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Аннотация. В настоящей работе самоповреждающее поведение людей и высших животных рассматривается со сторо-
ны этологического и психологического подходов. Анализ патопсихологических нарушений и расстройств с точки 
зрения этологической психиатрии (психологии) позволяет понимать природу, патогенез и механизмы поведенче-
ских паттернов и пантомимики у пациентов с пограничными и психическими расстройствами. Самотравматизацию 
можно наблюдать при эпилепсии, аутизме, умственной отсталости, у акцентуированных и невротичных подрост-
ков. По мнению авторского коллектива, повреждение тела и кожи является проявлением инстинктивного реагиро-
вания. Физическая аутоагрессия удовлетворяет реализацию агрессивного инстинкта, подкрепляется опиоидным 
удовольствием от боли и реализуется при ограничении прямой реакции на отрицательный стимул. Авторами про-
веден сравнительный анализ пантомимики физической аутоагрессии (самоповреждения) 15 подростков с психоло-
гическими травмами, 15 детей с психическим дизонтогенезом и 12 экспериментальных обезьян (макак яванских 
и макак-резусов). Результаты исследования показали, что экспериментальные приматы переадресовывали агрессию 
на собственное тело и конечности в условиях препятствия мотивации нападения. Подростки в ответ на стрессовый 
фактор насекали кожу острыми и колющими предметами. Дети с психоречевыми нарушениями иллюстрировали 
приматологические формы самоповреждения в ответ на ограничение и отрицательный раздражитель. Выявленные 
пантомимические акты физической аутоагрессии у экспериментальных обезьян, детей с нарушением психического 
развития, подростков с психотравмирующим опытом показывают общность и видоспецифичность невербального 
рисунка самотравматизации. У людей и приматов в пантомимической продукции обнаружены гомологи аутоагрес-
сивных паттернов в невербальной продукции.
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Психологи и психиатры дают разное объясне-
ние телесному самоповреждению. Психоаналитиче-
ское направление рассматривает его как следствие 
внутриличностного конфликта между инстинктом 
самосохранения и саморазрушением, интерпрети-
рует «порезы» и «насечки» как символическую пись-
менность и репрезентацию не репрезентированно-
го в психике [Мак-Вильямс: 199]. Т. Огден считает, 
что «аутистическое касание к коже» удовлетворя-
ет потребность в безопасности [Огден: 83]. Авторы, 
использующие «теорию привязанности» Дж. Боул-
би, заявляют, что нарушение системы «мать и дитя» 
в раннем возрасте ребенка выражается в травма-
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тизации кожных покровов у подростков и взрос-
лых [Польская: 73]. Акты насилия над собственным 
телом описывают как следствие недостаточной за-
боты о себе. Повреждение кожи являются визуаль-
ной картиной непроработанной психологической 
травмы [Анзье: 123]. По мнению К. Меннингера, са-
моповреждение – это форма «частичного суицида», 
которая не позволяет свершиться «тотальному суици-
ду» [Меннингер: 111]. М. Хирш в агрессии телесных 
манипуляций видит трансформацию жертвы в мучи-
теля [Хирш: 78]. Ш. Ференци полагает, что это авто-
томия кожи, аналогичная снятию рогового покрова 
у рептилий [Ференци: 225]. А. Фавацца и К. Контерио 
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классифицируют самоповреждение по трем типам, 
куда относятся патологические формы (кастрация, 
ампутация), моторные болевые стереотипии и трав-
мирование тела [Короленко, Дмитриева: 167]. Ауто-
агрессия как следствие фрустрации в неудовлетво-
рении базовых потребностей человека описывается 
американским психологом Д. Доллардом.

В культурологии и эволюционной психиатрии 
самоповреждение рассматривается в религиозных 
ритуалах и групповых психозах, обнаруживается 
в членовредительстве спартанских лидеров, само-
истязании «игольных девушек», сэппуку самураев, 
индуистском тайпусам, самобичевании флагеллан-
тов и шиитов, обрядовых саморанениях, шаманских 
практиках, оскоплении в инициации. Аутоагрессия 
наблюдается в пантомимической продукции людей, 
жестах-иллюстраторах, сопровождающих челове-
ческую речь. Удары и хлопки по собственному лбу 
и телу имеют природу маскированного самоповреж-
дения. Некоторые авторы относят пирсинг, татуиров-
ки к селфхарму. По нашему мнению, украшательство 
тела человека связано с демонстрацией сексуально-
сти и имеет гомологичную природу с визуальным те-
лесным сигналингом представителей фауны во вре-
мя брачного периода [Дольник: 178].

По данным российских и зарубежных исследовате-
лей (К. Лоуренс, В. Дольник, В. Самохвалов, Ю. Шев-
ченко, J. Fast, H. Calero, A. Stangl и др.), склонность 
к самоповреждению следует рассмотреть в основе 
агрессивного инстинкта высших млекопитающих жи-
вотных, к которым относится и человек. 

По мнению этологов, основой инстинктивного ре-
агирования является накопленная энергия в нервных 
центрах мозга, которая на время блокируется и реа-
лизуется с помощью релизера [Лоренц: 401]. Врож-
дённые активно-оборонительные реакции активи-
зируются миндалиной и гипоталамусом головного 
мозга и относятся к витальным программам выжи-
вания вида, тесно связаны с самосохранением [Си-
монов: 263]. Агрессивное поведение формировалось 
в процессе эволюции, естественного отбора, террито-
риального расселения, мотивировало добычу пищи, 
размножение, защиту и воспитание потомства [Ло-
ренц: 201]. Все стадные животные стремятся к агрес-
сии, так как она адаптирует к внешним условиям 
окружающей среды и позволяет поддерживать ие-
рархическое положение в группе. Ее индивидуальное 
и групповое энергетическое накопление способству-
ет развитию защитно-оборонительного, доминирую-
щего, конфликтного поведения в борьбе за собствен-
ное и коллективное выживание. Переадресованный 
паттерн является формой биологической программы 
«бей» на отрицательный стимул, который удовлет-
воряется путем «выплеска» импульса на неодушев-
ленный предмет или низкоранговую особь. В слу-

чае отсутствия подходящего объекта для «разрядки» 
агрессивность переносится на собственное тело. 
При этом снижается физическая чувствительность 
к боли и вырабатываются эндогенные опиаты [Симо-
нов: 114]. Самоповреждение при этом удовлетворяет 
реализацию агрессивного инстинкта и подкрепляет-
ся опиоидным удовольствием. Паттерн закрепляет-
ся в поведении и реализуется при ограничении пря-
мого реагирования.

Самопогрызание, самокусание, расчесывание рас-
пространено у млекопитающих в естественных ус-
ловиях и неволе. Лошади способны наносить себе 
раны из-за давления ремешка, обмотанного во-
круг шеи [Fraser, Broom: 176]. Гепарды, леопардо-
вые кошки в изоляции кусают и жуют собственный 
хвост [Wielebnowski, Ziegler: 297]. Норки и оцело-
ты в условиях закрытого содержания наносят укусы 
и ощипывают собственную шкуру [Hancocks: 173]. 
Мыши и крысы способны отгрызать собственные ко-
нечности. Щенки псовых при отлучении от матери 
грызут себя намного чаще, чем при нахождении с ней. 
Повреждение тела ногтями и зубами наблюдаются 
у приматов в условиях неврогенного стресса [Джа-
лагония: 17]. Спонтанно развивающиеся измене-
ния видоспецифического поведения обезьян, такие 
как повышение агрессивности и самоагрессивности 
с нарастанием смещенной активности, являются не-
нормальной формой поведения и проявляются в усло-
виях моделирования острого эмоционального стрес-
са [Чирков, Чиркова: 76]. Укусы, раздирание тела 
у антропоидов и низших обезьян возникают при де-
фиците социального и группового поведения [Бутов-
ская, Дерягина: 59]. Ярким приматологическим при-
мером патологического паттерна может послужить 
поведение павиана-анубиса Пушка в Сухумском пи-
томнике обезьян. Самец был привезен для разведе-
ния потомства анубисов и отличался выраженным 
аутоагрессивным поведением. Самоукусы и раздира-
ние кожных покровов были обусловлены нарушени-
ем территориального поведения и низкой адаптацией 
к новым условиям содержания. Физическая аутоа-
грессия, схожая с самоповреждениями у высших жи-
вотных, наблюдается при психопатологии пациентов 
с нервно-психическими заболеваниями. Расстройства 
поведения и интеллекта зачастую вызывают психиче-
ский регресс и дизонтогенез, при которых высвобож-
даются архаические формы реагирования, носящие 
защитный или оборонительный характер [Шевчен-
ко, Горюнова: 125]. В яктациях, самоударах, соса-
нии пальца, онихофагии, трихотилломании больные 
зачастую воспроизводятся предковые и допредковые 
формы поведения [Самохвалов: 188]. Аутоагрессию 
можно наблюдать при эпилепсии, умственной отста-
лости, в остром стрессе и пограничных психических 
нарушениях. Травматизация собственного тела на-
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блюдается у акцентуированных и невротичных детей 
в подростковом возрасте. Гормональные, личностные 
и физиологические перестройки подростков способ-
ствуют появлению «ярких» инстинктивно-эволюци-
онных паттернов поведения [Шевченко, Горюнова: 
117]. Инфантильные формы психологической защи-
ты, кризис взросления увеличивает риск деструктив-
ного и девиантного поведения, в том числе и по от-
ношению к себе.

Цель исследования. Сравнительный анализ пан-
томимики самоповреждения подростков, детей до-
школьного возраста с психическим дизонтогенезом 
и экспериментальных обезьян.

Материалы и методы исследования. В исследо-
вании использовались следующие методы:

1. Метод наблюдения за пантомимикой 12 взрос-
лых обезьян макак-резусов и макак яванских (в воз-
расте 8–20 лет) в условиях экспериментальной ра-
боты.

2. Метод наблюдения за пантомимикой 15 де-
тей с задержкой психоречевого развития в возрас-
те 3–6 лет во время консультации со специалистом.

3. Клиническая беседа с анализом невербального 
поведения на контрольных вопросах с 15 подростка-
ми в возрасте 12–15 лет.

Наблюдения за приматами проводились в Сухум-
ском питомнике обезьян Института эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии наук Абхазии. 
Беседа с подростками и наблюдение за детьми осу-
ществлялись в психоневрологическом и соматиче-
ских отделениях Областной детской клинической 
больнице имени Н.Н. Силищевой г. Астрахани.

При проведении исследований авторы руковод-
ствовались этическими принципами, изложенными 
в «Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперимента и дру-
гих научных целей». При выполнении исследова-
ния соблюдены требования биомедицинской этики, 
национального стандарта Российской Федерации 
о надлежащей клинической практике и Хельсин-
ской декларации. На включение пациентов в иссле-
дование получено добровольное информированное 
согласие.

Результаты исследования. Данные по исследова-
нию самоповреждений приводятся в таблице 1.

Пантомимика обезьян изучалось во время их со-
держания в индивидуальных приматологических 
клетках в экспериментальном блоке Сухумского пи-
томника обезьян. Приматы размещались от 3 до 6 
особей в отдельно оборудованных помещениях ком-
фортной температуры. У них сохранялся визуальный 
и аудиальный контакт, но отсутствовало тактильное 
и физическое взаимодействие друг с другом. Осо-
би находились в лабораторной изоляции в течение 
продолжительного времени, среднее время нахож-
дения достигало 5–8 лет. Учитывая факт, что обезья-
ны – животные социальные и групповые, физиче-
ские и территориальные ограничения их локомоции, 
стадности, полового, семейного и исследовательско-
го поведения сформировали у них устойчивое со-
четание психических и поведенческих нарушений. 
Общее количество приматов для наблюдения соста-
вило 36 особей мужского пола, которые были ус-
ловно дифференцированы в группу депрессивных, 
трансовых и агрессивных обезьян. При ежедневном 
контакте (в течение 10 дней) с экспериментатором, 
который приближался к клетке на 30–40 см, у ис-
пытуемых в невербальном и вербальном поведении 
появлялся целый комплекс невротических и выра-
женных агрессивных действий. Отсутствовало дру-
желюбное и контактное поведение, увеличивалось 
оборонительное и агрессивное возбуждение, акти-
визировались компенсаторные, смещенные и переа-
дресованные паттерны реагирования, двигательные 
стереотипии и угрожающая и тревожная вокализация 
и др. Пять макак демонстрировали в мимике депрес-
сивные и страдальческие выражения лица. У них ви-
зуально наблюдалось: опущение уголков рта, полу-
закрытые или закрытые веками глаза, замедленный 
или плохо фиксированный взгляд. Позное замирание, 
ослабление и снижение мышечного тонуса, опуще-
ние и вжимание головы в туловище, реакции защиты 
или гипоактивности указывали на депрессию и пе-
чаль. У 11 особей были зафиксированы движения го-
ловой и тела – «китайский болванчик», маятниковые 
движения туловищем и монотонные круговые хожде-
ния по клетке. Трансовое состояние обезьян вызыва-
лось ритмической стереотипией и стереотипной ло-
комоцией. На изменённое состояние сознания (ИСС) 
указывало и характерное лицевое поведение: расши-

Таблица 1
Анализ пантомимики самоповреждения у 12 макак, 15 подростков и 15 детей

Респонденты Пантомимика Эмоциональное состояние и мимика

Приматы Укусы конечностей, броски телом (самоудары) о стену и пол клет-
ки, самоудары телом о прутья клетки Мимика гнева, реже страха

Подростки Горизонтальные, реже вертикальные насекания кожи рук и ног 
острыми и колющими предметами

Мимика гнева, реже страха на контроль-
ных вопросах

Дети Укусы рук и ног, монотонные удары головой и тела об ограничи-
тели

Выраженная мимика гнева либо патоло-
гическая мимика
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рение зрачков, замедленность мигания, «стеклянный» 
взгляд, слезоточивость, маскообразность. Двадцать 
яванских макак и макак-резусов на отрицательный 
стимул демонстрировали агрессивные и угрожаю-
щие сигналы мимикой и пантомимикой: полуоскал, 
пристальный взгляд, зевание, жевание, угрожающие 
движения бровями и нижней челюстью, выпады кор-
пусом тела вперед, удары рукой и др. В агрессив-
ной группе животных была зафиксирована переадре-
сованная агрессия у 10 обезьян. Самоповреждение 
собственного тела обнаруживалось в серии ударов 
телом об прутья у пяти макак, монотонных ударах 
головой об пол стены клетки – у трех, расчесывании 
до ран и раздирании собственного волосяного и кож-
ного покрова – у двух особей. Самоукусы появля-
лись на фоне проявления страха у одной макаки-ре-
зуса в группе депрессивных обезьян. Она изначально 
демонстрировала угнетенную психоэмоциональную 
и двигательную активность, скованность в позе, ли-
цевую маску страдания, при контакте с экспери-
ментатором вздрагивала и машинально кусала себя 
за руку. В группе трансовых обезьян яванская мака-
ка совершала серию трансовых маятниковых движе-
ний телом, затем транслировала в мимике гнев и со-
вершала серию самоукусов конечностей.

При поступлении на стационарное лечение 
в ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» после от-
мены ограничений после COVID-19 у группы де-
тей подросткового возраста было обнаружено мно-
жественное шрамирование кожи на руках и ногах. 
Для диагностической работы было отобрано 15 па-
циентов (11 девушек, 4 юноши) в возрасте 12–15 лет, 
имевшими более 10–15 насечек на конечностях. Ме-
дицинским психологом с каждым пациентом прово-
дилась клиническая беседа. В интервью были вклю-
чены контрольные вопросы на тему индивидуального 
аутоагрессивного опыта испытуемого и способах са-
моповреждения. На первом этапе интервью с помо-
щью эмпатичного и доброжелательного отношения 
к подростку выстраивался положительный раппорт. 
На втором этапе задавались контрольные вопросы, 
которые касались исследуемой ситуации. При отве-
тах психологом фиксировалось мимика и пантомими-
ка респондентов. На третьем этапе с помощью ней-
тральных тем и «психологического поглаживания» 
беседа завершалась.

Результаты исследования невербального поведе-
ния и наблюдения за испытуемыми зафиксировали 
физиологические маркеры стресса на контрольных 
вопросах: гипердыхание, дескрипторы, изменение 
цвета лица (покраснение/побледнение), потливость, 
изменение голосовых модуляций и др. В пантоми-
мике присутствовали жесты стресса: транс-жесты, 
жесты-манипуляторы, адапторы, груминговые дви-
жения (жесты-самоочищения), которые сочетались 

с агрессивной кинесикой («сжатые кулаки», «сжи-
мание-разжимание руки», «самоудары»). В мими-
ке преобладали выражения эмоции гнева по FACS, 
реже страха. Полученные вербальные данные от каж-
дого пациента показали наличие психологических 
травм в индивидуальном опыте испытуемых. Кон-
фликтные отношения со сверстниками, в том числе 
буллинг в школе или группе, указали 11 человек, ча-
стые и продолжительные конфликты с родственни-
ками имели все респонденты, трудности межлич-
ностного общения со сверстниками и взрослыми 
обнаруживались у 12 юношей и девушек. По мне-
нию всех пациентов, аутотравматизация помога-
ла избавиться от накопленных отрицательных эмо-
ций. Негативное реагирование связывали с агрессией 
и гневом, двое детей указали на избавление от стра-
ха и злости. В социальной изоляции из-за пандемии 
акты самоповреждения участились из-за возникаю-
щих или обостряющихся отношений с родителями. 
11 подростков признались, что больше двух лет де-
лают «насечки», так как они эффективно избавляют 
от эмоционального возбуждения. После травматиза-
ции кожи и кровопускания они ощущали облегчение, 
«внутреннюю пустоту», легкость и расслабление. 
Механические действия выполнялись канцелярски-
ми ножами, опасным лезвием, циркулем и другими 
острыми и колющими предметами. 7 испытуемых 
озвучили, что принесли с собой режущие предметы, 
так как не исключают конфликтное и негативное от-
ношение сверстников к ним во время стационарного 
лечения и считают самоповреждение способом из-
бавления от собственной агрессии.

Медицинским психологом и лечащими врача-
ми проводилось наблюдение за поведением 15 де-
тей от 3 до 6 лет с психоречевыми нарушениями 
и отставанием в психическом развитии. Группа была 
отобрана с учетом жалоб родителей на поведение 
пациентов. В истории болезни при поступлении па-
циентов на обследование и лечение в отделение за-
конные представители указывали на акты нанесения 
себе травм и повреждений (кусание, самоудары) де-
тей. Во время беседы с лечащим врачом и психоло-
гом, а также при наблюдении за ребенком в контакте 
с матерью было отмечено, что отрицательным сти-
мулом для появления аутоагрессии являлись: отказ 
ребенка выполнять желание или просьбу родителя, 
трудности в выполнении какой-то игровой задачи, 
отбирание взрослым гаджета, негативное отноше-
ние к осмотру специалистом, медицинская манипу-
ляция. Самоповреждение в виде серии укусов рук, 
реже нижних конечностей были отмечены у 6 детей. 
Монотонные и стереотипные удары головой об сте-
ну или искусственный ограничитель были выявлены 
у 9 пациентов. Лицевое поведение при этом выража-
ло мимику гнева по FACS: опущенные брови, при-

Психологический и этологический подход в исследовании самоповреждающего поведения
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поднятые верхние веки, вытягивание головы впе-
ред, выдвижение нижней челюсти, раздутые ноздри 
искажались в патологической мимике. Собранный 
клинический анамнез установил, что аутоагрессив-
ность проявлялась в поведении детей в течение дли-
тельного времени и проявлялась при отрицательной 
эмоции и при негативном отношении к конкретному 
раздражителю.

Результаты сравнительного исследования показа-
ли, что экспериментальные приматы при приближе-
нии экспериментатора испытывали гнев, реже страх 
и демонстрировали акты самотравматизации соб-
ственного тела о клетку, использовали зубы и ногти 
для нанесения себе ран конечностей в условиях пре-
пятствия и ограничения мотивации поведения. Пе-
реадресованная агрессия была вызвана ограничени-
ем прямого реагирования на человека и проявлением 
угрожающего и агрессивного поведения. Дети с пси-
хическим дизонтогенезом в ответ на отрицательный 
стимул (психический или физический) демонстриро-
вали приматологические формы самоповреждения, 
кусали руки и ноги, бились головой об пол и стены 
помещения. Подростки избавлялись от отрицатель-
ного аффекта (гнева, реже страха) с помощью пере-
адресации агрессии в виде травматизации собствен-
ной кожи с помощью колюще-режущих предметов. 
У людей и животных в пантомимической продукции 
обнаружена схожесть нанесения себе повреждений, 
что может указывать на гомологичность паттернов 
самоповреждения у представителей класса прима-
тов, к которому относится homo sapiens.

Заключение. Этологический подход к природе 
и механизмам агрессивности предполагает, что она 
является частью агонального поведения всех живот-
ных, в том числе и человека [Самохвалов: 93]. До-
брокачественная реализация врожденных импульсов 
проявляется в протестном отношении, конфликтах 
и противостоянии трудностям (иерархия, выжива-
емость). Злокачественность заключается в патоло-
гических формах проявления (каннибализм, убий-
ство). По мнению К. Лоренца, любое подавление 
побуждений биологической программы приводит 
к внутреннему и внешнему страданию [Лоренц: 
238]. Накопленная агрессия в нервных центрах обя-
зательно реализуется в выбросе, даже при отсут-
ствии отрицательного стимула (релизера). Если счи-
тать самоповреждение формой проявления агрессии, 
то переадресация деструктивных действий на себя 
способствует разрядке накопленного энергетическо-
го аффекта и является способом реализации этого 
инстинкта. Природе аутодеструктивных действий 
и поступков сколько угодно можно вешать ярлыки 
«ненормальности» и «патологичности», но следует 
учитывать тот факт, что в результате наследственно-
сти, изменчивости и эволюционного отбора создава-

лись различные паттерны реагирования, в том числе 
и неспецифические. Любой поведенческая стратегия 
вида или индивида решает адаптивную или защит-
ную задачу, при психопатологии эта реакция более 
искаженная, но сохраняющая свою адаптационную 
роль [Шевченко, Горюнова: 126]. Выявленные нами 
пантомимические акты физической аутоагрессии экс-
периментальных обезьян, детей с нарушением психи-
ческого развития, подростков с психотравмирующим 
опытом показывают общность и видоспецифичность 
невербального рисунка самотравматизации. В под-
ростковом самоповреждении дифференцировано об-
наруживается зоопсихическая и филогенетическая 
проекция собственных «зубов и ногтей» на острые 
и колющие предметы. Этологический анализ патоп-
сихологических форм пантомимики позволяет по-
нимать их природу, патогенез и механизмы возник-
новения в поведении пациентов с пограничными 
и психическими расстройствами и может быть по-
лезен психиатрам, неврологам, психологам, психо-
терапевтам.
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