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Аннотация
Введение. В последние десятилетия отмечается рост популярности телесных модификаций (татуировок, 
пирсинга, пластических операций). Несмотря на то, что разработанность этой темы в науке крайне 
мала, есть ряд исследований, указывающих, что у лиц с телесными модификациями больше трудностей 
в социальной адаптации, выше уровень психологического неблагополучия и, как следствие, выше 
риски отклоняющегося поведения. Эти факты указывают на необходимость более глубокого изучения 
феномена телесных модификаций и их психологического механизма. В статье предпринята попытка 
установить функциональный смысл такого явления, как телесные модификации, дать определение 
понятию и обозначить место феномена в структуре аутоагрессивного поведения. 
Материалы и методы. В статье рассматривается история происхождения и развития практики 
нанесения татуировок в человеческой культуре, феномен модификаций тела сопоставляется  
с феноменом несуицидального самоповреждающего поведения, приводятся данные о распространенности 
и классификациях модификаций тела и самоповреждений.
Результаты. Телесные модификации рассматриваются как форма самоповреждающего поведения. 
Делается вывод о том, что современная практика модификаций тела является сложной социализированной 
и окультуренной формой самоповреждающего поведения, которая возникла в результате эволюционного 
развития общества. В контексте культурно-исторического подхода установлен функциональный 
смысл телесных модификаций, который трактуется как опосредствование аффекта, являющегося 
натуральной психической функцией, через внешний знак — модификацию тела. Татуировка 
рассматривается как орудие овладения и управления негативными переживаниями, которые  
не достигли стадии высшей психической функции — зрелой эмоции.
Заключение. Рассмотрение феномена телесных модификаций в контексте культурно-исторического 
подхода позволяет дать научное обоснование взаимосвязи этого феномена с особенностями 
психической деятельности субъекта. Дальнейшее научное изучение этой взаимосвязи важно для 
формирования правовой основы регулирования индустрии пластических операций, которая получает 
широкое распространение в ответ на запросы общества, но это вовсе не означает, что она отвечает 
интересам потребителя в части охраны и поддержания его здоровья. Кроме того, доступность 
татуировок и пирсинга для объективного наблюдения позволяет широко использовать этот 
поведенческий индикатор в целях первичного выявления лиц с повышенным риском дезадаптации 
как в сфере образования, так и при профессиональном психологическом отборе.

Ключевые слова: модификация тела, татуировка, пластическая операция, самоповреждение, 
несуицидальное самоповреждающее поведение, девиантное поведение, аутоагрессивное поведение, 
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Введение
Распространенность самоповреждающего 

поведения (СП) и различных модификаций тела 
среди современной молодежи говорит о необ-
ходимости более углубленного изучения этих 
явлений. Самоповреждающее поведение и мо-
дификации тела — тесно связанные между собой 
явления. Это прослеживается на протяжении 
всей истории человечества с древнейших времен: 
«Ради умершего не делайте надрезов на теле 

Research article

Bodily modifications as a cultural and historical phenomenon  
of self-harming behavior
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Abstract
Introduction. There are a number of studies indicating that people with bodily modifications have more 
difficulties in social adaptation, a higher level of psychological distress and, as a result, higher risks of deviant 
behavior. These facts indicate the need for a deeper study of the phenomenon of bodily modifications.  
The article attempts to establish the functional meaning of bodily modifications, define the concept and 
identify the place of the phenomenon in the structure of auto-destructive behavior.
Materials and Methods. The article compares the phenomenon of body modifications with the phenomenon 
of non-suicidal self-harming behavior. The article also provides data on the prevalence and classifications 
of body modifications and self-harm.
Results. Bodily modifications are considered as a form of self-harming behavior. It is concluded that the 
modern practice of bodily modifications is a complex socialized form of self-harming behavior that arose 
as a result of the evolutionary development of society. The functional meaning of bodily modifications  
is established: it is understood as the mediation of affect, which is an immature mental function, through 
an external sign, which is the modification of the body. Tattooing is considered as a tool for mastering and 
managing negative experiences that have not reached the stage of mature emotion, which is the highest 
mental function.
Conclusions. The analysis of the phenomenon of bodily modifications allows us to give a scientific justification 
of its relationship with the specifics of the mental activity of the subject. Further scientific study of this 
relationship is important—e. g., for the formation of a legal framework regulating the plastic surgery industry 
(“endo-modifications”). In addition, the availability of tattoos and piercings (“exo-modifications”) for objective 
observation makes it possible to widely use this behavioral indicator for the primary identification of persons 
with an increased risk of maladaptation in the field of education.

Keywords: bodily modification, tattoo, plastic surgery, self-harm, non-suicidal self-harming behavior, deviant 
behavior, auto-aggressive behavior, cultural and historical approach
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вашем, и не накалывайте на себе письмен.  
Я Господь [Бог ваш]» (Бутромеев, Буртомеев 
2011). Многие исследователи указывают на связь 
самоповреждающего поведения и модификаций 
тела как явлений одного порядка (Польская 2021; 
Favazza, Rosenthal 1990; Walsh, Rosen 1988).  
И если самоповреждающее поведение рассма-
тривается как неприемлемое и однозначно сви-
детельствует о психическом неблагополучии,  
то модификации тела воспринимаются в обще-
стве терпимо, и психические особенности  
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личности, которые стоят за этим феноменом, 
только начинают изучаться. В настоящий момент 
есть исследования, свидетельствующие о на-
личии социального и психологического небла-
гополучия у лиц с татуировками (Меринов, 
Васильева 2020; Польская 2021; Смирнова и др. 
2020). Установлено, что подростки с татуиров-
ками имеют в среднем более низкую успеваемость  
и менее склонны придерживаться школьных 
правил, чем подростки без татуировок. Также 
среди татуированных школьников более рас-
пространены девиантные формы поведения: 
употребление нецензурной речи, курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков, участие  
в драках (Собкин, Лыкова 2021). Исследования 
поведения заключенных показывают, что тату-
ированные заключенные чаще нарушают режим, 
совершая насильственные действия, а также 
больше склонны к рецидиву насильственных 
преступлений, совершаемых после освобожде-
ния (Bales et al. 2013). Внешняя объективная 
наблюдаемость татуировки может являться 
важным диагностическим критерием в вопросах 
оценки суицидального риска и склонности  
к девиантному поведению среди молодежи.

Распространенность самоповреждений  
в мире среди подростков колеблется от 7,5  
до 46,5%, среди взрослого населения — от 4 до 23% 
(Любов, Зотов 2020). Данные по распространен-
ности несуицидального самоповреждающего 
поведения (НССП) различны у разных авторов 
и составляют от 5% до 21,4% среди молодых 
людей подросткового и юношеского возраста 
(Польская 2017).

В странах Европы хотя бы одну татуировку 
имеют около 10% населения (Kluger 2015). Опрос 
ВЦИОМ, проведенный в 2019 году, показал, что 
в России 11% опрошенных имеют татуировки 
(ВЦИОМ-СПУТНИК… 2019). Анкетирование 
учащихся 7–11 классов общеобразовательных 
школ из 17 регионов России показало, что из 
32714 респондентов имеют татуировки 1517 
школьников, что составляет 4,6 % (Собкин, 
Лыкова 2021). По данным исследования Д. И. Ку-
банцевой и С. Р. Ростовской, которые провели 
анкетирование среди 342 юношей и девушек  
в возрасте от 14 до 20 лет из различных регио-
нов России, среди опрошенных татуировки 
имели 16,6% респондентов. Было установлено, 
что татуировки в этом возрасте больше не оз-
начают только принадлежность к какой-либо 
субкультуре, как это было некоторое время 
назад; основными мотивами нанесения тату 
являются самовыражение и самоидентификация 
(67,9%), а также эстетический мотив (31,8%) 
(Кубанцева, Ростовская 2021).

В статье предпринята попытка выявить пси-
хологический смысл такого явления, как теле-
сные модификации, дать определение понятию 
и обозначить место феномена в структуре  
аутоагрессивного поведения. С этой целью  
рассматривается история происхождения  
и развития практики нанесения татуировок  
в человеческой культуре, феномен модификаций 
тела сопоставляется с феноменом несуи- 
цидального самоповреждающего поведения,  
приводятся данные о распространенности  
и классификациях модификаций тела и само-
повреждений. Также рассматриваются положе-
ния культурно-исторического подхода приме-
нительно к эмоциям, в рамках которого они 
понимаются как высшие психические функции, 
и описывается психологический механизм воз-
никновения телесных модификаций и несуици-
дальных самоповреждений.

Модификации тела и практика 
самоповреждений в традиционной 

культуре и различных субкультурах
Татуировка известна с древнейших времен. 

Самая древняя мумия, имеющая 58 татуировок, 
датируется 5 тыс. лет до н. э. География рас-
пространения татуировки охватывает все кон-
тиненты (Медникова 2007; Хамбли 2014).

На африканском континенте широко рас-
пространена скарификация (шрамирование), 
также практикуется прокалывание частей тела 
на лице, ампутация пальцев. На Ближнем Вос-
токе татуировки встречаются у женщин турок, 
арабов, курдов, а также среди кавказских женщин 
в Дагестане, Азербайджане, Армении и Грузии. 
Татуируют преимущественно части лица и за-
пястья узорами в виде точек или линий. В Юж-
ной Индии делают татуировки прошиванием, 
прижигают различные части тела в медицинских 
и профилактических целях, растягивают мочки 
ушей ношением в них тяжелых предметов, за-
остряют передние зубы. Татуировка была хоро-
шо известна северным народам Азии: эвенкам, 
якутам, хантам, манси. Племена Океании по-
мимо нанесения рисунка с помощью краски 
чернили зубы, пробуравливали носовую пере-
городку. В Австралии была распространена 
скарификация, выбивание передних зубов.  
В Северной Америке татуировка в виде про-
шивания появилась у эскимосов на Аляске,  
у американских индейцев практиковалось шра-
мирование, окрашивание тела и татуировка 
прокалыванием. В Южной Америке у большин-
ства племен была распространена практика 
прободения носа, ушей, нижней губы, в отверстия 
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вставлялись различные предметы (Медникова 
2007; Хамбли 2014).

В традиционных обществах существует  
несколько видов нанесения татуировок. Прежде 
всего, это прокалывание кожи острым пред-
метом, краска наносится втиранием в кожу по 
поврежденному месту или предварительно 
окрашивается острый предмет. Красителем мог 
выступать угольный порошок, сажа, позже — 
порох, а также киноварь или тушь (Медникова 
2007). Другой вид нанесения узора на тело — это 
скарификация (или шрамирование). При данном 
методе кожа сначала прокалывается иглой, за-
тем приподнимается, и при помощи острого 
предмета разрезается до дермы. Поднятие кожи 
облегчает ее разрезание до нужной глубины. 
При заживании раны на теле остаются рубцы, 
которые и составляют определенный рисунок. 
Нанесение краски при таком методе не обяза-
тельно (Хамбли 2014). Чаще скарификация 
встречается у племен Африки, т. к. краска на 
темной коже не видна. Также среди африканских 
народов имел широкое распространение метод 
клеймения — нанесение изображения путем 
прижигания кожи раскаленным металлом. Еще 
один болезненный метод — прошивание кожи 
нитками. Нитки могли предварительно окра-
шиваться, в дальнейшем их извлекали. Техника 
прошивки практикуется в Сибири и у коренных 
народов Аляски (Раш 2011). В традиционных 
обществах делаются отверстия в ушной рако-
вине, носовой перегородке, щеках, губах. В эти 
отверстия могут вставляться различные пред-
меты (кости животных, деревянные палочки, 
кольца). Изменяется форма шеи, ступни или 
черепа путем наложения специальных приспо-
соблений. Отрезаются части пальцев, выбива-
ются или обтачиваются зубы (Медникова 2007).

Функции модификаций тела в традиционном 
обществе можно свести к трем основным:  
1. Эстетическая (или декоративная); 2. Инфор-
мационная (или социальная); 3. Магико-рели-
гиозная (и медицинская). Эстетическая функция 
татуировки понятна, за ней стоит желание че-
ловека украсить себя, свое тело, сделать его 
более привлекательным для окружающих.  
Информационная функция татуировки заклю-
чается в том, что тело человека в архаическом 
обществе являлось одновременно и его «па-
спортом», «досье», «личным делом». Нательные 
знаки отражали социальную принадлежность 
(к какому племени или роду относится человек), 
социальный статус (переход из детства во взрос-
лость, замужество, вдовство, принадлежность 
к правящей касте), род занятий, определенные 
достижения (количество убитых врагов у мужчин 

или количество детей у женщин), знак траура. 
Также татуировка является и индивидуальным 
знаком и кроме групповой идентичности от-
ражает «Я» индивида (это могут быть знаки 
тотемных животных, имя). Магико-религиозная 
функция татуировки проявляется в том, что  
во многих племенах сам процесс нанесения 
татуировки представляет собой обряд. Этот 
обряд может занимать продолжительное время, 
ему сопутствуют прочие ритуалы, связанные, 
например, с тем, что человек, которому нано-
сится татуировка или делается скарификация, 
должен проживать в специально отведенном 
для этого месте, принимать пищу определенным 
образом и т. п. Рисунки и знаки, наносимые на 
тело, являются оберегами, могут отражать ре-
лигиозные верования и убеждения человека, 
рассказывать о картине мира, о связи мира 
реального и загробного. Также у некоторых на-
родов татуирование или изменение формы 
частей тела осуществлялось в «медицинских» 
целях. Например, изменение формы черепа  
у детей делалось, чтобы не было головной боли 
и эпилепсии. Различные татуировки были при-
званы облегчить боли при родах у женщин  
и т. п. (Медникова 2007; Раш 2011; Хамбли 2014).

Кроме модификаций тела в традиционных 
обществах существовали и практики самопо-
вреждений, закрепленные в обрядах и тради-
циях. Например, ритуал погребения у або- 
ригенов Австралии предполагал нанесение 
каменными ножами глубоких ран в области 
бедер у мужчин и порезы кожи на голове у жен-
щин, которые приходились родственниками 
умершему (Медникова 2007). В данном случае 
цель самоповреждений имеет сходство с целью 
несуицидального самоповреждающего поведе-
ния — переживание негативных эмоций и об-
ретение контроля над ними.

Помимо традиционных обществ, практика 
нанесения татуировок получила широкое рас-
пространение в криминальной субкультуре.  
По всей видимости это явление берет свое  
начало от обычая клеймения преступников, 
который был известен еще в Древней Греции  
и Древнем Риме. В России «до 1757 года осуж-
денным вырывали ноздри и выжигали на лбу  
и щеках буквы “ВОР” и “КАТ”. Кроме того, людей 
клеймили аббревиатурами “С.К.” — ссыльнока-
торжный, “С.П.” — ссыльный поселенец»» (Мед-
никова 2007, 159). Таким образом, знак на теле 
говорил о социальной принадлежности, об 
обособленности от остального общества. Буду-
чи отделенной (или выделенной) и изолирован-
ной социальной группой, криминальное сообще-
ство формирует свою собственную субкультуру 
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с присущими ей ценностями, законами, спосо-
бами и стилем поведения, своим языком и со-
циальной иерархией. И татуировка является 
неотъемлемой частью этой субкультуры.  
По данным В. Ф. Пирожкова, татуировки имеют 
более 70% нарушителей закона. Криминальные 
татуировки очень разнообразны. Это могут быть 
символы, цифры, аббревиатуры, тексты, рисун-
ки. Выделяется несколько функций татуировок 
в криминальной среде: 1) сигнально-обособи-
тельная: татуировка указывает на принадлеж-
ность человека к преступному миру, позволяет 
распознать по принципу «свой-чужой»; 2) лич-
ностно-установочная: «…по рисункам, знакам, 
надписям можно определить имя, возраст че-
ловека, место его рождения, количество суди-
мостей, места отбывания им наказания, коли-
чество побегов, проведенный в колонии срок  
и другие “паспортные” данные» (Пирожков 2001, 
155); 3) стратификационная функция татуиров-
ки заключается в том, что в зависимости от 
статуса заключенного в криминальной иерархии 
наносятся знаки отличия: «элите» уголовного 
мира наносятся «регалки» (от «регалии»), боль-
шинство заключенных делает себе самодельные 
татуировки («портачки»), низкостатусным  
и отверженным заключенным татуировка-клей-
мо («нахалка») наносится насильно; 4) декора-
тивно-художественная функция татуировки — это 
украшение своего тела с целью понравится 
окружающим; 5) религиозная функция: нанесе-
ние символов веры, татуировка может выполнять 
роль оберега; 6) сексуально-эротическая функ-
ция: татуировка говорит о сексуальной ориен-
тации, содержит изречения любовного или 
эротического характера; 7) сентиментальная 
татуировка делается в память о значимых со-
бытиях, которые человек хотел бы запомнить 
навсегда; 8) профессионально-ориентированная 
татуировка отражает мечты или любовь к какой-
либо профессиональной деятельности; 9) юмо-
ристическая татуировка носит развлекательный 
характер (Пирожков 2001).

Кроме татуировок в исправительно-трудовых 
учреждениях (ИТУ) широко распространено 
аутоагрессивное поведение осужденных, кото-
рое включает в себя различные виды самопо-
вреждений. Часто такие поступки сочетаются 
с симуляцией и аггравацией, но могут носить  
и самостоятельный характер. Так, В. Н. Волков 
выделяет три типа самоповреждений в ИТУ:  
1) повреждение кожных покровов и легкодо-
ступных органов (порезы, засыпание глаз битым 
стеклом или химическими веществами, пере-
ломы конечностей, вбивание острых предметов 
в кисти и стопы и т.  п.); 2) повреждение  

внутренних органов путем проглатывания или 
введения инородных предметов (гвоздей, про-
волоки, игл) в пищевод, желудок, мочевой пузырь, 
органы дыхания и т. д.; 3) комбинированные 
повреждения внутренних и наружных органов 
(вскрытие вен, подкожное введение воздуха или 
технических масел и т. п.). Аутоагрессивное по-
ведение осужденных может быть связано  
с реакцией на психотравмирующую ситуацию, 
попыткой избежать наказания за нарушение 
«законов преступного мира», добиться смягче-
ния режима, избежать труда и т. п. В среде 
осужденных есть «профессиональные членов-
редители», которые держат в тайне наиболее 
эффективные способы самокалечения и пере-
дают их только членам своей неформальной 
группы по секрету или за плату (Волков 1989).

Обычай наносить татуировку известен также 
во многих армиях мира и во флоте. Служба  
в армии или участие в боевых действиях — это 
особый период в жизни мужчины. В память  
о пережитых событиях, в знак принадлежности 
к армейскому братству военнослужащие делают 
татуировки, как правило, говорящие о принад-
лежности к определенным родам войск (десант-
ники, подводники, летчики и т. д.) или о местах 
прохождения службы, используя для этого во-
енную символику (Борохов 1994). Рисунок та-
туировки моряка характерен для флота всех 
стран мира, это могут быть простые изображе-
ния креста, якоря, сердца. Популярным являлось 
изображение русалок и женщин. Есть татуиров-
ки, которые ограждают их обладателя от воз-
можности утонуть (Горденев 2007).

Молодежная субкультура как феномен воз-
никла в 50-х годах XX века. «Молодежная суб-
культура была бы невозможна без проблем:  
в семье, в межличностных отношениях среди 
сверстников, безработицы, низкого статуса  
и т. д.» (Екинцев и др. 2007, 10). Она возникает 
как попытка решить проблемы самоидентифи-
кации, самоутверждения, принятия референтной 
группой тех подростков и молодых людей, ко-
торые не могут удовлетворить эти потребности 
в уже существующих группах (в семье, в учебном 
коллективе). В конце XX – начале XXI века из-
вестны такие субкультуры, как “хиппи”, “гопни-
ки”, “футбольные фанаты”, “металлисты”, “репе-
ры”, “байкеры”, “панки”, “скинхеды”, “готы”, “эмо”, 
“аниме” и т. д. В каждом молодежном течении 
свои ценности и убеждения. Однако оформле-
ние внешности, указывающее на принадлежность 
к тому или иному направлению, в большинстве 
субкультур, как правило, является более важным, 
чем внутреннее содержание и идеология моло-
дежного направления (Екинцев и др. 2007). 
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Одной из составляющих внешнего облика яв-
ляется татуировка. Татуировку как социокуль-
турный маркер молодежных субкультур г. Вла-
дивостока исследовали Л. А. Мельникова и др. 
Ими определены такие современные функции 
татуировки, как самовыражение, приобретение 
уверенности, объединение со значимой группой, 
демонстрация своих ценностных установок  
и т. д. Для представителей молодежи, которые 
не относят себя ни к какому молодежному те-
чению, основной функцией татуировки являет-
ся «эстетическая» (Мельникова и др. 2014).  
По данным И. В. Бондаренко, которая описала 
оформление внешности представителей моло-
дежных субкультур г. Читы, модификации тела 
практикуются в основном в таких субкультурах, 
как “эмо” и “готы”. Они носят серьги-“ тоннели”, 
делают татуировки, пирсинг, подрезы на руках. 
“Панки” делают пирсинг на лице и татуировки. 
“Скинхеды” наносят татуировки с изображени-
ем паутины, рун, кельтских крестов. “Гопники” 
используют криминальные татуировки. У “бай-
керов” распространены татуировки с изобра-
жениями льва, волка, орла. “Хакеры” наносят 
татуировки с символом “глайдер” (Бондаренко 
2013). Помимо модификаций тела в молодежных 
субкультурах также широко распространена прак-
тика прямых самоповреждений (Польская 2010).

Рассматривая историю возникновения и раз-
вития практики телесных модификаций, можно 
видеть, что модификация тела, возможно, впер-
вые возникшая как шрам от самопореза, нане-
сенного во время переживания смерти близко-
го человека, приобрела функцию знака.  
Этот шрам означал, что его обладатель потерял 
родственника. След от самоповреждения стал 
нести информационную функцию, т. е. служить 
инструментом социального взаимодействия  
в обществе, претерпевать изменения и услож-
няться в процессе развития человеческой 
культуры. Так, практика самоповреждений 
«эволюционировала» в практику телесных мо-
дификаций, появлялись и совершенствовались 
функции, инструменты и техники модификаций 
тела. Помимо информационной возникла функ-
ция художественная или эстетическая, и сегод-
ня татуировку можно рассматривать как про-
изведение искусства. Пирсинг аборигенов как 
стремление украсить себя и подчеркнуть свой 
статус находит продолжение в практике пла-
стических операций, которые являются моди-
фикациями тела, соответствующими уровню 
технического развития современного общества.

Таким образом, в отличие от прямых само-
повреждений модификации тела являются более 

сложной формой самоповреждающего поведе-
ния, которая возникла в результате культурно-
исторического развития общества и является 
высоко социализированной, окультуренной 
формой самоповреждения.

Взаимосвязь самоповреждающего 
поведения и модификаций тела

Самоповреждающее поведение (СП) — это 
поведение, направленное на физическое по-
вреждение тканей и органов собственного тела. 
В 1988 году Б. В. Уолш и П. М. Роузен предло-
жили классификацию самоповреждений  
по степени тяжести вреда: 1) пирсинг ушей, не-
большие татуировки — малая степень физиче-
ского вреда, совершаются в спокойном состоя-
нии, социально приемлемы; 2) пирсинг, 
татуировки в бандитских группировках  
и у моряков, ритуальные шрамы — средняя 
степень физического вреда, совершаются  
в спокойном или возбужденном состоянии, 
приняты в субкультурах; 3) порезы, препятствие 
заживлению ран, ожоги — средняя степень 
физического вреда, совершаются в состоянии 
психологического кризиса, приемлемы лишь  
в некоторых субкультурах; 4) ампутация, само-
кастрация — тяжелый физический вред, совер-
шаются при психозе, социально неприемлемы 
(Walsh, Rosen 1988). В этой классификации 
модификации тела рассматриваются как более 
легкие самоповреждения, социально приемле-
мые и наносящие малую или среднюю степень 
физического вреда. Несуицидальное самопо-
вреждающее поведение (НССП) соответствует 
третьему пункту данной классификации.

Американские психиатры А. Фавацца и Р. Ро-
зенталь предложили классификацию самопо-
вреждений, в которой выделяют две формы: 
самоповреждения, обусловленные социокуль-
турным укладом (ритуальные и украшения тела), 
и девиантные самоповреждения (значительные, 
стереотипные и поверхностные: компульсивные, 
эпизодические, систематические) (Favazza, 
Rosenthal 1990). В этой классификации все само-
повреждения, по сути, подразделяются на мо-
дификации тела и НССП.

В DSM-5 представлены критерии несуици-
дального самоповреждающего поведения, кри-
терий D исключает модификации тела как по-
вреждения, санкционированные обществом. 
НССП трактуется в DSM-5 как психопатологи-
ческий симптом, сопутствующий ряду психи-
ческих расстройств и суицидальным попыткам 
(American Psychiatric Association 2013).
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Функционально-генетическая концепция 
самоповреждающего поведения Н. А. Польской 
описывает феномены и функции самоповреж-
дающего поведения на разных этапах психиче-
ского развития индивида. На ранней стадии 
развития ребенка это неосознанные самоповреж-
дающие действия, которые возникают как аффек-
тивная реакция на фрустрацию (битье головой, 
самоудары), на более поздних стадиях — это на-
меренные акты самоповреждения, приобрета-
ющие личностное значение (самопорезы, само-
ожоги и т.  п.). Выделяются такие формы 
самоповреждающего поведения как импульсив-
ная, стереотипная и волевая, а также типы СП: 
реактивный тип СП формируется в младенческом 
возрасте как немедленный ответ на травмиру-
ющую ситуацию; дисфункциональный тип воз-
никает начиная с дошкольного возраста как 
результат психологических дисфункций; иден-
тификационный тип СП формируется в под-
ростковом возрасте и является социально об-
условленным. Также Н. А. Польская предлагает 
рассматривать модификации тела как иденти-
фикационный тип СП, т. к. они выполнят функ-
цию контроля и идентификационную функцию 
(Польская 2021). Модификации тела также 
рассматриваются как непатологическая форма 
самоповреждения (Батлук, Пойлова 2020).

Все модификации тела условно разделяются 
на внешние модификации, которые предпола-
гают привнесение новых атрибутов на поверх-
ности кожи или под кожей, и внутренние, кото-
рые предполагают изменение формы или 
размера частей тела. Формальная функция  
и цель модификаций тела — художественная, 
т. е. украшение собственного тела и преобразо-
вание его с целью приближения к «идеалу». 
Однако опосредованно, через «улучшение» 
своего внешнего вида, человек реализует прочие 
цели: повышение своей самооценки, обретение 
статуса в значимой группе, самовыражение  
и самоидентификация.

Из всех видов модификаций тела лучше все-
го изучены татуировки. Проанализировав боль-
шое количество татуировок, А. Борохов раз-
работал многоосевую классификацию, которая 
включает в себя три параметра. Первый — это 
изобразительные характеристики татуировок 
(форма, размер, количество, локализация); вто-
рой — групповая принадлежность (не связанные 
и связанные с групповой принадлежностью 
татуировки: культовые и этнические, профес-
сиональные, военные, больные наркоманией, 
преступное сообщество, сексуальные меньшин-
ства и т. д.); третий параметр — это смысловая 
нагрузка (декоративно-украшающие, памятно-

сентиментальные, криминальные статусно-
стратификационные и т. д.). Анализ татуировок 
по этим трем осям позволяет дать интегральную 
оценку проявлений психопатологии лично-
сти (Борохов 2018a; 2018b).

Таким образом, модификации тела можно 
рассматривать как разновидность самоповреж-
дающего поведения наряду с НССП. Модифи-
кации тела в отличие от НССП являются нор-
мативным вариантом самоповреждения и,  
по всей видимости, соответствуют более «со-
хранной» структуре личности, чем НССП.  
Но в клинической практике часто можно встре-
тить одновременное наличие как НССП, так  
и телесных модификаций у одного и того же 
пациента. Исследование методом опроса 432 
респондентов, обладающих модификациями 
тела (татуировки и пирсинг), показало, что 27% 
из них наносили себе порезы в детстве (Stirn, 
Hinz 2008). Взаимосвязь телесных модификаций 
и НССП обусловлена тем, что они имеют одну 
природу. Самоповреждение означает нарушение 
целостности тела по воле самого человека.  
Таким образом, самоповреждение является не-
отъемлемой частью телесной модификации,  
т. е. процесс создания телесной модификации  
с необходимостью включает в себя акт самопо-
вреждения (или повреждения с согласия  
субъекта). Этот акт не обусловлен целями со-
хранения здоровья, что принципиально отли-
чает его от класса всех медицинских манипуля-
ций. Кроме того, модификации тела, напротив, 
потенциально могут наносить вред здоровью 
(Temiz, Özlü 2021), следовательно, их можно 
рассматривать как вариант аутодеструктивного 
поведения, которое рассматривается как раз-
новидность аутоагрессивного поведения на-
ряду с суицидальным поведением (Руженков  
и др. 2008). В таблице приводится схема, отра-
жающая место телесных модификаций в струк-
туре аутоагрессивного поведения.

Таким образом, телесные модификации — 
это социально приемлемая форма самоповреж-
дающего поведения, предполагающая не обу-
словленное медицинской необходимостью 
нарушение целостности тканей организма  
и направленная на изменение внешнего облика 
тела.

Модификации тела с позиций 
культурно-исторического подхода
Согласно системному историко-эволюцион-

ному подходу А. Г. Асмолова, «…реализация 
положения о необходимости изучения челове-
ка в процессе эволюции порождающей его  
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системы предполагает, чтобы исследователь  
не просто говорил о развитии, а каждый раз 
ставил вопрос об эволюционном смысле воз-
никновения того или иного феномена в порож-
дающей его системе» (Асмолов 2007, 93).

При рассмотрении феномена телесных мо-
дификаций в современном обществе следует 
исходить из системного анализа и рассматривать 
телесные модификации в исторической пер-
спективе и как продукт культуры. В рамках 
культурно-исторического подхода А. Ш. Тхостов 
рассматривает эмоции как высшие психические 
функции (ВПФ) и выделяет два полюса в «ги-
потетическом континууме» всех эмоциональных 
проявлений: аффект как натуральная функция 
(непроизвольная, неосознаваемая и беспред-
метная) и эмоция как высшая психическая 
функция (регулируемая, осознаваемая и опред-
меченная). Таким образом, зрелая эмоция об-
ладает всеми характеристиками, присущими 
ВПФ: произвольностью, прижизненным фор-
мированием, иерархическим строением и зна-
ково-символическим опосредствованием.  
Знаками, которые опосредствуют эмоцию,  

являются мимика, жесты и речь (Тхостов, Ко-
лымба 2020). Опосредствование недифферен-
цированных аффектов происходит в детском 
возрасте с помощью взрослого человека, кото-
рый называет и таким образом означивает пере-
живания ребенка. Более того, взрослый может 
научить совладать со своими аффектами, «кон-
тейнирует» их, дает ребенку орудие — копинг-
стратегию, которая интериоризируется во вну-
тренний план. «Путем интериоризации 
изначально внешнего диалогического процесса 
во внутренние механизмы эмоциональной ре-
гуляции формируется зрелая эмоция, функция 
которой — овладение и управление своим по-
ведением. Таким образом, эмоция приобретает 
произвольность, которая достигается не прямо 
(поскольку человеку невозможно “не чувство-
вать”), а опосредствованно, через знаково-сим-
волические операции» (Тхостов, Колымба 2020, 
164). Но возможно, что не все переживания 
ребенка успешно проходят этот путь и стано-
вятся зрелыми эмоциями. В подростковом воз-
расте ребенок впервые сталкивается с душевной 
болью, переживанием одиночества или  

Табл. Структура аутоагрессивного поведения

АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

суицидальное поведение аутодеструктивное поведение 

внутренние 
формы

внешние 
формы

прямая аутодеструкция 
(самоповреждающее поведение) косвенная аутодеструкция 

пассивные 
мысли

попытки 
суицида

несуицидальное
самоповреждающее
поведение (НССП)

телесные
модификации 

аддиктивное
поведение 

рискованное
поведение замыслы

завершенный
суицид

намерения

Table. The structure of auto-aggressive behavior

AUTO-AGGRESSIVE BEHAVIOR 

suicidal behavior auto-destructive behavior 

internal 
forms

external 
forms

direct auto-destruction 
(self-harming behavior) indirect auto-destruction 

passive thoughts suicide attempts

non-suicidal self-
harming behavior

bodily
modifications 

addictive 
behavior 

risky 
behavior plans a completed

suicideintentions
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собственной никчемности, с аутоагрессивными 
чувствами. Эти чувства слабо дифференциро-
ваны, иногда неосознаваемы, плохо контроли-
руемы. Подросток не может поделиться ими  
со взрослым, который мог бы их означить  
и «контейнировать», как это было в более ран-
нем возрасте, когда ребенок плакал и ему при-
ходили на помощь. Подросток ищет другие пути, 
чтобы опосредствовать свои переживания,  
и одним из таких способов являются, по всей 
видимости, модификации тела.

Также А. Ш. Тхостов указывает, что еще од-
ним способом опосредствования аффектов 
является их опредмечивание: «…аффективное 
состояние превращается в эмоцию путем уста-
новления связи “аффект – предмет”. Это собы-
тие радикально меняет ситуацию: крик ребенка 
из проявления страха становится орудием ов-
ладения и управления этим страхом — призывом 
о помощи» (Тхостов, Колымба 2020, 165). При-
менительно к самоповреждающему поведению 
можно сказать, что импульсивные НССП явля-
ются патологическим проявлением аффективных 
переживаний, а телесные модификации (и не-
импульсивные НССП) — это орудие овладения 
и управления этими переживаниями. Так, не-
гативный аффект формирует аутоагрессивные 
эмоции в отношении своего «Я» и затем ауто- 
агрессивные действия в отношении своего тела. 
Но если НССП или суицидальные действия 
осуждаются обществом и могут иметь послед-
ствия для субъекта, то телесные модификации 
позволяют, с одной стороны, реализовать ауто-
агрессивные импульсы относительно «безопас-
но» в социальном плане, с другой стороны — 
позволяют управлять этими импульсами. 
Овладение своими переживаниями происходит 
через «овладение» предметом эмоции, т. е. кон-
троль над аутоагрессивными эмоциями осу-
ществляется через «управление» своим телом, 
изменение его по своему усмотрению, полное 
распоряжение им.

«…Схема простого реактивного процесса 
[S-R, прим. авт.] замещается здесь, следователь-
но, схемой сложного, опосредствованного акта, 
где непосредственный импульс к реакции за-
держан и операция идет по обходному пути, 
устанавливая вспомогательный стимул, опос-
редствованно осуществляющий операцию» 
(Выготский 2003, 1099). Телесная модификация 
является этим вспомогательным стимулом, 
внешним, интерпсихическим знаком аутоагрес-
сивного аффекта. Операцией же является кон-
троль над аффектом.

Таким образом, в контексте культурно-исто-
рического подхода установлен психологический 

смысл телесных модификаций, который заклю-
чается в опосредствовании аутоагрессивного 
аффекта (натуральной психической функции) 
через внешний знак (модификацию тела) в про-
цессе формирования зрелой эмоции как высшей 
психической функции.

Выводы
Телесные модификации — это сложная социа-

лизированная и окультуренная форма самопо-
вреждающего поведения, которая возникла в ре-
зультате эволюционного развития общества. 
Модификации тела являются социально приемле-
мым видом прямого аутодеструктивного поведения, 
которое предполагает не обусловленное медицин-
ской необходимостью нарушение целостности 
тканей организма и направлено на изменение 
внешнего облика тела. Психологический смысл 
телесных модификаций заключается в том, что они 
являются орудием овладения и управления нега-
тивными и аутоагрессивными эмоциями в процес-
се формирования психической сферы индивида.

Рассмотрение феномена телесных модифика-
ций позволяет установить взаимосвязь с особен-
ностями психической сферы субъекта. Дальней-
шее изучение этой проблемы даст возможность 
использовать объективную наблюдаемость мо-
дификаций тела в решении практических задач 
психодиагностики в сфере образования и про-
фессионального психологического отбора.
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