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Проблема самоповреждающего поведения является достаточно актуальной в настоя-
щее время, учитывая сложившуюся ситуацию во всем мире. Научное и ненаучное сооб-
щество все чаще сталкивается с проявлением подростковой агрессии как внешней, так и
внутренней. В данной работе мы говорим о самоповреждающем поведении как о фено-
мене аутоагрессивного характера. Самоповреждающее поведение (СП) - понятие, охва-
тывающее широкий круг действий, связанных с намеренным физическим повреждением
собственного тела. К этим действиям относят порезы на коже, удары по телу, ожоги рас-
каленными предметами, прикусывание губ и языка, уколы иглой или другими острыми
предметами, расчесывание кожи и т.п. [2]

Когда используется термин «самоповреждающее поведение», то, как правило, подра-
зумеваются несуицидальные самоповреждения, обладающие следующими признаками:

∙ преднамеренность;
∙ повторяемость;
∙ целенаправленность;
∙ социальная неприемлемость;
∙ отсутствие суицидального намерения;
∙ чувство напряжения или тревоги, предшествующие акту;
∙ чувство облегчения или беспокойства после акта самоповреждения. [3, 4]
Результаты отечественных и зарубежных исследований показали, что к основным при-

чинам возникновения СП зачастую относятся внутренние факторы:
· избавление от напряжения;
· изменение себя (поиск нового опыта);
· восстановление контроля над эмоциями. [1]
К внутренним факторам в целом относятся психологические (включают в себя лич-

ностные особенности) и физиологические (возможная психиатрическая природа СП или
ее отсутствие).

Однако существует и ряд внешних факторов, способных повлиять на возникновение и
развитие СП. Для диагностики данного типа необходимо представить контекст среды, в
которой находится подросток. В нашем исследовании мы выделяем 3 типа данных сред:

1. Семья;
2. Образовательная среда;
3. Референтная группа.
И если исследования, направленные на изучение влияния семьи или референтной груп-

пы на возникновение самоповреждающего поведения, проводились, то об особенностях
влияния образовательной среды, в которой подростки проводят большинство своего вре-
мени известно крайне мало.
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Для подростков помимо родителей значимыми взрослыми могут выступать также и
учителя, действия которых зачастую и приводят к СП. Нередко бывает так, что специ-
алисты, во взаимодействии с которыми подростки проводят большую часть своей под-
ростковой жизни мало того, что не знакомы с данным феноменом, не знают, как его
предотвратить, провести профилактику, так еще и по неосторожности могут и спровоци-
ровать появление СП. В связи с этим педагогическому психологу важно знать психолого-
педагогические условия возникновения СП, чтобы уметь проводить его диагностику и
формировать способы совладания с СП у подростков в образовательных учреждениях.

Гипотеза нашего исследования: образовательная среда может влиять на возникновение
СП наряду с личностными особенностями подростка.

Цель исследования - изучить психолого-педагогические условия возникновения СП.
Объект исследования - самоповреждающее поведение у подростков.
Предмет исследования - психолого-педагогические условия возникновения СП.
Одна из важнейших задач - провести диагностику и формирование способов совлада-

ния с самоповреждающим поведением у подростков в образовательной среде.
Базы эмпирического исследования:
· Образовательный центр Москвы;
· Детские дома;
· Профтехучилища.
Выбранные нами базы представляют собой разные примеры образовательной среды,

поэтому являются наиболее емким пространством для изучения СП.
Предполагаемая выборка: 150 подростков, возраст 11-17 лет.
Диагностика включает в себя 3 этапа:
Ø Диагностика самоповреждающего поведения (1);
Ø Диагностика личностных особенностей (2);
Ø Диагностика образовательной среды (3).
Соотношение используемых шкал и методик с изучаемыми характеристиками и этапа-

ми диагностики представлены в рис.1
Предложная совокупность шкал и методик является не единственно возможной, но на

наш взгляд, отвечающей всем требованиям грамотной диагностики, а также валидной и
надежной, что мы и собираемся доказать в нашем исследовании. Только после грамотной,
структурной диагностической работы можно ставить вопрос о формировании способов
совладания с СП у подростков, что также планируется в рамках данного исследования.

Учитывая актуальность проблемы СП, теоретическую и практическую значимость
планируемого нами исследования, в будущем возможна разработка рекомендаций для
учителей, работающих во всех типах образовательной среды.
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Рис. 1. Соотношение используемых шкал и методик с изучаемыми характеристиками и этапами
диагностики.
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