной численности осужденных данных учреждений. По данным 

ведомственной статистики порезы и самоповреждения с применением 

колюще-режущих предметов встречаются у 12 % осуждѐнных из общего 

числа. Прикладное исследование, проведенное с использованием методики 

«Персональный автопортрет» Дж. Олдхэма и Л. Морриса, показало, что из 

общего числа выборки осужденных, вновь поступивших в исправительные 

колонии (704 чел.), до 11,36 % предрасположены к аутоагрессии [30]. 

Основными пенитенциарными причинами аутоагрессивного поведения 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы 

являются: конфликт с представителями администрации исправительного 

учреждения (реакция на законные требования, факты притеснения); 

конфликт с другими осужденными (физическое, психическое насилие, 

принуждение к вступлению в гомосексуальную связь, долги); приобретение 

авторитета в глазах других осужденных; раскаяние в содеянном; отсутствие 

жизненной перспективы после отбывания наказания; несогласие с 

приговором суда [7]. 

Значительную часть случаев самоповреждающего поведения следует 

рассматривать, как результат желания уйти от тяжелых чувств, физическая 



18 
 

боль выступает в качестве средства отвлечения от эмоциональной боли. 

Самоповреждающее поведение может быть также средством, позволяющим 

что-либо ощутить или почувствовать, даже если это ощущение будет не 

приятным или болезненным: людям с самоповреждающим поведением 

физическая боль позволяет облегчить чувства пустоты или 

нечувствительности, или даже избавится от них [22]. 

По мнению Ю.В. Баранова условия мест лишения свободы изначально 

являются экстремальными, что способствует стрессу, по следующим 

основным причинам: монотонность жизни; рассогласование ритма сна и 

бодрствования; пространственные изменения; ограничение информации; 

одиночество; групповая изоляция; угроза жизни [4]. 

В рамках изучения индивидуальной агрессии, осуждѐнных сложилось 

два основных направления. 

Первое посвящено изучению феномена аутоагрессии как осознанного 

насилия человека над самим собой (Ю.М. Антонян, И.Б. Бойко). С этой 

позиции аутоагрессия определяется как проявление различного рода 

суицидальных поступков и как осознанное самоповреждение 

(намеренное) [3, 5]. 

Второе направление (Э. Дюркгейм, К. Лоренц, К. Меннингер, З. Фрейд) 

посвящено изучению аутоагрессии как проявлению осознанных и 

бессознательных импульсов, выражающихся в суицидальных попытках, 

самоповреждениях, в неосознанном членовредительстве, различных видах 

действий, направленных во вред своему здоровью (наркомания, алкоголизм, 

нервная анорексия - стойкое сознательное ограничение в еде и пр.) [13]. 

Антонян Ю.М., Бойко И.Б., Качнова Н.А., Зосименко А.В. по признаку 

направленности разделили все известные проявления аутоагрессивного 

поведения на две основные, взаимосвязанные, взаимодополняющие 

категории [19]: 

 суицидальные проявления (самоубийство, попытки к нему); цель - 
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достижение смерти суицидентом; 

 несуицидальные проявления (самоповреждения); цель - не лишение  

себя жизни, а получение какого-либо другого результата. 

На основе категории цели В.А. Руженковым, Г.А. Лобовым, А.В. Боевой 

была разработана классификация типов прямого аутодеструктивного 

поведения (прямая аутодеструкция - нанесение самоповреждений без цели 

лишения себя жизни) [21]: 

1. Релаксационный тип - устранение психоэмоционального напряжения  

и улучшение настроения (после какой-либо конфликтной ситуации, наносят 

себе поверхностные порезы в области, прижигают кожу сигаретами, с целью 

успокоиться и снять психический дискомфорт). 

2. Манипулятивный тип - демонстрация самоповреждений с целью  

манипуляции ближайшим окружением. 

3. Инфантильно-демонстративный - для доказательства чего-либо,  

самоутверждения, «на спор». 

4. Призыв - нанесение самоповреждений с целью обратить на себя  

внимание. 

5. Инфантильно-подражательный тип - подражая более старшим,  

авторитетным. 

6. Инфантильно-мазохистический тип - получение удовольствия от 

нанесения себе самоповреждений (множественные самопорезы, прижигания 

кожных покровов). 

7. Симулятивный тип - целью является уклонение от чего-либо.  

Осуждѐнные хотят путем увечий попасть в больницу и, следовательно, в 

более мягкие условия, избавиться от отбывания дисциплинарного взыскания 

за нарушение режима или вообще от уголовного наказания вследствие 

болезни, и т.д. Многие из этих целей могли быть достигнуты иными, 

совершенно «человеческими» путями, например, хорошим поведением. 

Становится ясно, что чем длительнее предстоящий срок отбывания наказания 
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в местах лишения свободы, тем больше это угнетает, у человека чаще 

возникают депрессивные состояния, переживания безысходности и т.д., что в 

целом повышает вероятность аутоагрессии [22]. 

Многие считают, что аутоагрессивное поведение связано с длительным 

отбыванием срока лишения свободы. Стоит отметить, что аутоагрессивное 

поведение в местах лишения свободы прослеживается не только на конечном 

этапе, но и на начальном периоде нахождения в исправительном учреждении. 

Необходимо отметить, что на начальном этапе нахождения в исправительной 

колонии некоторые осужденные мужского пола преимущественно выражают 

аутоагрессивное поведение, только потому, что не могут смериться или 

адаптироваться к условиям, в которые они попали [6].  

Проблема аутоагрессивного поведения в местах лишения свободы 

заключается не только в обосновании научного подхода, но и 

диагностическом инструментарии, определяющем систему признаков, 

характерных для аутоагрессивной личности, а также в оперативном, 

режимном, воспитательном и психологическом сопровождении лиц, 

склонных к данному поведению [8].  

Изучением причин и условий проявления аутоагрессивного поведения 

занимались В.А. Закондырина, Р.М. Масагутов, А.А. Реан, 

А.М. Сысоев [9, 15,18]. Анализируя работы авторов, Е.С. Мешкова произвела 

обобщение различных детерминант аутоагрессивного поведения в целом и на 

основе этого выделила конкретные группы причин аутоагрессивного 

поведения осужденных [35]. 

Первая группа - индивидуально-психологические причины 

аутоагрессивного поведения, осужденных включает в себя: 

 эмоциональная неустойчивость, импульсивность; 

 акцентуированные черты характера (преимущественно  

возбудимый, эпилептоидный, демонстративный, неустойчивый);  

 слабый тип нервной системы;  
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 агрессивность личности; 

 склонность к депрессии; 

 сензитивность (чувствительность); 

 застенчивость; 

 низкая самооценка, низкий уровень самоуважения; 

 наличие деструктивных установок; 

 пессимизм; 

 инфантильность, незрелость личности; 

 низкий уровень интеллектуального развития; 

 недостаточный уровень личностной идентификации; 

 отсутствие понятия смысла жизни, утрата смысла жизни; 

 сниженная ценность жизни. 

Вторая группа - причины, связанные с межличностным общением: 

 дисгармоничный тип взаимодействия с окружающим миром  

(активное противостояние, борьба или пассивный уход, изоляция); 

 межличностные конфликты, конфликтные отношения в семье;  

 трудности межличностного общения, низкая коммуникабельность; 

 отсутствие референтной группы; 

 чувствительность к критике и замечаниям окружающих; 

 непонимание окружающих. 

Третья группа - причины социально-экономического характера: 

 социальная неустроенность; 

 неспособность найти свое место в социуме; 

 отсутствие работы; 

 неудовлетворенность жизнью; 

 отсутствие планов на будущее, неопределенность будущего. 
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Четвертая группа - специфические причины аутоагрессивного 

поведения, связанные с пребыванием в условиях заключения представляют 

собой: 

 негативное влияние изоляции, потребность в свободе; 

 нехватка общения с родственниками и близкими; 

 предательство близких, измена супруги (супруга), распад семьи из-за  

заключения; 

 неизбежность заключения, невозможность повлиять на ход событий  

жизни; 

 психологические и физические травмы, полученные в  

исправительной колонии; 

 притупление инстинкта самосохранения; 

 психологическое давление, постоянный контроль за поведением  

осужденного со стороны администрации исправительной колонии, 

обсуждение действий, поступков и мотивов осужденного; 

 стесненные условия проживания в исправительной колонии; 

 низкое положение в иерархии заключенных; 

 конфликты с заключенными; 

 стремление попасть в больницу и избежать драк, унижений; 

 насильственная близость с другими заключенными; 

 смена мировоззрения и образа жизни осужденного по сравнению с  

пребыванием на свободе; 

 несогласие с фактом заключения, сроком отбывания наказания и  

условиями содержания [35]. 

Несмотря на то, что осужденные сами по себе входят в группу 

суицидального риска, что признается как отечественными (А.Г. Амбрумова, 

И.Б. Бойко и др.), так и западными исследователями (Д. Лестер, Б. Данто, 

и др.), отсутствие в исправительных учреждениях России эффективных 
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профилактических мер по предупреждению аутоагрессии усугубляет этот 

риск. Следует отметить, что на сегодняшний день практически отсутствуют 

психологические методики, направленные на изучение и выявление как 

аутоагрессоров в целом, так и суицидентов в частности [26]. 

При поступлении в исправительное учреждение осужденные 

помещаются в карантинное помещение до 15 дней, где сотрудники 

медицинской части могут выявить осужденных, склонных к 

аутоагрессивным проявлениям и поставить их на учет в медицинской части. 

Данная информация передается психологу, сотрудникам отдела безопасности 

(режима) и оперативной части. Постановка на учѐт означает, что осуждѐнный 

должен быть подвержен усиленному наблюдению, с ним проводят 

психокоррекционные мероприятия [30]. 

Необходимо отметить, что психологический стресс, вызванный 

лишением свободы, неблагоприятная социальная среда обитания являются 

мощными суицидальными факторами. Именно поэтому осуждѐнные 

находятся в категории риска проявления аутоагрессивного поведения. 

 

 

1.3 Личностные особенности осуждѐнных, находящихся в условиях 

заключения  

 

 

Лишение человека свободы - мощный фактор модификации его 

поведения. В местах лишения свободы ломается прежний уклад жизни 

человека, происходит отрыв от родных и близких, иногда родственники сами 

инициируют полный разрыв связей с отбывающим наказание.  

Понятие личности осужденного А.Р. Ратинов наделяет специфическим 

содержанием. Осужденный - это уже не тот человек, который совершил 

преступление, ибо само преступление наложило отпечаток на его психику, 
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он пережил процедуру судопроизводства, испытал массу противоречивых 

воздействий в колонии [8]. 

Психологическая структура личности - это совокупность психических 

свойств и качеств, определяющих социально значимые формы деятельности 

и общения. Она состоит из нескольких подсистем [38]: 

 ценностных ориентации личности - личностных установок по  

отношению к существующим в обществе ценностям; 

 основных жизненных функций индивида, которые выражаются в  

соответствующих потребностях и являются внутренними детерминантами 

его поведения; 

 связей основных ценностных установок личности и ее главных  

жизненных функций; 

 внутреннего социально-личностного контроля индивида, отраженной 

в сознании информации о реакции других людей на его поведение. 

У осужденных хотя и в разной степени развиваются безжалостность, 

эмоциональная возбудимость и неуравновешенность, они становятся более 

эгоистичными, сосредоточиваются на себе, отдельные черты характера 

акцентуируются [27].  

Личность сталкивается с социальной иерархизацией, социальным 

клеймением, жестокой борьбой за самоутверждение. Личностный статус в 

криминализированной среде зависит от физической силы индивида, его 

криминальной «бывалости», толерантности к трудностям в адаптационный 

период, жестокости и цинизма в обращении с «низами» [40]. 

Васильев В.Я. выделяет шесть критических моментов в динамике 

личности заключенного: арест, вступление приговора в законную силу, 

прибытие в колонию, первые 6-8 месяцев пребывания в исправительном 

учреждении, за 3-8 месяцев до освобождения и, наконец, освобождение из 

исправительного учреждения. В этих точках, как правило, происходит резкая 
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смена психических состояний заключенного, во многом обусловленных его 

индивидуальными особенностями [24]. 

Однако можно выделить типические психические состояния, присущие 

всем лишенным свободы: состояния ожидания, надежды или безнадежности, 

тоски, скуки и апатии, фрустрации, отчаяния (Глоточкин А.Д., 

Пирожков В.Ф., 1968). В состоянии ожидания заключенный находится 

постоянно, ожидая, например, отправки в колонию, условно-досрочного 

освобождения и т.д. Данное состояние может сопровождаться страхом, 

тревогой, нетерпением [16]. 

В отечественной психологии достаточно четко сформулировано 

положение о том, что условия жизни людей, психологическая атмосфера, 

характер взаимосвязей индивидов во многом определяют их поведение и 

деятельность. Замкнутость тюремной среды, крайне ограниченные 

возможности удовлетворения насущных потребностей, специфическая 

одежда, изнуряющая регламентация поведения, однообразная обстановки, 

издевательства сокамерников неизбежно формируют устойчивые негативные 

черты личности. Личностные деформации во многих случаях становятся 

необратимыми [40]. 

Осужденные могут по-разному относиться к действиям специфических 

условий мест лишения свободы: покоряться им, противостоять, внешне 

соглашаться, внутренне сопротивляться и т.д. Важно понимать, что под 

воздействием одних и тех же условий конкретного отряда, колонии у разных 

осужденных могут, с одной стороны, формироваться общие черты в 

поведении и деятельности, с другой - складываться индивидуальные формы 

поведения [8]. 

Еникеев Марат Исхакович говорил, что психика каждого человека 

реагирует на фактор лишения свободы, социальной изоляции по-разному. 

При этом имеющиеся личностные дефекты обостряются. Психика 

осужденного ищет выход из унылой, тягостной и однообразной 
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повседневности. Возникают замещающие феномены, образно переживается 

прошлое, возникает «жизнь в воображении», гипертрофируется былая 

самореализация, возникают суррогаты самоутверждения - личность 

стремится к гиперкомпенсации. Отсюда особая экспрессивность, 

демонстративность, взвинченность поведения [40]. 

Самооценка осужденного является важным регулятором, но в то же 

время и значительным дестабилизатором поведения. Неадекватная 

самооценка приводит к повышению внутреннего напряжения, что вызывает 

проявления агрессии. 

Из исследования Й.М. Недялковой причинами проявления агрессии 

сами осужденные считают непонимание, нарушение их прав и сложную 

адаптацию к режиму исправительного учреждения. В условиях 

пенитенциарной изоляции все особенности личности осужденного 

усиливаются и обусловливают избрание неадекватной модели поведения, 

конфронтацию с сотрудниками, проявления ненужной демонстративности и 

деструктивного поведения. Фиксация на самом себе, своих чувствах и 

проблемах ведет к быстрым и необдуманным решениям и действиям, 

которые всегда имеют один и тот же результат - сиюминутное 

удовлетворение личных амбиций и потребностей. Считается, что 

осужденные проявляют агрессию, когда их провоцируют или, когда 

окружающие обнаруживают соответствующее поведение [16]. 

Платонов К.К. выявил особенности и отличия личности осужденного: 

личностная тревожность; состояние тоски, ожидания, надежды; фрустрация; 

импульсивность; агрессивность; мечтательность; сверх контроль за собой и в 

то же время ослабление воли; наличие психологической защиты: самооп-

равдание, отрицание и т.д.; ограниченность жизненных планов, целей, уста-

новок, ценностных ориентации; деформация ценностно-смысловой сферы; 

ярко выраженные индивидуализм и эгоизм, жестокость; безответственность; 
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склонность к риску; лживость; отчужденность; эмоциональная тупость; ак-

центуации характера [8]. 

Многие осужденные страдают алкоголизмом и наркоманией. Таким 

лицам свойственны повышенная эмоциональность, легкость возникновения 

аффективных реакций, неустойчивость мотивов поведения, импульсивность, 

непредсказуемость. Для них не остается почти ничего святого, все может 

быть пропито или продано. Алкоголики и наркоманы легко загораются 

желанием сделать что-либо полезное, с энергией принимаются за дело, но 

обычно не доводят его до конца. Они становятся черствыми, 

безответственными и лживыми, уменьшается их привязанность к близким. 

Падает работоспособность, они с трудом осваивают какой-либо род занятий, 

не могут сосредоточиться на работе либо откровенно бездельничают и живут 

за счет других осужденных [4]. 

Выделяют осужденных, склонных к побегам, хулиганским действиям, 

дезорганизации деятельности исправительных учреждений, захвату 

заложников, сексуальным извращениям, имеющих психические 

отклонения [8]. 

Еще одни негативные состояния, одолевающие заключенного это скука 

и апатия: человек становится пассивным, теряет интерес к действительности. 

Поведенческий акт у осужденных протекает в соответствии со схемой: 

стимул - воздействие - незамедлительная реакция. По В. Франклу, ноогенные 

неврозы возникают не из-за конфликта между первичными и другими видами 

инстинктов, а скорее, из-за экзистенциальных проблем [24]. 

Однако режим воспитывает и положительные поведенческие привычки. 

Он организует, направляет и корректирует образ жизни осужденного. 

Систематически повторяемые мероприятия по распорядку дня постепенно 

переходят в потребность, формируют характер, поведение, уважительное 

отношение к законам, привычку соблюдать их. В то же время внутренний 
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распорядок лишает осужденного индивидуальности, отучает от принятия 

самостоятельных решений [27]. 

На психологию осужденного определенное влияние оказывает 

общественно полезный труд, в процессе которого он осознает себя как 

личность, как член общества. Труд воспитывает рабочую гордость, 

бережливость, заставляет уважать труд других людей. Правильно 

организованные труд и обучение в местах лишения свободы формируют у 

осужденного специальные знания, умения и навыки [24]. 

Все вышесказанное позволяет нам говорить о том, что условия лишения 

свободы для человека способствуют изменению личностных особенностей 

осуждѐнного. Знание этих особенностей дает возможность прогнозировать 

поведение и деятельность осужденного при отбывании уголовного 

наказания, а также процесс ресоциализации. Чтобы предвидеть поведение 

осужденных, недостаточно знать результаты их деятельности. Для получения 

объективной оценки надо определить, какими целями и мотивами 

руководствовался при этом человек. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЁННЫХ, СКЛОННЫХ К 

АУТОАГРЕССИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

   

2.1  Организация исследования и описание методик  

 

 

Целью исследования является изучение личностных особенностей, 

заключѐнных с аутоагрессивным поведением и заключѐнных, поведение 

которых не характеризуется данной направленностью. 

Исследование проводилось на осуждѐнных федерального казенного 

учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 37 главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю». В исследовании приняли участие осуждѐнные в количестве 40 

человек. В возрасте от 22 до 66 лет, срок отбывания наказания от 1 года 3 

месяцев до 15 лет 9 месяцев.  

В выборку вошли женатые и не женатые осуждѐнные, с детьми и без; 

воспитывались в основном в неполных семьях с мамой; большинство имеют 

среднее специальное образование; многие уже ранее отбывали наказание. 

Осуждѐнные отбывают наказания по статьям: 158, 111, 132, 166, 105, 228, 

213, 162, 167, 222, 133, 223, 163, 115, 112 (убийство, кража, распространение 

наркотиков, насильственные действия сексуального характера и т.д.). 

Эмпирическое исследование состоит из двух этапов.  

На первом этапе была проведена диагностика направленности агрессии 

с помощью методики «Ауто - и гетероагрессия» (Е.П. Ильин) [37]. Исходя из 

полученных данных осуждѐнных мы разделили на две группы.  

На втором этапе провели диагностику личностных особенностей исходя 

из модели «аутоагрессивного паттерна личности» А.А Реана.  



30 
 

Для выявления характерологического субблока применили опросник 

«Акцентуации характера и темперамента личности» (Г. Шмишек, 

К. Леонгард) [43], для самооценочного субблока тест на самоуважение 

(М. Розенберг) [42], для интерактивного субблока мы применили методику 

диагностики межличностных отношений (Т. Лири) [41], для социально-

перцептивного субблока использовали методику «Q - сортировка» 

(В. Стефансон) [44]. 

Последовательно опишем данные методики.    

1. Методика «Ауто - и гетероагрессия» (Е.П. Ильин) предназначена для 

выявления аутоагрессивного поведения.  

Опросник состоит из 20 вопросов. Примерное время тестирования 5-10 

минут. Данный тест выявляет, преобладающую тенденцию.   

Включает шкалы:  

Аутоагрессия - вид агрессивного поведения - агрессивные действия, 

направленные субъектом на самого себя. 

Гетероагрессия - вид агрессивного поведения - агрессивные действия, 

направленные субъектом на других людей. 

Следствием осознания вины у одних людей может быть стремление 

наказать себя, то есть проявление аутоагрессии; у других же нет угрызений 

совести, и более того, у них наблюдается перекладывание ответственности за 

случившееся на других, проявление по отношению к ним агрессии -

гетероагрессия.  

2. Тест - опросник «Акцентуации характера и темперамента личности» 

(Г. Шмишек, К. Леонгард) предназначен для диагностики акцентуаций 

характера и темперамента. Акцентуация - это «заострение» некоторых, 

присущих каждому человеку, индивидуальных свойств.  

Опросник состоит из 88 вопросов, все они распределены по 

акцентуациям. Данный тест выявляет степень выраженности акцентуации.  

Включает шкалы:  
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1. Демонстративность. Характеризуется повышенной способностью к  

вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвижностью, 

легкостью в установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и 

притворству, направленным на приукрашивание своей персоны, 

авантюризму, артистизму, к позерству. Им движет стремление к лидерству, 

потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, 

жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он 

демонстрирует высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную 

лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии действительно 

глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости манеры 

общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, 

сочувствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в его 

присутствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого не 

выносит. Стремление к компании обычно связано с потребностью ощутить 

себя лидером, занять исключительное положение. Самооценка сильно далека 

от объективности. Может раздражать своей самоуверенностью и высокими 

притязаниями, сам систематически провоцирует конфликты, но при этом 

активно защищается. Обладая патологической способностью к вытеснению, 

он может полностью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает 

его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, 

в данный момент, для него является правдой; по-видимому, внутренне он не 

осознает свою ложь, или же осознает очень неглубоко, без заметных 

угрызений совести. Способен увлечь других неординарностью мышления и 

поступков.  

2. Застревание. Характеризуется умеренной общительностью,  

занудливостью, склонностью к нравоучениям, неразговорчивостью. Человек 

с данной акцентуацией часто страдает от мнимой несправедливости по 

отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и 

недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и 
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огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго 

переживает происшедшее, не способен «легко отходить» от обид. Для него 

характерна заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов. 

Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое 

честолюбие часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, 

которые он отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких 

показателей в любом деле, за которое берется и проявляет большое упорство 

в достижении своих целей. Основной чертой является склонность к аффектам 

(правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в 

проявлении аффектов, в мышлении, в моторике.  

3. Педантичность. Характеризуется ригидностью, инертностью  

психических процессов, долгим переживанием травмирующих событий. В 

конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем активной 

стороной. В то же время очень сильно реагирует на любое проявление 

нарушения порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя 

окружающим много формальных требований. Пунктуален, аккуратен, особое 

внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен 

жестко следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, 

ориентирован на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к 

частым самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, 

брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим людям.  

4. Возбудимость. Недостаточная управляемость, ослабление контроля  

над влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с властью 

физиологических влечений. Ему характерна повышенная импульсивность, 

инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к 

хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является 

активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив, часто 

меняет место работы, неуживчив в коллективе. Отмечается низкая 

контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных 



33 
 

реакций, тяжеловесность поступков. Для него никакой труд не становится 

привлекательным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое 

же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоящим, 

желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсивность или 

возникающая реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны 

для окружающих. Он может быть властным, выбирая для общения наиболее 

слабых.  

5. Гипертимность. Характеризуется большой подвижностью,  

общительностью, болтливостью, выраженностью жестов, мимики, 

пантомимики, чрезмерной самостоятельностью, недостатком чувства 

дистанции в отношениях с другими. Люди с данной акцентуацией часто 

спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. Везде вносят 

много шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они 

почти всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, 

высокий жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, 

здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. Это люди 

с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и, 

вместе с тем, деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, 

умеющие развлекать других, энергичные, деятельные, инициативные. 

Большое стремление к самостоятельности может служить источником 

конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда 

они встречают сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к 

аморальным поступкам, повышенной раздражительности, прожектерству. 

Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они 

трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, 

вынужденное одиночество.  

6. Дистимность. Люди с данной акцентуацией отличаются серьезностью, 

даже подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых 

усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, 
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заниженная самооценка, а также низкая контактность, немногословность в 

беседе, даже молчаливость. Такие люди являются домоседами, 

индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, ведут 

замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны 

фиксироваться на теневых сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, 

кто с ними дружит и готовы им подчиниться, располагают обостренным 

чувством справедливости, а также замедленностью мышления.  

7. Тревожность. Людям с данной акцентуацией свойственны низкая 

контактность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в 

себе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, страшатся 

оставаться одни. Они сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят 

чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и застенчивости, 

тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто стесняются 

отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации 

взрослых могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, 

отчаяние. У них рано формируется чувство долга, ответственности, высокие 

моральные и этические требования. Чувство собственной неполноценности 

стараются замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где 

они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные им с 

детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с 

теми, с кем хочется, особо слабым звеном является реакция на отношение к 

ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения сопровождаются 

неумением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых 

обвинениях. Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в 

основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут поддержки и 

опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат 

«козлами отпущения», мишенями для шуток.  
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8. Циклотимность. Характеризуется сменой гипертимных и дистимных 

состояний. Людям с данной акцентуацией свойственны частые 

периодические смены настроения, а также зависимость от внешних событий. 

Радостные события вызывают у них картины гипертимии: жажда 

деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; печальные- 

подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется 

их манера общения с окружающими людьми. В подростковом возрасте 

можно обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: типичные и 

лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно производят 

впечатление гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок сил, то, что 

раньше давалось легко, теперь требует непомерных усилий. Прежде шумные 

и бойкие, они становятся вялыми домоседами, наблюдается падение 

аппетита, бессонница, или, наоборот, сонливость. На замечания реагируют 

раздражением, даже грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при 

этом в уныние, глубокую депрессию, не исключены суицидальные попытки. 

Учатся неровно, случившиеся упущения наверстывают с трудом, порождают 

в себе отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены 

настроения обычно короче, чем у типичных циклоидов. «Плохие» дни 

отмечаются более насыщенными дурным настроением, чем вялостью. В 

период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании. 

Настроение влияет на самооценку.  

9. Экзальтированность. Люди с данной акцентуацией способны  

восторгаться, восхищаться, а также улыбаться, радоваться, наслаждаться. 

Эти чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других не 

вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных 

событий и в полное отчаяние- от печальных. Им свойственна высокая 

контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но 

не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они 

бывают как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и 
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близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, 

проявляют яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, 

подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от 

состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики.  

10.  Эмотивность. Людям с данной акцентуацией характерны  

эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, 

глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная 

черта- гуманность, сопереживание другим людям или животным, 

отзывчивость, мягкосердечность. Они впечатлительны, слезливы, любые 

жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки 

остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, 

такие сцены могут вызвать у них сильное потрясение, которое долго не 

забудется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды носят 

в себе, не «выплескиваются» наружу. Им свойственно обостренное чувство 

долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать 

растения, ухаживать за животными. 

3. Тест на самоуважение (М. Розенберг) предназначен для измерения 

уровня самоуважения. Самоуважение - это субъективная оценка человеком 

себя как внутренне положительного или отрицательного до какой-то степени. 

Сюда также входит уверенность в своей ценности; утвердительный принцип 

по отношению к праву жить и быть счастливым; комфорт при уместном 

утверждении своих мыслей, желаний и потребностей; чувство, что радость - 

это неотъемлемое право.  

Опросник состоит из 10 суждений, на каждое из которых предлагается 

четыре градации ответов. За каждый ответ начисляются баллы в 

соответствии с ключом. Данный тест определяет уровень самоуважения. 

Уровень самоуважения: 

 не хватает самоуважения; 

 баланс между самоуважением и самоуничижением; 
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 самоуважение преобладает; 

 уважение себя как человека, личность, профессионала. 

4. Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири)  

предназначена для исследования представлений субъекта о себе и 

идеальном «Я». 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 

типов отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Данный опросник определяет тип отношения к окружающим. 

Шкалы: 

1. Властный-лидирующий - характеризуются оптимистичностью,  

быстротой реакций, высокой активностью, выраженной мотивацией 

достижения, тенденцией к доминированию, повышенным уровнем 

притязаний, легкостью и быстротой в принятии решений, ориентацией в 

основном на собственное мнение и минимальной зависимостью от внешних 

средовых факторов, экстравертированностью. Поступки и высказывания 

могут опережать их продуманность. Свойственно реагирование, 

обусловленное сиюминутными потребностями, выраженная тенденция к 

спонтанной самореализации, активное воздействие на окружение, 

завоевательная позиция, стремление вести за собой и подчинять своей воле 

других. 

2. Независимый-доминирующий - этот октант сочетается с такими 

особенностями, как черты самодовольства (или самовлюбленности), 

дистантность, эгоцентричность, завышенный уровень притязаний, 

выраженное чувство соперничества, проявляющееся в стремлении занять 

обособленную позицию в группе. Доминантность здесь в меньшей степени 

обращена на общие с группой интересы и не проявляется стремлением вести 

людей за собой, заражая их своими идеями. Стиль мышления нешаблонный, 

творческий. Экстравертированность несколько менее выраженная, чем в I 

варианте. Мнение окружающих воспринимается критически, собственное 
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мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорично отстаивается. 

Эмоциям недостает тепла, поступкам - конформности. Высокая поисковая 

активность сочетается с рассудочностью. Низкая подчиняемость. 

3. Прямолинейный-агрессивный - такой тип межличностных отношений 

обнаружил выраженную близость к таким личностным характеристикам как 

ригидность установок, сочетающаяся с высокой спонтанностью, упорством в 

достижении цели, практицизмом при недостаточной опоре на накопленный 

опыт в состоянии эмоциональной захваченности, повышенное чувство 

справедливости, сочетающееся с убежденностью в собственной правоте, 

легко загорающееся чувство враждебности при противодействии и критике в 

свой адрес, непосредственность и прямолинейность в высказываниях и 

поступках, повышенная обидчивость, легко угасающая в комфортной 

ситуации, не ущемляющей престиж личности испытуемого. 

4. Недоверчивый-скептический - этот тип межличностных отношений 

проявляется такими личностными характеристиками, как обособленность, 

замкнутость, ригидность установок, критический настрой к любым мнениям 

кроме собственного, неудовлетворенность своей позицией в микрогруппе, 

подозрительность, сверхчувствительность к критическим замечаниям в свой 

адрес, неконформностъ суждений и поступков, склонность к построению 

ригидных и сверхценных умозаключений, связанных с убежденностью в 

недоброжелательности окружающих лиц; системное мышление, 

опирающееся на конкретный опыт, практичность, реалистичность, 

склонность к иронии; высокая конфликтность, которая может быть не столь 

явной и кумулироваться, создавая тем самым повышенную напряженность и 

способствуя нарастающей отгороженности. 

5. Покорный-застенчивый - такой тип межличностных отношений 

оказался преобладающим у личностей болезненно застенчивых, 

интровертированных, пассивных, весьма щепетильных в вопросах морали и 

совести, подчиняемых, неуверенных в себе, с повышенной склонностью к 
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рефлексии, с заметным преобладанием мотивации избегания неуспеха и 

низкой мотивацией достижения, заниженной самооценкой. Он характерен 

для тревожных личностей, с повышенным чувством ответственности, 

неудовлетворенных собой, склонных к тому, чтобы винить себя во всем при 

неудачах, легко впадающих в состояние грусти, пессимистически 

оценивающих свои перспективы, аккуратных и исполнительных в работе, 

избегающих широких контактов и социальных ролей, в которых они могли 

бы привлечь к себе внимание окружающих, ранимых и впечатлительных, 

болезненно сосредоточенных на своих недостатках и проблемах. 

6. Зависимый-послушный - лица с преобладанием показателей  

обнаруживают высокую тревожность, повышенную чувствительность к 

средовым воздействиям, тенденцию к выраженной зависимости 

мотивационной направленности от складывающихся со значимыми другими 

отношений, собственного мнения - от мнения окружающих. Потребность в 

привязанности и теплых отношениях является ведущей. Неуверенность в 

себе тесно связана с неустойчивой самооценкой. Исполнительность и 

ответственность в работе создает им хорошую репутацию в коллективе, 

однако инертность в принятии решений, конформность установок и 

неуверенность в себе не способствуют их продвижению на роль лидера. 

Повышенная мнительность, чувствительность к невниманию и грубости 

окружающих, не всегда явная для окружающих избыточная 

самокритичность, опасения неуспеха как основа мотивационной 

направленности формируют канву конформного поведения. 

7. Сотрудничающий-конвенциальный - этот тип отношений коррелирует 

с такими личностными характеристиками как эмоциональная 

неустойчивость, высокий уровень тревожности и низкий - агрессивности, 

повышенная откликаемость на средовые воздействия, зависимость 

самооценки от мнения значимых других, стремление соответствовать 

ожиданиям группы, склонность к сотрудничеству. Отмечена экзальтация, 
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потребность в излиянии дружелюбия на окружающих, поиски признания в 

глазах наиболее авторитетных личностей группы. Выявлено стремление 

найти общность с другими, энтузиазм, восприимчивость к эмоциональному 

настрою группы; широкий круг интересов при некоторой поверхностности 

увлечений. 

8. Ответственно-великодушный - этот тип отношений сочетается с 

такими личностными особенностями, как выраженная потребность в 

соответствии социальным нормам поведения, склонность к идеализации 

гармонии межличностных отношений, экзальтация в проявлении своих 

убеждений, выраженная эмоциональная вовлеченность, которая может 

носить более поверхностный характер, чем это декларируется; 

художественный тип восприятия и переработки информации, стиль 

мышления - целостный, образный. Легкое вживание в разные социальные 

роли, гибкость в контактах, коммуникабельность, доброжелательность, 

жертвенность; стремление к деятельности, полезной для всех людей; 

проявление милосердия, благотворительности, миссионерский склад 

личности. Артистичность, потребность производить приятное впечатление, 

нравиться окружающим. Проблема подавленной (или вытесненной) 

враждебности, вызывающей повышенную напряженность, склонность к 

психосоматическим заболеваниям; вегетативный дисбаланс как результат 

блокированности поведенческих реакций. 

5. Методика «Q -сортировка» (В. Стефансон) используется для изучения 

представлений личности о себе и диагностики тенденций поведения в группе.  

Испытуемому предъявляется 60 утверждений и предлагается ответить 

«да», если оно соответствует его представлению о себе как члене данной 

конкретной группы, или «нет», если оно противоречит его представлению, и 

только в исключительных случаях разрешается ответить: «сомневаюсь», т. е. 

разложить на три группы ответов. 
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Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения 

человека в реальной группе:  

1. Зависимость - внутреннее стремление индивида к принятию  

групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических. 

2. Независимость - независимость взглядов и поведения личности от  

групповых стандартов и ценностей: социальных и морально-этических. 

3. Общительность - свидетельствует о контактности, стремлении  

образовать эмоциональные связи как в своей группе, так ее пределами. 

4. Необщительность - стремление ограничить круг своих  

эмоциональных контактов. 

5. Принятие «борьбы» - активное стремление личности участвовать в  

групповой жизни, добиваться, более высокого статуса в системе 

межличностных взаимоотношений. 

6. Избегание «борьбы» - стремление уйти от взаимодействия, сохранить  

нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к 

компромиссным решениям. 

Первичные данные были обработаны, занесены в сводные таблицы 

(Приложение № 1-5). 

 

 

2.2  Анализ результатов исследования 

 

 

Первоначально диагностировалась направленность агрессии 

осуждѐнных. 
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Рис. 2.1 Результаты исследования направленности агрессии по методике 

«Ауто - и гетероагрессия» Е.П. Ильина (в %) 

 

 

По результатам диагностики направленности агрессии выборку 

распределили на две группы: первая группа - осуждѐнные с аутоагрессией 23 

человека, вторая группа - осуждѐнные с гетороагрессией 17 человек.  

Согласно концепции Е.П. Ильина направленность аутоагрессии 

характеризуется негативными чувствами по отношению к собственной 

личности при неудачах и конфликтах с другими людьми, склонностью долго 

помнить о собственных ошибках, винить и укорять себя за какие-то 

поступки. 

Гетероагрессия характеризуется направленностью агрессивных 

действий осуждѐнным на других людей. Эти действия могут выражаться в 

ненормативной лексике, оскорблениях, убийстве, угрозе, нанесение тяжких 

телесных повреждений.  

Далее проведена диагностика личностных особенностей. Результаты 

представлены на рисунках 2.2 - 2.5.  

Для выявления различий показателей применили непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни.  
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Статистические гипотезы: H0 - нет существенных различий личностных 

особенностей у осуждѐнных с аутоагрессивным поведением и осуждѐнных с 

гетороагрессивным поведением; H1 - существуют различия личностных 

особенностей у осуждѐнных с аутоагрессивным поведением и осуждѐнных с 

гетороагрессивным поведением. 

Расчѐт производился в автоматизированной системе [39]. Результаты 

представлены в таблицах 2.1- 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.2 Сравнительная диаграмма распределения акцентуаций характера у 

осуждѐнных с аутоагрессией и гетероагрессией (в %) 

 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке видно, что у 65% 

осуждѐнных с аутоагрессией в большей степени преобладает 

экзальтированность. В конфликтных ситуациях им свойственно бывать, как 

активной, так и пассивной стороной. Могут подвергаться сиюминутным 

настроениям, интенсивно реагируют на любые (даже незначительные) 

события. Чувства у них могут часто возникать по причине, которая у других 
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не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных 

событий и в полное отчаяние- от печальных. Свойственен ослабленный 

самоконтроль, склонны к самообвинению, во время разговора могут без 

объяснений и видимых оснований обидеться, разозлиться. 

Эмотивность преобладает у 39,1% осуждѐнных с аутоагрессией и 41,2 % 

осуждѐнных с гетероагрессией. Осуждѐнные эмоциональны, чувствительны, 

глубоко и долго переживают жизненные впечатления, эпизоды взаимных 

отношений как позитивного, так и негативного содержания. Редко вступают 

в конфликты, обиды носят в себе. Им свойственна растерянность в трудных 

ситуациях. Стресс возникает из-за равнодушия к их эмоциональному 

состоянию, а также грубости и асоциального поведения окружающих. 

У 53% осуждѐнных с гетероагрессией в большей степени преобладает 

гипертимность. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда 

встречают сильное противодействие, терпят неудачу. Большое стремление к 

самостоятельности может служить источником конфликтов. Склонны к 

аморальным поступкам, необдуманному поведению и высказываниям. 

Быстро устают от привычного круга общения, трудно переносят условия 

жесткой дисциплины, ограничения двигательной активности, монотонную 

деятельность, вынужденное одиночество.  

 

 

Таблица 2.1 

Результаты статистического анализа данных по U-критерию Манна - Уитни 

по методике «Акцентуации характера и темперамента личности» 

Г. Шмишека, К. Леонгарда 
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Тип акцентуации 

 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

(Uэмп) 

 

Критическое 

значение 

критерия 

(Uкр) 

 

Вывод 

1 2 3 4 

 

Гипертимность 

 

158,5 

 

(0.05) = 134 

(0.01) = 109 

Так как Ukp<Uэмп- 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Застревание 

 

170,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп- 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Педантичность 

 

161 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп- 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Эмотивность 

 

180,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не  
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 

   существенными. 

 

Тревожность 

 

162,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 

 

Циклотимность 

 

174 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 

 

Возбудимость 

 

195 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 

 

Дистимность 

 

176 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 
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Окончание таблицы 2.1 

 

 

Демонстративность 

 

 

187,5 

 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 

 

Экзальтированность 

 

135 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать 

не существенными. 

 

 

Исходя из статистического анализа можно сделать вывод, что у 

осуждѐнных с аутоагрессией и с геретоагрессией нет существенных различий 

по акцентуациям характера. Следовательно, акцентуация характера не 

является предпосылкой к аутоагрессивному поведению.  
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Рис. 2.3 Сравнительная диаграмма по уровню самоуважения у осуждѐнных с 

аутоагрессией и гетероагрессией (в %) 

  

 

Исходя из данных, представленных на рисунке видно, что у 56,6% 

осуждѐнных с аутоагрессией преобладает дисбаланс самоуважения между 

самообвинением. Осуждѐнные в различных ситуациях склонны меняют 

мнение о себе. Успехи провоцируют отношение к себе как к уверенному, 

самостоятельному, волевому человеку, достойному уважения. Неудачи 

провоцируют чрезмерное самообвинение, ощущение слабости, сомнения в 

способности вызывать уважение. 

У 58,8% осуждѐнных с гетероагрессией преобладает самоуважение. 

Осуждѐнные принимают себя такими, какие есть, соглашаются со своими 

внутренними побуждениями. Способны адекватно оценивать свои 

достоинства и недостатки, могут согласиться с тем, что бывают неправы, 

сохраняют уважение к себе при неудачах. 
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Таблица 2.2 

Результаты статистического анализа данных по U-критерию Манна - Уитни 

по методике «Тест на самоуважение» М. Розенберга 

 

 

 

 

Уровень 

самоуважения 

 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

(Uэмп) 

 

Критическое 

значение 

критерия 

(Uкр) 

 

 

Вывод 

 

 

103 

 

(0.05) = 134 

(0.01) = 109 

Так как Ukp>Uэмп- 

принимаем гипотезу Н1, 

различия в уровнях 

выборок считаются 

существенными. 

 

 

В результате статистического анализа мы выявили, что уровень 

самоуважения существенно различается у осуждѐнных с аутоагрессией и 

гетероагрессией.  

У осуждѐнных с аутоагрессией самоуважение в дисбалансе между 

самообвинением. Мы можем предположить, что когда у осуждѐнного 

возникают какие-либо неудачи и трудности идѐт преобладание низкой 

самооценки, он начинает во всем винить себя, корить, испытывать 

негативные эмоции в свой адрес, причинять вред самому себе в физическом 

или психическом плане. Если же осуждѐнного сопутствует удача и успех, то 

он относится к себе как к уверенному, достойному уважения человеку. 

Осуждѐнные с гетероагрессией отличаются уважением к себе в любой 

ситуации. Конфликтные ситуации могут приводить к повышению 

внутреннего напряжения и вызывать гетероагрессивное поведение, которое 

может выражаться в физических действиях в адрес другого человека. 
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Таким образом, дисбаланс самоуважения между самообвинением можно 

считать предпосылкой к аутоагрессивному поведению.  

 

 

 

Рис. 2.4 Распределение оценок по типам межличностных отношений у 

осуждѐнных с аутоагрессией и гетероагрессией (в %) 

 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке видно, что 

положительное значение по шкале доминирование преобладает у 70,5% 

осуждѐнных с гетероагрессией и у 56,5% осуждѐнных с аутоагрессией. 

Осуждѐнным свойственно стремиться к лидерству и доминированию в 

общении.  

Положительный результат по шкале дружелюбие преобладает у 69,5% 

осуждѐнных с аутоагрессией и у 64,7% осуждѐнных с гетероагрессией. 
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Осуждѐнные стремятся к установлению дружелюбных отношений и к 

сотрудничеству с окружающими. 

Далее рассмотрим типы межличностных отношений. 

У 34,7% осуждѐнных с аутоагрессией выражен покорный-застенчивый 

тип. Осуждѐнным характерна скромность, застенчивость, подчиняемость 

более авторитетным лицам в коллективе. В большей степени интересуются 

собой и собственным внутренним миром, чем окружающей 

действительностью. Тревожны с повышенным чувством ответственности, 

склонны к тому, чтобы винить себя во всем при неудачах, легко впадают в 

состояние грусти, пессимистически оценивают свои перспективы. 

У 17,4% осуждѐнных с аутоагрессией преобладает зависимый-

послушный тип межличностных отношений. Осуждѐнные полностью зависят 

от мнения окружающих, тревожны, мнительны, чувствительны к средовым 

воздействиям. Потребность в привязанности и теплых отношениях является 

ведущей. Неуверенность в себе тесно связана с неустойчивой самооценкой. 

Чувствительны к невниманию и грубости окружающих, не всегда явная для 

окружающих проявляется избыточная самокритичность. 

У 29,6% осуждѐнных с гетероагрессией доминирует властный-

лидирующий тип межличностных отношений. Осуждѐнные уверенны в себе, 

активны, умеют быть хорошим наставником и организатором. Отрицательно 

воспринимают критику, могут переоценивать собственные возможности. 

Легко и быстро принимают решения, ориентируются в основном на 

собственное мнение. Поступки и высказывания могут опережать их 

продуманность. Свойственно реагирование, обусловленное сиюминутными 

потребностями. 

У 17,6% осужденных с гетероагрессией преобладает независимый-

доминирующий тип межличностных отношений. Осуждѐнные чувствуют 

превосходство над окружающими их мнение воспринимают критически, 

собственное мнение достаточно категорично отстаивают. Не любят 
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подчиняться, эгоцентричны с выраженным чувством соперничества, 

проявляющееся в стремлении занять обособленную позицию в группе. 

У 17,6% осуждѐнных с гетероагрессией преобладает ответственный-

великодушный тип. Осуждѐнные сверх обязательны, готовы помогать 

окружающим. Развито чувство ответственности, легко могут вживаться в 

разные социальные роли, коммуникабельны, доброжелательны. Потребность 

производить благоприятное впечатление, нравиться окружающим. 

Проблемой является подавленная (или вытесненная) враждебность, 

вызывающая повышенную напряженность, склонность к психосоматическим 

заболеваниям. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты статистического анализа данных по U-критерию Манна - Уитни 

по методике «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 

 

Тип 

межличностных 

отношений 

 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

(Uэмп) 

 

Критическое 

значение 

критерия 

(Uкр) 

 

Вывод 

1 2 3 4 

 

Властный-

лидирующий 

 

154 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 

 

Независимый-

доминирующий 

 

105 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp>Uэмп - 

принимаем гипотезу Н1, 

различия в уровнях 

выборок считаются 

существенными. 

 

Агрессивный-

прямолинейный 

 

119,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Эмпирическое значение 

критерия попадает в 

область между U0,05 и 

U0,01. Это «зона 

неопределенности»: мы 

уже можем отклонить 

гипотезу Н0 и принять 

гипотезу H1 с 

вероятностью 95%. 

 

Недоверчивый-

скептичный 

 

174,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

 

 

Покорный-

застенчивый 

 

111,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Эмпирическое значение 

критерия попадает в 

область между U0,05 и 

U0,01. Это «зона 

неопределенности»: мы 

уже можем отклонить 

гипотезу Н0 и принять 

гипотезу H1 с 

вероятностью 95%. 

 

Зависимый- 

послушный 

 

186,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Сотрудничающий- 

конвенциальный 

 

183,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Ответственно- 

великодушный 

 

179 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 
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существенными. 

 

 

В результате статистического анализа мы выявили, что независимый-

доминирующий тип межличностных отношений существенно различается 

между осуждѐнными с аутоагрессией и гетероагрессией.  

Мы полагаем, что осуждѐнные с гетероагрессией независимо-

доминирующего типа межличностных отношений чувствуют превосходство 

над окружающими. Фиксация на самом себе, своих чувствах и проблемах 

ведет к быстрым и необдуманным решениям и действиям, которые всегда 

имеют один и тот же результат - сиюминутное удовлетворение личных 

амбиций и потребностей. Их мнение, отличаемое от мнения большинства и 

тем самым осуждѐнные с гетероагрессией способны вступать в конфликты и 

отстаивать своѐ мнение. Не любят подчиняться, с помощью драк склонны 

стремиться занять обособленную позицию в группе, а также удовлетворить 

амбиции. 

Осуждѐнные с аутоагрессией напротив в конфликтных ситуациях будут 

подчиняться более авторитетным лицам в коллективе, после конфликтной 

ситуации могут винить и корить себя, наносить себе поверхностные порезы, 

прижигать кожу сигаретами, с целью успокоиться и снять психический 

дискомфорт. Из-за специфичности учреждения потребность в привязанности 

и теплых отношениях будет постоянно не удовлетворена, тем самым 

вызывать стресс и провоцировать проявление аутоагрессии. 

Агрессивный-прямолинейный тип попадает в «зону неопределенности», 

т.е. его можно выделить как тенденцию. Мы можем предположить, что у 

осуждѐнных с гетероагрессией данный тип отношений может проявляться в 

прямолинейности, вспыльчивости, недружелюбии. Осуждѐнные могут 
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вступать в драку если к ним несправедливы, способны физически отстаивать 

собственную правоту. 

Покорный-застенчивый тип также попадает в «зону неопределенности», 

т.е. его можно выделить как тенденцию. Мы можем предположить, что 

осуждѐнные с аутоагрессией и с преобладанием данного типа застенчивы, 

склонны брать на себя чужие обязанности, не справляясь с ними долго 

корить себя. Осуждѐнные не делятся своими мыслями, которые беспокоят, 

проблемами с сокамерниками, тем самым накапливают отрицательные 

эмоции и способны нанести вред своему душевному равновесию. 

Таким образом, покорный-застенчивый тип межличностных отношений 

можно считать, как личностную особенности осуждѐнного, которая будет 

предпосылкой к аутоагрессивному поведению. 

 

 

Рис. 2.5 Сравнительная диаграмма направленности взаимодействия у 

осуждѐнных с аутоагрессией и гетероагрессией в реальной группе (%) 
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Исходя из данных, представленных на рисунке видно, что у 56,5% 

осуждѐнных с аутоагрессивным поведением преобладают следующие 

особенности: независимость поведения, общительность, избегание «борьбы» 

в реальной группе. Осуждѐнные внутренне и внешне стремятся не принимать 

групповые стандарты как социальные, так и морально-этические, независимы 

в своих поступках. Им необходима эмоциональная связь как в своей группе, 

так и за ее пределами. В групповых спорах и конфликтах стремятся уйти от 

взаимодействия, стараются сохранить «нейтралитет», проявляя зависимость 

склонны идти на компромиссные решения. 

У осуждѐнных с гетероагрессией преобладают следующие особенности: 

зависимость (58,8%), общительность (82,3%), избегание «борьбы» (52,9%) в 

реальной группе. Осуждѐнные внутренне и внешне стремятся к принятию 

групповых стандартов и ценностей: социальных, морально-этических. 

Характерна подчиняемость в группе лидерам, покорность чужой воле, 

безропотность при выполнении приказов. Легко устанавливают новые 

контакты и поддерживают их. В групповых спорах и конфликтах стремятся 

сохранить «нейтралитет». 
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Таблица 2.4 

Результаты статистического анализа данных по U-критерию Манна - Уитни 

по методике «Q -сортировка» В. Стефансона 

 

Название шкалы 

 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

(Uэмп) 

 

Критическое 

значение 

критерия 

(Uкр) 

 

Вывод 

1 2 3 4 

 

Зависимость 

 

188,5 

 

(0.05) = 134 

(0.01) = 109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Независимость 

 

137,5 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Общительность 

 

162 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 

 

Необщительность 

 

79 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp>Uэмп - 

принимаем гипотезу Н1, 

различия в уровнях 

выборок считаются 

существенными. 

 

Принятие 

«борьбы» 

 

179 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

Избегание 

«борьбы» 

 

174 

 

(0.05) =134 

(0.01) =109 

Так как Ukp<Uэмп - 

принимаем нулевую 

гипотезу с вероятностью 

95%; различия в уровнях 

выборок можно считать не 

существенными. 

 

 

В результате статистического анализа мы выявили, что шкала 

необщительности существенно различается между осуждѐнными с 

аутоагрессией и гетероагрессией.  

Так как большинство по данной шкале осуждѐнных с аутоагрессией мы 

полагаем, что у них есть потребность в стремлении ограничить круг своих 

эмоциональных контактов, но исходя из того, что постоянно находятся в 

группе происходит возникновение стресса. Нельзя никак уединиться со 
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своими мыслями и чувствами, побыть с самим собой, все это может 

спровоцировать самоповреждающие действия. 

Таким образом, замкнутость можно считать предпосылкой к 

аутоагрессивному поведению.  

Обобщив данные мы пришли к выводу, что дисбаланс самоуважения 

между самообвинением, покорный-застенчивый тип межличностных 

отношений, замкнутость являются предпосылкой к аутоагрессивному 

поведению. При этом акцентуации характера не являются предпосылкой к 

данному типу поведения. 

 

 

2.3 Разработка рекомендаций для психологической службы по 

психокоррекции аутоагрессивного поведения осуждѐнных 

 

 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки 

нами были разработаны рекомендации для психологической службы ФКУ 

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» по 

психокоррекции аутоагрессивного поведения осуждѐнных. 

Рекомендуем не приравнивать аутоагрессивное поведение к суициду. 

Более рациональным подходом, в данных условиях, будет являться не с 

фиксация фактов самоповреждающего поведения и, как следствие 

постановка на учѐт, проведение бесед, а непосредственно работа с 

личностными особенностями, которые являются предпосылкой к данному 

явлению, через психокоррекционные мероприятия, что позволит 

предотвратить факт самоповреждения. 

Рекомендуем внедрить представленный в работе диагностический 

комплекс, разработанный на основе «аутоагрессивного паттерна личности» 



61 
 

А.А Реана, который позволяет выявить предрасположенность к 

аутоагрессивному поведению исходя из личностных особенностей.  

Диагностику рекомендуем проводить несколько раз, так как 

Васильев В.Я. выделяет несколько критических моментов в динамике 

личности заключенного, в которые, как правило, происходит резкая смена 

психических состояний осуждѐнного, могут деформировать личностные 

особенности и спровоцировать аутоагрессивное поведение.  

Первый раз диагностика должна проводиться по прибытию в колонию, 

так как с момента прибытия в исправительное учреждение осуждѐнный 

переживает сложный период адаптации к новой среде, к непривычным 

условиям труда и быта, новому социальному окружению, специфическим 

требованиям режима отбывания уголовного наказания, все 

вышеперечисленное является мощным фактором модификации 

человеческого поведения. 

Во второй раз данная диагностика должна проводиться в первые 6-8 

месяцев пребывания в исправительном учреждении, так как осуждѐнный 

приобретают устойчивый «синдром лишенного свободы», который делает 

его как бы похожими друг на друга («все на одно лицо»), что проявляется в 

походке, в мимике, жестах, в отношении к администрации и т.д. на данном 

этапе в личностной динамике осужденного стабилизируются две тенденции: 

первая состоит в успешном завершении приспособления к условиям 

социальной изоляции. Вторая характеризуется углублением и нарастанием 

негативных изменений в личности, их закреплением, что может 

спровоцировать аутоагрессивное поведение, а, следовательно, помешать 

успешному исправлению и перевоспитанию. 

В третий раз данная диагностика должна проводиться за 3-6 месяцев до 

освобождения из исправительного учреждения, особенно с теми 

осуждѐнными у которых длительный срок отбывания наказания, с целью 
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прогнозирования успешной адаптации осужденного к условиям жизни на 

свободе и не спровоцирует аутоагрессивное поведение. 

Если по результатам диагностики, у осуждѐнного выявлен дисбаланс 

самоуважения между самообвинением, покорный-застенчивый тип 

межличностных отношений, замкнутость, то необходимо проводить 

психокоррекционную работу, которая будет направлена на психологическую 

коррекцию личностных особенностей, чтобы не допустить самоповреждений 

впервые или повторно.  

Работа может быть построена по следующим направлениям:   

Во-первых, нужно работать над повышением уровня самоуважения, 

проводя тренинги, способствующие отработки навыка уверенного поведения, 

самопознания; формированию адекватного представления о себе и своих 

возможностях; формированию представлений о своей значимости в 

обществе. Аутотренинг считается эффективным приемом для повышения 

самооценки, управляя своими мыслями, можно изгнать тревожность и 

придать уверенность. 

Во-вторых, нужно тренировать навыки социального взаимодействия, 

например, моделировать социальные ситуации и отрабатывать 

коммуникативные навыки в виде ролевой игры. 

В-третьих, важно работать с низкой мотивацией достижения, например, 

применяя средства библиографии. Подборка необычных и мотивирующих 

книг, биографий помогут прийти к новым открытиям, справиться с 

неудачами и обрести гармонию с собой. Они не только вдохновят и 

замотивируют осуждѐнного на путь исправления, но и обучат, помогут стать 

более разносторонним человеком.  

В-четвертых, рекомендуем использовать саногенную рефлексию, 

которая является достаточно совершенным видом управления эмоциями, 

который заключается в конструктивном переосмыслении прошлого опыта, 

выявление неэффективных рефлексивных стратегий, приводящих к 
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страданию, способствует выбору нового умственного поведения, 

направленного на уменьшение страдания от переживания соответствующей 

эмоции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели 

понятие «аутоагрессия». Аутоагрессия характеризуется большой 

вариативностью проявлений. Исходя из теоретического анализа, мы пришли 

к выводу, что существует различное понимание аутоагрессивного поведения.  

В исправительных учреждениях довольно часто прослеживается 

самоповреждающее поведение. Основными пенитенциарными причинами 

аутоагрессивного поведения, осуждѐнных являются: конфликт с 

представителями администрации исправительного учреждения (реакция на 

законные требования, факты притеснения); конфликт с другими 

осужденными (физическое, психическое насилие, принуждение к 

вступлению в гомосексуальную связь, долги); приобретение авторитета в 

глазах других осужденных; раскаяние в содеянном; отсутствие жизненной 

перспективы после отбывания наказания; несогласие с приговором суда [7]. 

Осуждѐнные хотят путем увечий попасть в больницу и, следовательно, 

в более мягкие условия, избавиться от отбывания дисциплинарного 

взыскания за нарушение режима или вообще от уголовного наказания 

вследствие болезни, и т.д. Многие из этих целей могли быть достигнуты 

иными, совершенно «человеческими» путями, например, хорошим 

поведением [22]. 

Осуждѐнные могут по-разному относиться к действиям специфических 

условий мест лишения свободы: покоряться им, противостоять, внешне 

соглашаться, внутренне сопротивляться и т.д. Важно понимать, что под 

воздействием одних и тех же условий конкретного отряда, колонии у разных 

осуждѐнных могут, с одной стороны, формироваться общие черты в 

поведении и деятельности, с другой - складываться индивидуальные формы 

поведения [8]. 
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Замкнутость тюремной среды, крайне ограниченные возможности 

удовлетворения насущных потребностей, специфическая одежда, 

изнуряющая регламентация поведения, однообразная обстановки, 

издевательства сокамерников неизбежно формируют устойчивые негативные 

черты личности и могут стать предпосылкой к аутоагрессии [40]. 

В ходе исследования мы изучили личностные особенности, 

заключѐнных с аутоагрессивным поведением и заключѐнных, поведение 

которых не характеризуется данной направленностью. 

Для реализации цели мы разработали диагностический комплекс на 

основе «аутоагрессивного паттерна личности» А.А Реана, который позволяет 

выявить предрасположенность к аутоагрессивному поведению исходя из 

личностных особенностей таких, как акцентуации характера, межличностное 

взаимодействие, уровень самоуважения и направленность взаимодействия в 

реальной группе. 

При анализе полученных нами эмпирических данных, мы сделали 

следующие выводы. 

У осуждѐнных с аутоагрессией: 

 ярко выражена экзальтированность, преобладает эмотивность. 

Чувства, осуждѐнных могут часто возникать по причине, которая у других не 

вызывает большого подъѐма, они легко приходят в восторг от радостных 

событий и в полное отчаяние - от печальных. Стресс возникает из-за 

равнодушия к их эмоциональному состоянию, а также грубости и 

асоциального поведения окружающих. 

 самоуважение в дисбалансе между самообвинением.  

 преобладает покорный-застенчивый и зависимый-послушный тип 

межличностных отношений. Осуждѐнным характерна застенчивость, 

подчиняемость более авторитетным лицам в коллективе. Потребность в 

привязанности и теплых отношениях является ведущей. 

 независимы, общительны, избегают «борьбы» в реальной группе. 
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У осуждѐнных с гетероагрессией: 

 ярко выражена гипертимность, преобладает эмотивность. Им 

характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда встречают сильное 

противодействие, терпят неудачу. Способны глубоко и долго переживать 

жизненные впечатления, эпизоды взаимных отношений как позитивного, так 

и негативного содержания. 

 преобладает самоуважение. 

 доминирует властный-лидирующий тип. Они отрицательно 

воспринимают критику, поступки и высказывания могут опережать их 

продуманность. 

 зависимы, общительны, избегают «борьбы» в реальной группе. 

В ходе нашего исследования гипотезы подтвердились частично: 

 у осужденных с выраженным аутоагрессивным поведением  

преобладают такие личностные характеристики как: эмоциональная 

неустойчивость, сензитивность, низкий уровень самоуважения. 

 у осужденных с выраженным гетороагрессивным поведением  

преобладают такие личностные характеристики как: гипертимность, 

прямолинейность, высокий уровень самоуважения, экстернальный локус 

контроля. 

Исходя из статистического анализы данных по U-критерию Манна - 

Уитни, мы пришли к выводу, что уровень самоуважения, покорный-

застенчивый тип межличностных отношений, замкнутость являются 

предпосылкой к аутоагрессивному поведению. При этом акцентуации 

характера не являются предпосылкой к данному типу поведения. 

На основании полученных данных в ходе статистической обработки 

нами были разработаны рекомендации для психологической службы ФКУ 

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» по 

психокоррекции аутоагрессивного поведения осуждѐнных. 
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Данную работу можно использовать для дальнейшего исследования 

особенностей, которые могут стать предпосылкой к аутоагрессивному 

поведению осуждѐнных и для расширения спектра познания данного 

феномена. 
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Приложение 1 

Табл. 1. п. 1 

Сводные данные по методике «Ауто - и гетероагрессия» Е.П. Ильина 

 

№ 

испытуемого 

 

Название шкалы 

 

Шкала аутоагрессии 

 

Шкала гетероагрессии 

1 3 4 

2 4 5 

3 4 6 

4 3 5 

5 3 4 

6 3 6 

7 6 7 

8 1 2 

9 2 6 

10 2 8 

11 1 2 

12 2 3 

13 3 4 

14 2 3 

15 2 3 

16 5 8 

17 3 4 

18 4 0 

19 4 1 

20 2 0 

21 5 2 
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Окончание таблицы 1 п. 1 

22 7 3 

23 6 3 

24 3 2 

25 3 1 

26 4 1 

27 3 1 

28 5 4 

29 5 1 

30 4 1 

31 2 1 

32 3 1 

33 2 1 

34 3 1 

35 7 2 

36 4 2 

37 6 3 

38 6 1 

39 2 0 

40 4 1 
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Приложение 2 

Табл. 1 п. 2 

Сводные данные по методике «Акцентуации характера и темперамента 

личности» Г. Шмишека, К. Леонгарда осуждѐнных с аутоагрессией 

 

 

 

 

   № 

Название шкалы 

Г
и

п
ер

ти
м

н
о

ст
ь 

З
ас

тр
ев

ан
и

е 

П
ед

ан
ти

ч
н

о
ст

ь
 

Э
м

о
ти

в
н

о
ст

ь 

Т
р

ев
о
ж

н
о

ст
ь 

Ц
и

к
л
о

ти
м

н
о

ст
ь 

В
о

зб
у
д

и
м

о
ст

ь 

Д
и

ст
и

м
н

о
ст

ь 

Д
ем

о
н

ст
р

ат
и

в
н

о
ст

ь 

Э
к
за

л
ьт

и
р

о
в
ан

н
о

ст
ь 

18 9 16 16 15 3 12 9 15 12 24 

19 18 14 18 18 12 15 12 6 18 18 

20 18 14 8 15 12 12 12 3 6 12 

21 15 16 16 15 6 9 9 15 14 24 

22 12 18 12 18 18 21 15 12 8 6 

23 15 14 16 21 9 15 3 15 20 18 

24 12 14 14 9 6 12 15 12 10 18 

25 9 14 10 6 0 6 3 9 8 12 

26 9 12 12 15 6 12 3 12 10 12 

27 15 8 14 18 3 15 6 9 20 24 

28 15 10 4 15 6 9 6 9 12 6 

29 12 10 10 18 9 15 6 3 12 18 

30 18 18 16 15 12 6 12 12 18 12 

31 12 14 16 18 15 12 15 15 10 6 

32 18 16 16 12 9 12 12 15 18 18 

33 18 10 8 6 0 6 0 3 12 18 
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Окончание таблицы 1 п. 2 

34 6 12 4 6 3 6 3 9 10 18 

35 18 16 22 24 9 18 24 12 22 24 

36 12 12 10 12 0 9 12 6 10 12 

37 15 14 14 21 15 21 9 9 16 24 

38 15 10 14 9 6 9 9 9 12 18 

39 12 10 4 15 3 9 3 12 14 18 

40 18 8 8 24 15 9 0 9 14 24 

 

 

Табл. 2 п. 2 

Сводные данные по методике «Акцентуации характера и темперамента 

личности» Г. Шмишека, К. Леонгарда осуждѐнных с гетероагрессией 

 

 

 

 

   № 

Название шкалы 

Г
и
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н
о
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ев
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ед
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н

о
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ь
 

Э
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о
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в
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о
ст

ь 

Т
р
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о
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н
о
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ь 

Ц
и

к
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о
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м
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о
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ь 

В
о

зб
у
д

и
м

о
ст

ь 

Д
и
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и

м
н

о
ст

ь 

Д
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о
н

ст
р

ат
и

в
н

о
ст

ь 

Э
к
за

л
ьт

и
р
о
в
ан

н
о

ст
ь 

1 12 18 10 9 6 15 6 12 12 6 

2 12 12 12 15 0 12 6 12 6 12 

3 18 10 12 12 9 12 9 12 18 12 

4 18 12 10 6 3 15 9 9 6 6 

5 21 10 6 21 9 9 3 6 20 24 

6 18 20 14 18 6 18 15 12 18 18 

7 6 22 18 18 24 21 15 18 10 12 

8 15 12 4 15 6 12 9 6 8 12 

9 21 16 14 21 9 12 6 12 20 24 

10 21 14 8 15 0 9 12 9 20 24 

11 9 4 4 9 3 3 0 12 12 12 
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Окончание таблицы 2 п. 2 

12 3 12 6 21 3 15 9 15 8 6 

13 12 12 6 3 12 9 12 15 12 12 

14 9 12 14 12 3 6 0 9 4 6 

15 24 16 14 6 3 9 6 12 14 12 

16 24 16 16 18 9 18 15 9 16 18 

17 18 18 16 18 6 15 9 6 14 12 

 

 

Приложение 3 

Табл.1 п. 3 

Сводные данные по методике «Тест на самоуважение» М. Розенберга 

осуждѐнных с аутоагрессией 

 

№ 

испытуемого 

 

Количество 

баллов 

 

Уровень самоуважения 

 

18 22 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

19 22 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

20 24 самоуважение у вас преобладает 

 

21 20 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

22 24 самоуважение у вас преобладает 

 

23 25 самоуважение у вас преобладает 

 

24 26 самоуважение у вас преобладает 

 

25 23 самоуважение у вас преобладает 

 

26 19 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

27 20 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 
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Окончание таблицы 1 п. 3 

28 21 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

29 15 не хватает самоуважения 

30 19 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

31 18 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

32 15 не хватает самоуважения 

33 18 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

34 17 не хватает самоуважения 

35 19 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

36 20 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

37 18 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

38 18 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

39 17 не хватает самоуважения 

40 16 не хватает самоуважения 

 

 

Табл. 2 п. 3 

Сводные данные по методике «Тест на самоуважение» М. Розенберга 

осуждѐнных с гетероагрессией 

№ 

испытуемого 

 

Количество 

баллов 

 

Уровень самоуважения 

 

1 19 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

2 21 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

3 30 самоуважение у вас преобладает 
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Окончание таблицы 2 п.3 

4 16 не хватает самоуважения 

5 23 самоуважение у вас преобладает 

6 29 самоуважение у вас преобладает 

7 20 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

8 21 баланс между самоуважением и 

самоуничижением 

9 28 самоуважение у вас преобладает 

10 29 самоуважение у вас преобладает 

11 29 самоуважение у вас преобладает 

12 17 не хватает самоуважения 

13 16 не хватает самоуважения 

14 26 самоуважение у вас преобладает 

15 26 самоуважение у вас преобладает 

16 26 самоуважение у вас преобладает 

17 28 самоуважение у вас преобладает 
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Приложение 4 

Табл. 1 п. 4 

Сводные данные по методике «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири осуждѐнных с аутоагрессией 

№
 и

сп
ы

ту
ем

о
го

 

Тип межличностных отношений 

Д
о

м
и

н
и

р
о

в
ан

и
е 

Д
р

у
ж

ел
ю

б
и

е 

В
л
ас

тн
ы

й
- 

л
и

д
и

р
у

ю
щ

и
й

 

Н
ез
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и
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м

ы
й

-

д
о

м
и

н
и

р
у

ю
щ

и
й

 

А
гр

ес
си

в
н

ы
й

- 

п
р
я
м

о
л
и

н
ей

н
ы

й
 

Н
ед

о
в
ер

ч
и

в
ы

й
- 

ск
еп
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ч
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к
и

й
 

П
о
к
о
р
н

ы
й

- 
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ен

ч
и

в
ы
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З
ав

и
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м
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й
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п
о

сл
у

ш
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ы
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С
о
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у
д

н
и

ч
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щ
и

й
- 

к
о
н

в
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ц
и
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ьн

ы
й

 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

 -
 

в
ел

и
к
о
д

у
ш

н
ы

й
 

18 2,7 -0,3 4 3 7 7 6 9 8 6 

19 -0,8 12,6 4 3 0 4 9 4 7 11 

20 6,9 8,5 7 4 3 3 5 3 8 9 

21 -0,09 2,7 4 4 2 5 2 6 4 4 

22 -6 2 3 4 3 4 9 4 5 4 

23 -2,4 -1,2 3 5 2 7 4 3 5 3 

24 5,8 -5,2 6 5 5 4 8 7 4 3 

25 -4,1 3,3 8 8 5 7 10 9 9 5 

26 0,7 5,9 1 1 2 4 9 4 3 5 

27 -4,4 -1,4 2 4 2 4 5 4 2 2 

28 7,1 -8,1 9 10 5 8 4 2 6 3 

29 7,4 8,2 7 1 4 3 1 3 4 4 

30 0,6 1 4 3 6 2 9 8 1 3 

31 -6 0,8 1 2 5 3 7 4 3 5 

32 0,7 -3,5 5 5 4 4 5 8 4 2 

33 0,19 5,4 4 5 4 2 9 2 8 5 



82 
 

Окончание таблицы 1 п. 4 

34 -2,2 -0,8 2 7 6 6 7 3 9 6 

35 0,8 3,8 8 7 10 8 10 7 11 12 

36 -0,8 6,4 14 9 9 12 12 12 13 11 

37 2,4 0,2 8 10 10 10 7 7 13 9 

38 -1,6 16,4 7 3 4 4 10 8 12 11 

39 8 13,2 7 7 5 4 6 14 9 12 

40 1,7 2,7 7 2 2 5 6 2 4 6 

 

 

Табл. 2 п. 4 

Сводные данные по методике «Диагностика межличностных отношений» 

Т. Лири осуждѐнных с гетероагрессией 

№
 и

сп
ы

ту
ем

о
го

 

Тип межличностных отношений 

Д
о
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и
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о
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о
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О
тв
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в
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н
о

 -
 

в
ел

и
к
о
д

у
ш

н
ы

й
 

1 -1,7 1,7 6 7 7 7 7 8 9 7 

2 2 -0,8 6 7 3 6 4 5 5 4 

3 7,2 -1,6 5 10 9 3 2 3 5 3 

4 -2,4 0,2 2 4 5 4 3 3 4 4 

5 2 0,2 7 6 6 4 3 4 5 5 

6 2,1 3,7 6 6 5 4 6 5 9 6 

7 1,3 -7,2 8 5 7 10 6 4 3 8 

8 4,9 5,1 6 6 3 3 6 4 6 8 
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Окончание таблицы 2 п. 4 

9 4,2 6,6 8 6 6 4 8 7 7 11 

10 9,4 -8,6 12 7 6 8 4 4 3 5 

11 5,6 0,6 9 8 6 8 2 8 8 6 

12 -4,1 2,1 3 4 9 5 6 8 3 5 

13 -1,2 4 6 11 6 6 8 8 10 8 

14 0,09 -0,7 5 6 6 4 7 4 6 5 

15 4 12 6 8 9 4 6 5 9 10 

16 7 -3,2 9 6 4 5 4 5 5 4 

17 -3,2 0,3 5 8 4 7 4 7 4 5 

 

 

Приложение 5 

Табл. 1 п. 5 

Сводные данные по методике «Q -сортировка» В. Стефансона осуждѐнных с 

аутоагрессией 

№
 и

сп
ы

ту
ем

о
го

 

Тенденций поведения в реальной группе 

З
ав

и
си

м
о

ст
ь 

Н
ез

ав
и

си
м

о
ст

ь 

О
б

щ
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

Н
ео

б
щ

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

П
р
и

н
я
ти

е 
«
б

о
р

ьб
ы

»
 

И
зб

ег
ан

и
е 

«
б

о
р

ьб
ы

»
 

18 5 11 12 6 10 6 

19 7 12 14 5 5 12 

20 6 9 10 6 8 13 

21 11 8 11 5 4 15 

22 6 10 10 3 11 5 
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Окончание таблицы 1 п.5 

23 7 13 4 12 12 4 

24 13 6 12 7 3 13 

25 9 7 6 11 5 12 

26 11 8 5 12 6 14 

27 6 11 5 13 15 3 

28 12 8 11 6 5 11 

29 5 10 12 7 4 11 

30 3 14 13 6 10 4 

31 12 5 3 9 13 7 

32 6 15 15 6 5 15 

33 15 6 6 13 12 6 

34 9 11 5 14 13 4 

35 5 10 11 5 9 3 

36 7 14 4 13 4 12 

37 3 13 5 10 2 10 

38 10 6 8 12 6 15 

39 13 6 13 4 13 4 

40 12 4 11 8 5 12 
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Табл. 2 п. 5 

Сводные данные по методике «Q -сортировка» В. Стефансона осуждѐнных с 

гетероагрессией 

№
 и

сп
ы

ту
ем

о
го

 

Тенденций поведения в реальной группе 

З
ав

и
си

м
о

ст
ь 

Н
ез

ав
и

си
м

о
ст

ь 

О
б

щ
и
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л
ьн

о
ст

ь 

Н
ео

б
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и
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л
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о
ст

ь 

П
р
и

н
я
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е 
«
б

о
р

ьб
ы

»
 

И
зб

ег
ан

и
е 

«
б

о
р

ьб
ы

»
 

1 3 9 10 4 6 13 

2 4 11 11 5 4 12 

3 10 4 13 3 5 14 

4 12 6 13 5 7 15 

5 11 4 10 2 13 2 

6 11 5 4 13 6 13 

7 12 7 12 5 6 12 

8 3 12 2 12 11 2 

9 4 10 13 3 13 2 

10 6 2 9 3 10 2 

11 3 11 16 4 12 5 

12 16 6 12 4 7 15 

13 5 13 3 11 12 2 

14 16 7 11 6 4 12 

15 6 13 13 2 10 2 

16 11 6 12 4 2 16 

17 12 4 10 2 11 3 

 


















