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О ПРОБЛЕМЕ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ПСИХОАНАЛИЗЕ

Статья посвящена обзору и обсуждению психоаналитических теорий формирования 
феноменов аутоагрессивного, и, в особенности, суицидального поведения. За первыми 
наблюдениями Фрейда за самообъективацией при меланхолической депрессии последовал вклад 
теоретиков объектных отношений и селф-психологии, подчеркивающих в первую очередь роль 
нарциссической ярости и эго-уязвимости. Помимо вышеуказанных теорий в статье анализируются 
также взгляды М. Кляйн, О. Кернберга, Х. Розенфельда. Особенностью данной работы является 
то, что в ней освящаются и малоизвестные в отечественной психологии концепции формирования 
аутоагрессивного, а именно, суицидального поведения, например теория ментализации  
П. Фонаги, влияние семейной динамики, роль стыда и колебаний самооценки. Особое внимание 
уделено рассмотрению вопросов возникновения и развития аутоагрессивных и, в частности, 
суицидальных тенденций. Выделено различие между реактивным суицидом и хронической 
суицидальной озабоченностью. В завершающей части статьи приводятся актуальные данные 
эмпирической проверки некоторых описанных концепций. На основе изученного материала 
авторы предлагают обобщенные выводы, которые помогут лучше понять и структурировать 
доступные сведения по этому вопросу, а также обосновать дальнейшее изучение проблемы 
аутоагрессивного поведения.

Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, суицид, психоанализ, теория объектных 
отношений, селф-психология.
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On the problem of autoaggressive behavior  
in psychoanalysis

The article is devoted to a review and discussion of psychoanalytic theories of the formation of 
autoaggressive and especially suicidal behavior phenomena. Freud’s first observations of self-objectifi-
cation in melancholic depression were followed by contributions from object relations theorists and self 
psychology, emphasizing primarily the role of narcissistic rage and ego-vulnerability. In addition to the 
above theories, the paper also analyzes the views of M. Klein, O. Kernberg, and H. Rosenfeld. The pe-
culiarity of this work is that it covers little-known in Kazakhstani psychology concepts of autoaggressive, 
namely suicidal behavior formation, such as P. Fonagy’s theory of mentalization, influence of family dy-
namics, role of shame and self-esteem fluctuations. Particular attention is paid to the consideration of the 
emergence and development of and, in particular, suicidal tendencies. The distinction between reactive 
suicide and chronic suicidal preoccupation is highlighted. In the final part of the article, the actual data of 
empirical testing of some of the concepts described are presented. On the basis of the studied material, 
the author offers generalized conclusions that will help to better understand and structure the available 
information on this issue, as well as justify further study of the problem of autoaggressive behavior.
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Психоанализдегі аутоагрессивті  
мінез-құлық мәселесі туралы

Мақала аутоагрессивті, әсіресе суицидтік мінез-құлық құбылыстарының қалыптасуының 
психоаналитикалық теорияларын қарастыруға және талқылауға арналған. Фрейдтің меланхоликтік 
депрессиядағы өзін-өзі объектілеуді бірінші байқауы, ең алдымен нарциссистік ашулану мен 
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эго осалдықтың рөлін баса көрсете отырып, объектілік қатынастар жөнінде теоретиктер мен 
өзіндік психологияның үлесі болды. Мақалада жоғарыда аталған теориялардан басқа М. Кляйн,  
О. Кернберг, Х. Розенфельд көзқарастары да талданады. Бұл жұмыстың ерекшелігі қазақстандық 
психологияда аутоагрессивті, атап айтқанда, суицидтік мінез-құлықтың қалыптасуы туралы 
аз белгілі концепцияларды, мысалы, П. Фонагидің ментализация теориясын, отбасылық 
динамиканың әсері, бағалаудың ауытқуы, ұят пен өзін-өзі ұстау рөлін дәріптейді. Аутоагрессивті 
және, атап айтқанда, суицидтік тенденциялардың пайда болуы мен дамуы мәселелеріне ерекше 
назар аударылады. Реактивті суицид пен созылмалы суицидтік әрекет арасында айырмашылық 
бар. Мақаланың қорытынды бөлімінде сипатталған кейбір ұғымдарды эмпирикалық тексерудің 
нақты деректері келтірілген. Зерттелген материалдың негізінде автор осы мәселе бойынша 
қолда бар ақпаратты жақсы түсінуге және құрылымдауға көмектесетін, сондай-ақ аутоагрессивті 
мінез-құлық мәселесін одан әрі зерттеуді негіздеуге көмектесетін жалпылама қорытындыларды 
ұсынады.

Түйін сөздер: аутоагрессивті мінез-құлық, суицид, психоанализ, объектілік қатынастар 
теориясы, селф психология.

Введение

Аутоагрессия остается не до конца изучен-
ным феноменом, привлекающим внимание спе-
циалистов самого разного профиля (психоло-
гов, педагогов, психиатров, социологов). Чаще 
всего под аутоагрессивным поведением пони-
мают действия суицидального и самоповреж-
дающего характера. Эта проблема является по-
настоящему межгосударственной. Как сообщает 
ВОЗ: «Суицид остается одной из основных при-
чин смерти во всем мире. Ежегодно в результа-
те самоубийств умирает больше людей, чем от 
ВИЧ, малярии и рака груди, или в результате 
военных действий и убийств. В 2019 г. в резуль-
тате самоубийства ушло из жизни более 700 000 
человек, т.е. одна из каждых 100 смертей – само-
убийство», «Среди основных причин смерти мо-
лодых людей в возрасте 15-29 лет самоубийство 
занимает четвертое место после дорожно-транс-
портных происшествий, туберкулеза и межлич-
ностного насилия» (ВОЗ, 2021). Казахстан здесь 
не является исключением: по данным ВОЗ, Ка-
захстан занимает третье место в мире по коли-
честву самоубийств и лидирующее среди стран 
Центральной Азии. Только за первые три месяца 
2021 года 834 казахстанца совершили самоубий-
ство. В связи с этим, превенция различных форм 
аутоагрессивного поведения продолжает быть 
одной из важнейших задач общества. 

Разумеется, для того, чтобы эффективно за-
ниматься профилактикой аутоагрессивного по-
ведения, необходимо понять, почему одни люди 
более склонны к аутоагрессии, чем другие, по-
чему одни люди прибегают к суициду, а другие 
нет. Пытаясь ответить на эти вопросы, теорети-
ки и исследователи предложили множество кон-
цепций и моделей. Одной из первых и одной из 

самых распространенных, без сомнения, являет-
ся психоаналитическая модель.

Основная часть

Понимание аутоагрессивного поведения, в 
частности самоубийства, хотя и несколько по-
верхностное было целью психоанализа с самого 
его зарождения. Уже в 1910 г. Венское психо-
аналитическое общество провело конференцию 
для обсуждения проблемы суицида, на котором 
Адлер, Садгер, Штекель и сам Фрейд обсудили 
свои взгляды по этому вопросу. Встреча закон-
чилась безрезультатно, в своём заключительном 
слове Фрейд предположил, что создание психо-
аналитической теории аутоагрессивного поведе-
ния возможно только после дальнейшего нако-
пления данных (Freidman, 1967).

Спустя семь лет Фрейд опубликовал работу 
«Печаль и меланхолия», в которой он сформу-
лировал развитие меланхолической депрессии 
и суицидального поведения. В основе этой ста-
тьи лежат клинические данные самого учено-
го. Фрейд отмечает, что если прислушиваться 
к многочисленным и разнообразным по содер-
жанию идеям самообвинения меланхолика, то 
нельзя в конце концов не прийти к мнению, что 
часто самые резкие из них едва ли применимы 
к самому больному, но с некоторыми изменени-
ями подходят к кому-то другому, кому-то, кого 
пациент любит или должен любить. В итоге 
Фрейд заключает, что «самоупреки – это упреки 
любимому объекту, которые были перенесены с 
него на собственное Я» (Фрейд, 2015: 27). По-
добная трактовка остается актуальной и в насто-
ящее время. 

Важно отметить также, что Фрейд признавал 
парадокс феномена аутоагрессивного поведения. 
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Он писал, что любовь Эго к себе настолько вели-
ка и безмерна, что согласие Эго на собственное 
саморазрушение невообразимо (Фрейд, 2015: 
31). Связывая аутоагрессию и меланхолию, 
Фрейд пытался разрешить этот парадокс, объ-
ясняя самоубийство наличием нарциссической 
идентификацией с потерянным и амбивалентно 
любимым и ненавидимым объектом. Суици-
дальный человек склонен к нарциссическому 
выбору объекта и склонен к амбивалентности 
по отношению к тем, кого он любит. Иначе го-
воря, он склонен одновременно испытывать лю-
бовь и ненависть к своим объектам и колебаться 
между этими чувствами без какого-либо реше-
ния. Огромную роль в динамике меланхолии 
и, следовательно, аутоагрессии играет утрата. 
Утрата объекта многократно усиливает амбива-
лентность, а враждебная сторона любви и нена-
висти действует как эмоциональный блок, пре-
пятствуя способности отказываться от попыток 
взаимодействовать с этим объектом, скорбеть и 
начинать отношения с новыми объектами. Сле-
довательно, меланхолически настроенный чело-
век, вероятно, регрессирует от объектной связи 
с утраченным объектом к идентификации с объ-
ектом. Объект становится частью Эго, и садизм, 
испытываемый по отношению к объекту, обора-
чивает против самости: «тень объекта падает на 
Я» (Фрейд, 2015: 29). Со структурно-функцио-
нальной точки зрения Суперэго использует всю 
имеющуюся садистскую энергию для подпитки 
самоуничтожения (Фрейд, 2019: 112). Эти сади-
стические атаки Супер-эго доводят Эго до воз-
никновения приступов аутоагрессии вплоть до 
самоубийства. 

В опубликованной в 1923 году статье «Я и 
Оно» Фрейд выдвигает еще одну формулиров-
ку аутоагрессии, а именно, что Суперэго лишает 
Эго либидозного катексиса, и Эго, чувствуя себя 
покинутым своими защитными силами, «сдается 
и умирает». Обе эти формулировки объясняют 
аутоагрессию как результат нападения на само-
го себя, в отличие от самоубийства из-за отказа 
любви к себе.

В свою очередь, американский психоанали-
тик К. Меннингер продолжил более позднюю 
разработку Фрейда – инстинкта смерти и попы-
тался объяснить аутоагрессию с этой позиции. 
Согласно его теории физическое и психическое 
здоровье зависит от слияния инстинктов жизни 
и смерти. Слияние обеспечивает сбалансирован-
ное состояние нейтрализации инстинктов жизни 
и смерти (Меннингер, 2000: 224). В то время как 
разная степень диффузии инстинктов проявля-

ется в различных формах физических и психи-
ческих заболеваний, суицид здесь представляет 
собой наиболее крайнее проявление инстинкта 
смерти и диффузии инстинктов. Он считал, что 
самоубийство является следствие сочетания трех 
желаний: желания убить, желания быть убитым 
и желания умереть. 

1. Желание убить включает в себя желание 
атаковать, уничтожить или отомстить другому. 
Эти желания не нейтрализуются положительны-
ми чувствами по отношению к другому.

2. Желание быть убитым связано с мазо-
хистскими тенденциями и включает желание 
испытать боль и страдание, а также стремление 
подчиниться деструктивной атаке со стороны 
другого. Эти тенденции также включают в себя 
желание искупить вину страданием и самонака-
занием.

3. Желание умереть включает в себя страст-
ное желание умереть, своеобразную «тоску по 
смерти», которая порождает озабоченность сущ-
ностью смерти и умирания.

После вклада Фрейда следующее значитель-
ное развитие в психоаналитическом изучении 
аутоагрессивного поведения произошло бла-
годаря работе Мелани Кляйн, которую можно 
назвать первым теоретиком «объектных отно-
шений». Ее понимание аутоагрессии вытекало 
из ее различия между «параноидально-шизоид-
ной» и «депрессивной» позициями (Klein, 1946: 
102). Параноидально-шизоидная позиция ха-
рактеризуется тенденцией проецировать нена-
висть на объект, придавая ему в сознании про-
ецирующего ребенка окраску преследования и 
всемогущества. Это провоцирует разрушитель-
ную тревогу (страх самораспада и утраты са-
моощущения), а также страх потери хорошего 
объекта из-за деструктивности плохого объек-
та. Человек склонен нападать на плохой объ-
ект, чтобы защитить себя от уничтожения или 
чтобы защитить хороший объект. В некоторых 
случаях (например, при ипохондрии или дис-
морфофобии) плохой объект проецируется на 
собственное тело. В таком случае нападение на 
тело означает нападение на местонахождение 
плохого объекта.

В депрессивной позиции, где мы сталкиваем-
ся с повышенной способностью к интегративно-
му восприятию объекта и себя, Эго переживает 
хорошие и плохие объекты как центрированные 
в одном и том же объекте. Это приводит к де-
прессивной тревоге; возникает страх потери 
объекта и возникает чувство вины за садистские 
фантазии и желания по отношению к объекту. 
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Чувство вины требует возмещения ущерба и по-
пыток устранить реальные или воображаемые 
последствия агрессивных фантазий. Однако в 
более патологических случаях чувство вины 
может привести к ощущениям плохости и убеж-
дению в том, что они разрушительны по отно-
шению к другим людям в целом и к хорошему 
объекту в частности. За этим может последо-
вать возникновение аутоагрессивных тенденций 
вплоть до самоубийства как попытки очистить 
мир и предотвратить его разрушение. 

Дальнейшие научные изыскания по вопро-
су возникновения аутоагрессивного поведения 
были связаны с изучением связи аутоагрессии 
и нарциссизма. Первоначально считалось, что 
любая психическая операция, вовлеченная в 
поддержание целостности Я, его непрерывности 
или в поддержание позитивной аффективной 
окраски Я, считается нарциссической. Однако 
такое понимание термина несколько отличается 
от того, как его использовали некоторые после-
дователи Мелани Кляйн.

Утверждение Кляйн (Klein, 1957) о том, что 
ранняя примитивная зависть представляет собой 
злокачественную и тяжелую форму врожденной 
агрессии (производная от инстинкта смерти), по-
служило основой для связи аутоагрессии с нар-
циссизмом. Розенфельд расширил значение тер-
мина «нарциссизм», развив эту идею и включив 
в нее деструктивные и агрессивные элементы. 
Розенфельд (Rosenfeld, 1971: 172) считал, что 
нарциссическая структура характера является 
защитой от зависти и зависимости, поскольку 
зависимость от объекта, признанного хорошим, 
непременно вызывает зависть. По его мнению, 
нарциссизм включает в себя как либидозный, 
так и деструктивный аспекты – деструктивный 
заключается в идеализации всемогущей и де-
структивной части Я, которые часто остаются 
разделенными. Однако в состояниях преобла-
дания деструктивности, по наблюдениям Розен-
фельда, зависть более жестока и связана с жела-
нием уничтожить объекты, от которых зависит 
человек, например отца, а также уничтожить 
или навредить самому себе, то есть собственно-
му прогрессу, успеху и отношениям. Розенфельд 
отметил, что «некоторые из этих людей стано-
вятся суицидальными и желание умереть, ка-
нуть в небытие, выражается совершенно откры-
то, а смерть идеализируется как решение всех 
проблем» (Rosenfeld, 1971: 173). Это состояние, 
которое напоминает фрейдовское описание ин-
стинкта смерти, возникает из деструктивных, за-
вистливых частей Я. 

Важное значение для последующих теорети-
ческих исследований самоубийства имеют заме-
чания Розенфельда как о деструктивном аспекте 
самоубийства, так и об идеализированном пред-
ставлении о смерти.

Под влиянием Кляйн и Розенфельда Отто 
Кернберг утверждал, что в самоубийстве вы-
ражается крайняя форма ненависти. «Я ото-
ждествляется с ненавистным объектом, и само-
уничтожение выглядит единственным способом 
уничтожить и объект» (Кернберг, 2018: 23). Он 
использовал термин «злокачественный нарцис-
сизм» для обозначения тяжелой степени дис-
функции Суперэго, которая характеризуется 
антисоциальным поведением, эгосинтонным са-
дизмом и параноидальной ориентацией. У этих 
лиц наблюдается хроническая суицидальная 
озабоченность, которая может усилиться, ког-
да они чувствуют положительные личностные 
изменения, например в процессе психотерапии 
(т.е. имеет место негативная терапевтическая ре-
акция) (Kernberg, 2001: 199). 

Представляя другой взгляд на аутоагрес-
сию, Левин (Lewin, 1950) и Мальтсбергер 
(Maltsberger, 1997: 288) предположили, что са-
моубийство может служить отступлением к ар-
хаичному грандиозному Я или патологическому 
грандиозному Я. Другими словами, мысль и акт 
самоубийства могут относиться к идеализиро-
ванному состоянию Я и фактически служить 
для повышения самооценки. В подтверждение 
этому можно сказать, что многие люди убива-
ют себя, чтобы избежать страданий этого мира 
в полной уверенности, что они перейдут в луч-
шую жизнь. Очевидно, что эта фантазия являет-
ся гран диозной. 

Далее следует сказать несколько слов о реак-
тивном суициде и о хронической суицидальной 
озабоченности.

Суицидальный срыв часто представляет 
собой последнюю и отчаянную попытку раз-
рушающегося Эго по спасению себя. В таких 
состояниях происходит отказ от объектных 
привязанностей, их место занимают всемогу-
щие нарциссические фантазии, и в игру всту-
пают примитивные операции злобной зависти 
и деструктивности, когда обезумевшее Я пыта-
ется утвердить свой контроль над всем миром 
(Maltsberger, 2004: 657).

Хроническая суицидальная озабоченность 
(в отличие от добросовестных попыток само-
убийства) зачастую ставит своей целью помочь 
сохранить самооценку человека, чувство соб-
ственного достоинства, автономию и внутрен-
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ний контроль. Это даже может быть полезно 
для сохранения чувства связи с другими людь-
ми и дать ощущение того, что стоит остаться 
в живых. Левин и Шульц (Lewin, Shultz, 1992) 
утверждают, что хроническая суицидальная 
озабоченность дает определенное чувство ав-
тономии, контроля и грандиозное чувство по-
беды; она закрывает чувство пустоты и потери, 
отменяет чувство беспомощности или портит 
терапевтический прогресс. Ротштейн (Rothstein, 
1980) предположил, что у некоторых людей идея 
самоубийства может представлять собой иллю-
зию превращения пассивного унижения в актив-
ное владение собой, они будто бы берут свою 
жизнь под контроль. Другие авторы отмечают, 
что осознание возможности покончить с жизнью 
может оказывать организующее и структуриру-
ющее воздействие, иногда делая жизнь пригод-
ной для жизни и даже приятной (Lewin, 1992: 19; 
Gabbard, 2003: 254).

Значимый вклад в изучение вопроса ау-
тоагрессивного поведения внес Хайнц Кохут 
и разработанная им селф-психология. И хотя 
Кохут не уделял особого внимания аутоагрес-
сии, он написал небольшую статью, в которой 
связал стыд, зависть, эго-идеалы и нарциссиче-
ский гнев с самоубийством (Кохут, 2003: 118). 
Это незначительное на тот момент замечание 
оказало большое влияние на более поздние те-
оретические концепции и подходы к коррекции 
аутоагрессивного поведения. В частности, Ко-
хут писал: «За этим состоянием стыда и зависти 
в конечном итоге могут последовать самораз-
рушающие импульсы. При этом их следует по-
нимать не как нападки Суперэго на Эго, а как 
попытки страдающего Эго покончить с самим 
собой, чтобы уничтожить обидную, разочаровы-
вающую реальность неудачи. Другими словами, 
саморазрушительные импульсы здесь следует 
понимать не как аналог суицидальных импуль-
сов депрессивного пациента, а как выражение 
нарциссического гнева» (Кохут, 2003: 181).

Кохут считал, что люди, которым для под-
держания самооценки необходим абсолютный 
контроль над своим окружением, зависят от 
доступности зеркального, восхищающего их 
Я-объекта. Лишенные его, они склонны к наи-
более интенсивным переживания стыда и же-
стоким формам нарциссического гнева (Kohut, 
1972: 378).

На основе теории селф-психологии было 
предложено несколько новых теорий для объ-
яснения аутоагрессивного поведения, рассма-
тривающих дополнительные состояния самости, 

такие как опасность, нарциссическое истощение 
и уязвимость, как возможные факторы, способ-
ствующие формированию аутоагрессивных тен-
денций (Reiser, 1992: 236)

Последние исследования суицидального и 
самоповреждающего поведения указывают на 
определенные особенности личности, которые 
могут привести к аутоагрессии. Подобная модель 
уязвимости предполагает, что определенные 
психологические черты и дефициты предрас-
полагают к аутоагрессии. Такая теоретическая 
модель предполагает более интегративный под-
ход к пониманию динамики аутоагрессивных 
состояний и учитывает более сложные взаимо-
отношения между несколькими возможными 
факторами, способствующими аутоагрессии, 
включая особенности развития, психодинамику 
и внутренний субъективный опыт человека.

Помимо самонаправленной агрессии и экс-
тренных операций по укреплению рушащейся 
самооценки, исследования уязвимости обраща-
ют внимание на недостатки в самоорганизации, 
которые предрасполагают людей к структурным 
«переломам». Немецкий психоаналитик Х. Хен-
селер обратился к роли нарциссической уязви-
мости и нарушенной регуляции самооценки 
(Henseler, 1974). Аутоагрессия, и в особенности 
суицид, по его мнению, является крайней фор-
мой реакции на оскорбление чувства собствен-
ного достоинства (Henseler, 1981: 121). Отходя 
от работы Фрейда «Скорбь и меланхолия» и цен-
тральной роли депрессии в формировании ауто-
агрессивных тенденций, он предполагает, что 
аутоагрессивный индивид отказывается от своей 
индивидуальности, сливаясь с диффузным пер-
вичным объектом, чтобы обрести безопасность. 
Другими словами, при аутоагрессии человек 
действует, чтобы сохранить самоощущение или 
самооценку.

Д. Бьюи и Д. Мальтсбергер определили два 
аспекта суицидальной уязвимости: потерю пси-
хологического «Я» через психическую дезинте-
грацию и подавляющее негативное самоосуж-
дение. Они заметили, что суицидальные люди 
уязвимы как перед невыносимым опытом оди-
ночества, так и перед глубоким чувством ник-
чемности и вины (Buie and Maltsberger, 1989).

В свою очередь Смит (Smith, 1985: 490) счи-
тает, что существует ряд характеристик, опре-
деляющих «уязвимую личность». Он перечис-
ляет высокие требования к себе, тенденцию к 
подавлению негативных эмоций, двойственное 
отношение к смерти, неумение переживать по-
тери и лишения, склонность к формированию за-
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висимых отношений, пассивность и ведомость. 
Другие характеристики, описанные Смитом, 
включают когнитивную ригидность, задерж-
ку полового развития и чрезмерное внимание к 
внешнему виду или интеллектуальным способ-
ностям. Чтобы компенсировать эту уязвимость, 
человек разрабатывает «мечту всей жизни», 
чтобы попытаться структурировать свою жизнь. 
Разочарования и потери могут разрушить мечту. 
При отсутствии способности переживать потери 
и сдерживать нереалистичные устремления мо-
жет произойти суицидальный срыв.

Возвращаясь к роли стыда и эго-идеала в 
формировании аутоагрессивных тенденций, 
важно отметить еще несколько концепций. Так, 
Мелвин Лански утверждает, что стыд является 
наиболее значимым аффектом у суицидальных 
лиц, при этом другие эмоциональные пережи-
вания, связанные с самоубийством, такие как 
гипотимия, вина, гнев, он считает вторичными 
по отношению, к стыду, в побуждении к аутоа-
грессии (Lansky,1991: 233). Стыд – это чувство, 
связанное с неспособностью жить в соответ-
ствии с идеалами или достичь важных стрем-
лений и целей. Стыд в этом смысле возникает 
из-за беспомощности справиться с внутренними 
или внешними проблемами, а иногда и с теми, 
и с другими (Bibring, 1953: 40). Стыд может 
быть даже неотличим от беспомощности. Здесь 
следует отметить, что стыд часто ассоциирует-
ся в первую очередь с эксгибиционизмом и че-
столюбивыми стремлениями, не связанными с 
эго-идеалом (Kohut, 1972: 364). Лански также 
связывал стыд с потерей или невозможностью 
значимой связи (Lansky, 1991: 236). Стыд может 
быть вызван как фактическим отвержением со 
стороны других, так и внутренними характеро-
логическими тенденциями к дистанцированию и 
отстранению.  

Недостижимые и несовместимые эго-идеалы 
являются основными причинами стыда, а также 
связаны с уязвимостью к аутоагрессии. Развитие 
эго-идеала необходимо для регулирования само-
оценки. Непоследовательные и неконгруэнтные 
деформации в системе эго-идеалов могут сде-
лать невозможным приближение Я к тому, что 
от него требуют. Осознание того, что требова-
ния эго-идеала недостижимы, может вызвать 
приступы самокритики и самобичевания и под-
толкнуть человека к аутоагрессивному поведе-
нию, в том числе к самоубийству.

Еще одной интересной теорией в изучении 
причин аутоагрессивного поведения является 
теория ментализации. Ментализация, согласно 

П. Фонаги (Fonagy, 1999: 59), относится к спо-
собности понимать поведение, мысли и чувства 
по отношению к себе и другим с точки зрения 
намерений и желаний. Он предположил, что по-
добные способности не развиты у суицидаль-
ных нарциссических пациентов. Они не могут 
думать и размышлять вне непосредственного 
опыта и не могут использовать агрессию в каче-
стве защитного щита от подавляющих мыслей и 
чувств. Более того, у них нарушена также спо-
собность понимать последствия своих агрессив-
ных и саморазрушительных действий (Fonagy, 
1993: 481). 

Ряд психоаналитиков изучали влияние се-
мейных отношений на формирование аутоагрес-
сивных, в том числе суицидальных тенденций. 
Роберт Феффер (Pfeffer, 1981: 157) предполо-
жил, что конфликтующие родители могут про-
ецировать ответственность за свои проблемы 
на своего ребенка, который, в свою очередь, 
начинает идентифицировать себя с ощущением 
своей «плохости» и отсутствием разрешения ро-
дительского конфликта. Самоубийство у таких 
детей представляет собой попытку разрешить 
конфликт и избежать чувства «плохости». Саб-
бат (Sabbath, 1969) описал семьи, которые прямо 
или косвенно внушают ребенку, что его суще-
ствование нежелательно, в этом случае может 
произойти самоубийство, потому что ребенку, 
ставшему изгоем, кажется, что родители хотят 
именно этого. Джон Ричман (Richman, 1978: 
143) описал слабые границы, запутанность и 
конфликтные сообщения о независимости в се-
мьях подростков, склонных к аутоагрессии. Та-
кие семьи поощряют независимость, но в тоже 
время стремятся к симбиотическим привязанно-
стям. Самоубийства в таких обстоятельствах от-
ражает стремление к симбиозу и бегство от него 
одновременно (Richman, 1980: 6).

Еще одно описание семейной динамики 
аутоагрессивных детей и подростков предло-
жил Фишман (Fischman, 1988), который связал 
аутоагрессию с крайне поляризованными, от-
даленными отношениями в сочетании с привя-
занностью к родителям, порождающей чувство 
замешательства. В связи с этим он выделял две 
категории семей: «идеальные семьи», которые 
запрещают проявление слабости и таким обра-
зом порождают чувство стыда, и эмоционально 
дистанцированные семьи, порождающие чув-
ство отверженности.

Помимо вышеописанных теорий, разные 
психоаналитики предлагали свои, пусть и ме-
нее разработанные, концепции аутоагрессив-
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ного поведения. Оргел (Orgel, 1974: 535) пред-
положил, что идентификация с ролью жертвы 
прокладывает путь к самоубийству. Подобная 
идентификация может функционировать как 
способ закрепления идентичности, способ под-
держания идеализации объекта. Это может 
быть идентификация как с агрессором, так и с 
жертвой, а также проявление страха и избега-
ние импульсов возмездия. Сингер (Singer, 1977: 
477) заметил, что суицидальные попытки у по-
граничных и нарциссических лиц помогают им 
сохранить себя и избежать переживание пу-
стоты. Роберт Литман (Litman, 1970: 300) опи-
сал суицидальное поведение как отыгрывание 
автономного эго-состояния, заключающего в 
себе определенный суицидальный потенциал: 
озабоченность суицидом, планирование, ин-
тегративная функция суицида, эмоциональная 
регулирующая функция суицида, а также вклад 
фантазий, желаний, воспоминаний и отождест-
вление с этим состоянием Эго. В свою очередь 
Дональд Кэмпбелл (Campbell, 1995: 318) под-
черкивал наличие защитного эффекта иден-
тификации с хорошим отцом – это усиливает 
проверку реальности и защищает человека от 
примитивных регрессивных влечений к слия-
нию с примитивным образом матери в раннем 
детстве. А аутоагрессия, в том числе и само-
убийство, по мнению Кэмпбелла, часто пред-
ставляется для людей страстным желанием ус-
нуть навечно в объятьях первородной матери.

Что касается эмпирической проверки вы-
шеизложенных концепций, то здесь следует 
отметить, что большинство психоаналитиче-
ских концепций трудно поддаются операцио-
нализации. Тем не менее, некоторые из пред-
положений были подвернуты эмпирической 
проверке. Ниже рассмотрим ряд исследований, 
подтверждающих, что определенные психоди-
намические явления действительно связаны с 
самоубийством.

В поперечных исследованиях (Horesh et al., 
1997) было выявлено, что гнев связан с повы-
шенным риском аутоагрессии, при этом в лон-
гитюдном исследовании (Goldney et al., 1997) 
подобной корреляции не наблюдалось. Это го-
ворит о том, что такие чувства являются спец-
ифической характеристикой аутоагрессивного 
состояния, а не личности в целом.

Кристофер Реклитис с коллегами (Reklitis, 
1992) обнаружил, что у лиц, совершивших суи-
цид, значительно чаще используется механизм 
защиты обращения против себя, чем у лиц с су-
ицидальными мыслями или лиц без суицидаль-

ных мыслей. Гнев, направленный против себя, 
был отмечен среди лиц, совершавших суици-
дальную попытку (Kaslow et al. 2000: 780).

Связь между аутоагрессивными тенденци-
ями и стыдом была подтверждена Лестером 
(Lester, 1998) у лиц, склонных к суициду, и Хен-
дином (Hendin, Maltsberger, Lipschitz, 2001) у 
лиц, совершивших суицид.

Надин Каслов и ее коллеги (Kaslow et al. 2000) 
выявили, что у лиц, совершивших самоубийство, 
как правило более примитивные объектные от-
ношения, т.е. менее сложные объектные репре-
зентации, более негативный аффективный тон, 
связанный с объектными отношениями, и чрез-
мерно простое понимание социальной причин-
ности. Каслов также обнаружила более низкий 
уровень сепарации-индивидуации у лиц, склон-
ных к аутоагрессивному поведению. Гуннар 
Куллгрен (Kullgren, 1988: 42), в свою очередь, 
подтвердил, что у склонных к аутоагрессии лиц 
преобладают проективные идентификации и по-
вторение отвергающих отношений, он также от-
метил, что суицидальные люди склонны вызвать 
больше негативных эмоций со стороны окружа-
ющих, что повышает риск самоубийства. 

Серия исследований, проведенных Орбахом 
и его коллегами, показали, что люди, пытавшие-
ся покончить с собой, негативно воспринимают 
свое тело. У депрессивных суицидентов было 
значительно больше негативного отношения 
к своему телу по сравнению с депрессивными 
лицами без суицидальных тенденций и нор-
мальными людьми. Суицидальные люди также 
показали значительно большее расхождение 
между идеальным и реальным восприятием тела 
(Orbach et al., 1995: 220). У суицидальных ин-
дивидов наблюдалось снижение заботы о своем 
теле, о чем свидетельствовали негативные чув-
ства по отношению к своему телу: негативные 
образы тела, меньшая защита тела и наличие 
дискомфорта при физическом прикосновении 
(Orbach and Mikulincer, 1998: 437).

Кроме этого, ряд исследований выявил кор-
реляцию между представлениями о желатель-
ности смерти с суицидальными наклонностями 
(Orhach et al., 1983, 1984, 1985,1993). Готельф и 
др. (Gothelf, 1997) сообщили о более высоком 
уровне озабоченности смертью у суицидальных 
лиц.

Гипотеза «нежелательного ребенка», вы-
двинутая Саббатом (Sabbath, 1969), была под-
тверждена в исследовании Возница и Шапиро 
(Woznica, Shapiro, 1990). Суицидальные под-
ростки ощущают себя обузой, нежелательными 
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и ненужными, но ответственными за проблемы 
других.

Заключение

Хотя аутоагрессия долгое время оставалась 
относительно неизученным в психоаналитиче-
ских исследованиях, уже сейчас можно выде-
лить несколько основных теоретических направ-
лений. Акцент на роли атакующего в противовес 
защитному Суперэго, а также на экономии ли-
бидо позволяет предположить, что депрессия 
играет центральную роль в возникновении ау-
тоагрессивных тенденций. Эта позиция посте-
пенно дополнилась растущим осознанием роли 
нарциссизма. Нарциссическая ярость и нарцис-
сическая уязвимость у суицидально уязвимых 
людей сейчас находятся в центре внимания. Ин-
теграция теории селф-психологии с наблюдени-

ем за саморазрушением, стыдом и деформацией 
эго-идеального развития предполагает несколь-
ко возможных путей, ведущих как к острому 
суицидальному коллапсу, так и к хронической 
суицидальной озабоченности. Несмотря на труд-
ности, связанные с эмпирическим измерением и 
валидизацией психоаналитических конструктов, 
значительное количество эмпирических иссле-
дований подтверждает некоторые из основных 
и фундаментальных предположений. Этим объ-
ясняется вновь возросший интерес психоанали-
тических направлений психологии к проблеме 
аутоагрессивного поведения. Изложенные в 
статье теории и концепции могут стать почвой 
для создания системы раннего выявления лиц, 
склонных к ауатоагрессивному поведению, с их 
последующим включением в программы психо-
профилактики на уровне образовательных орга-
низаций.
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