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Проблема человеческой жестокости 
привлекала внимание во все времена. 
О ней писали философы, историки, 
социологи, литераторы, психиатры, 
криминологи. В основе размышлений 
и анализа лежала амбивалентность 
человеческой натуры: с одной сторо-
ны, желание жизни, а с другой – воз-
можность причинения страданий и 
мучений другому (вплоть до лишения 
жизни). Причинение страданий себе 
подобным или животным не имело 
ответа на вопрос: почему, для чего? 
Используя термин «жестокость» в кри-
миналистике, психиатрии, патопсихо-
логии как сугубо описательный «рабо-
чий термин», специалисты, однако, не 
давали ответа на эти вопросы. 

Уничтожение другого живого суще-
ства само по себе является из ряда вон 
выходящим случаем, но этому можно 
найти объяснение, которое специ-
алисты называют мотивом. То есть, по 
сути, можно объяснить, почему один 
человек уничтожил другого, и обой-
тись без использования термина «же-
стоко». Это удивительно само по себе, 
и тем не менее это так. Но существуют 
действия с проявлением неоправдан-
ной, необъяснимой, немотивирован-
ной жестокости, объяснение которой 
сложно найти. И именно в результате 
таких действий возникает вопрос: для 
чего и почему тот или иной субъект 
поступили таким жестоким образом? 
В каких глубинах человеческой психи-
ки происходит надлом, человек теряет 
свой человеческий образ и лишается 
сострадания, в какое время его онто-
генетического, социального, духовного 
развития это происходит и возможно 
ли реставрировать добродетели у та-
кой личности? Это малый круг вопро-
сов, которые возникают при исследо-
вании данной проблематики. 

Проводимые с различных исходных 
позиций теоретические исследования 
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и связанные с ними представления 
о жестокости невозможно свести к 
какой-либо единой, общепринятой 
формуле. На наш взгляд, жестокость 
характеризуется двумя функциями – 
это функция самоутверждения и ге-
донистическая функция. Причинами 
могут быть разнообразные особен-
ности личности, например комплекс 
неполноценности. Как отмечают А. Бо-
рохов и Б. Борохов, жестокий человек 
«достигает своей цели, тем самым от-
влекаясь от собственного неблагополу-
чия наилегчайшим и безопаснейшим 
для него путем – ударить, оскорбить, 
социально унизить другого» (Борохов, 
Борохов, 2017). Или психотравма, по-
лученная в детстве; недостаток или 
полное отсутствие любви в детстве; 
жестокое обращение в семье. В на-
стоящее время ВОЗ разработана на-
учно обоснованная концепция цикла 
насилия и жестокости внутри семьи, 
согласно которой в процессе длитель-
ной виктимизации жертва сама стано-
вится источником насилия. Например, 
подросток в результате пролонгиро-
ванной психогенно-травмирующей си-
туации, связанной с внутрисемейным 
насилием, может совершить тяжелые 
агрессивные действия с особой же-
стокостью, особенно в момент, когда 
ситуация достигает критической точки. 

Несмотря на многообразие и вари-
абельность конкретных обстоятельств, 
их объединяет общее содержание, от-
ражающее нарушения межличностных 
внутрисемейных отношений. В Рос-
сии рост подростковой жестокости, 
преступности в целом стоит в ряду 
наиболее тревожных последствий 
социальных изменений в течение по-
следних 15–20 лет. Растет масштаб 
агрессивно-насильственного характера 
правонарушений несовершеннолет-
них. Одна из тревожных современных 
тенденций – увеличение доли дево-

чек среди подростков, нарушающих 
закон. 

Анализ феномена жестокости воз-
можен с учетом связи с другими осо-
бенностями личности. Жестокость впи-
сана в контекст агрессии. Жестокость 
агрессивна всегда, агрессия не всегда 
связана с жестокостью. Э. Фромм вы-
деляет два полярных вида агрессии у 
человека. Первая, идентичная с живот-
ным миром, – оборонительная, спо-
собствующая выживанию, так называ-
емая «доброкачественная» агрессия. 
Вторая – характерная только для чело-
века, биологически неоправданная, не 
имеющая филогенетической програм-
мы и цели деструктивность и жесто-
кость – «злокачественная» агрессия, 
несущая угрозу человеческому суще-
ствованию. Во втором случае агрессия 
и жестокость идентичны друг другу, и 
злокачественная агрессия и есть же-
стокость ради жестокости (когда муче-
ния и страдания причиняются ради них 
самих) (Фромм, 1994; The Erich Fromm 
Theory of Aggression, https://ru.scribd. 
com/document/269983751/The-Erich-
Fromm-Theory-of-Aggression-pdf). 

Среди знаковых работ, посвящен-
ных исследованию биологических фак-
торов агрессии, можно выделить «Ней-
робиологию жестокости» Я. Волавки. 
Автор отмечает, что не существует 
прямой зависимости между агрессией 
и насилием, а имеется более слож-
ное взаимодействие биологических и 
психосоциальных факторов (Volavka, 
1995). В большинстве работ представ-
лена связь жестокости с такими свой-
ствами личности, как агрессивность, 
тревожность, импульсивность (Балаба-
нова, 1998). 

В России только в середине 1980-х 
и в начале 1990-х гг. стали появляться 
исследования, специально посвящен-
ные феномену жестокости. Перво-
проходцами выступили специалисты 
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по криминальной психологии. Так, 
в 1985 г. была защищена диссерта-
ция О.Ю. Михайловой «Жестокость 
как правовая и нравственно-психо-
логическая проблема» (Михайлова, 
1985). Выходит в свет ряд статей (За-
харов, Ясько, 2010; Кудрявцев, Рати-
нова, 2000; Ситковская, 1990), работа 
Ю.М. Антоняна (Антонян, 1995) и др. 
В настоящее время тема жестокости и 
насилия не покидает страниц россий-
ских научных и популярных изданий. 
Помимо исследований, актуализирует-
ся проблема диагностики жестокости, 
особенно на ранних возрастных этапах 
развития человека. 

Г.Р. Чернова выделяет ряд тради-
ционных направлений в изучении 
различных проявлений жестокости. 
Психологический подход предлагает 
фрустрационную теорию и теорию на-
учения. Биологический подход включа-
ет в себя теорию инстинктивной агрес-
сии и нейрофизиологическую теорию. 
Основной тезис данного подхода за-
ключается в том, что жестокость имеет 
инстинктивную и биологическую осно-
ву. Социологический подход обращает 
внимание на диалектику социального 
развития: по мере развития цивили-
заций власть и насилие приобретают 
в обществе все большее значение. 
Культурологический (ценностно-нор-
мативный) подход рассматривает же-
стокость как одно из проявлений зла, 
и конечно, особое внимание здесь об-
ращено на так называемое моральное 
зло (Чернова, 2001). 

Можно выделить медицинский 
(клинико-психопатологический) под-
ход, в рамках которого агрессия может 
рассматриваться как болезненное 
состояние, требующее адекватного 
лечения (Можгинский, 2008). Пато-
логическая агрессия (читай – жесто-
кость) – одна из форм психических 
расстройств. Она выступает как часть 

какой-либо психической болезни (ши-
зофрении, психопатии), но может 
иметь и самостоятельное значение в 
качестве поведенческого феномена, 
признаком которого может являться 
садистическая агрессия с нарушени-
ями в сфере влечений, проявляющи-
мися, в частности, в возникновении 
положительных эмоций от причинения 
физической боли и нравственных стра-
даний другому человеку. 

Ю.Б. Можгинский предлагает при-
знаки «патологической агрессии» у 
подростков: систематичность агрессив-
ных действий; наличие депрессивных 
расстройств; аутоагрессивные выска-
зывания и действия; жестокое пове-
дение по отношению к сверстникам, 
животным; немотивированная жесто-
кость. Среди признаков-сопровожде-
ний можно выделить прием алкоголя и 
наркотиков, бродяжничество, замкну-
тость, аффективные расстройства и др. 

Следует обратить внимание на связь 
жестокости и аутоагрессивного поведе-
ния. Под аутоагрессией С.С. Степанов 
понимает разновидность агрессивного 
поведения, при котором враждебные 
действия по каким-либо причинам 
(преимущественно социального ха-
рактера) не могут быть обращены на 
раздражающий объект и направляют-
ся человеком на самого себя. Такие 
действия проявляются в склонности к 
самоунижению, самобичеванию, ино-
гда – в нанесении себе физических по-
вреждений, в особо тяжелых случаях – 
в попытках суицида (Степанов, 1994). 
Помимо перечисленного к аутоагрес-
сивным действиям, направленным на 
саморазрушение и самоуничтожение, 
относятся употребление алкоголя, нар-
котиков, ПАВ; действия, связанные с не-
оправданным риском, несущим угрозу 
жизни (Дворникова, Куренкова, 2014). 

Целью исследования стало изуче-
ние особенностей жестокости под-
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ростков со склонностью к аутоагрес-
сивному поведению. На первом этапе 
в группе респондентов из 60 человек 
(подростки в возрасте 14–15 лет, из 
них 27 мальчиков и 33 девочки) бы-
ла проведена методика А. Орла на 
определение склонности к отклоняю-
щемуся поведению. Нас интересовали 
результаты по шкале склонности к са-
моразрушающему и самоповреждаю-
щему поведению (СССП). По результа-
там теста вся выборка была разделена 
на две группы: подростки, склонные к 
аутоагрессивному поведению (28,3%), 
и подростки, несклонные к аутоагрес-
сивному поведению (71,7%). 

Далее в соответствии с задачами 
исследования была проведена ме-
тодика В.В. Бойко на определение 
деструктивных установок в межлич-
ностных отношениях (Шапарь, 2006). 
К таким видам установок относятся: 
завуалированная жестокость в отноше-
нии людей, в суждениях о них; откры-
тая жестокость в отношении людей; 
брюзжание, т.е. склонность делать не-
обоснованные обобщения негативных 
фактов в области взаимоотношений с 
партнерами и в наблюдении за соци-
альной действительностью. 

Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ № 12 г. Батайска Ростов-
ской области. В исследовании приняли 
участие учащиеся 9–10-х классов в воз-
расте 14–15 лет в количестве 60 чело-
век. Из них 27 мальчиков, 33 девочки. 

Результаты, полученные по методи-
ке В.В. Бойко в двух группах исследова-
ния, представлены на рисунке. 

Как показано на рисунке, в группе 
подростков, склонных к аутоагрессив-
ному поведению, завуалированная 
жестокость (ЗЖ) имеет высокую сте-
пень выраженности (х = 19,18 балла). 
При максимальных 20 баллах по этой 
шкале можно говорить, что в группе 
склонных к аутоагресии подростков на-
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бран практически максимальный балл. 
В группе подростков, несклонных к са-
моразрушающему поведению, этот по-
казатель ниже и составляет 15,81 бал-
ла. На наш взгляд, показатель критиче-
ский, об этом стоит задуматься. 

Значение результатов по шкале от-
крытой жестокости (ОЖ) также выше 
в группе подростков, склонных к ауто-
агрессии, чем в группе несклонных к 
ней (х = 42,29 и х = 31,12 соответствен-
но). При максимальном количестве 
баллов по этой шкале 45 можно гово-
рить о том, что склонные к аутоагрес-
сии подростки практически достигли 
максимального уровня. 

На наш взгляд, наличие достаточно 
высоких, но разновеликих показате-
лей по двум видам жестокости – за-
вуалированной и открытой – в обеих 
группах подростков свидетельствует 
о негативной тенденции в развитии 
личности подростков. По результатам 
исследования у всех респондентов – и 
мальчиков, и девочек – наблюдается 
в той или иной степени выраженность 
деструктивных установок в межлич-
ностных отношениях. Это можно объ-
яснить влиянием СМИ, отсутствием 
определенных качеств личности – со-
чувствия, сопереживания, милосердия 
(что является индикатором нравствен-
ного благополучия в семье), а также 



Особенности жестокости у подростков со склонностью к аутоагрессивному поведению 105 

определенным социальным окружени-
ем, школьной атмосферой. 

Респонденты, несклонные к аутоаг-
рессии, не вредят себе, но по отноше-
нию к другим могут проявлять жесто-
кость, являющуюся «злокачественной» 
агрессией, т.е. они, по сути, склонны 
к агрессивному поведению. Агрессив-
ность, которая, по всей видимости, 
лежит в основе аутоагрессивного по-
ведения, в сочетании с деструктивны-
ми коммуникативными установками в 
последующем может стать причиной 
аутоагрессии, которая не была выявле-
на у определенной части выборки на 
момент исследования. Таким образом, 
жестокость может являться предикто-
ром аутоагрессивного поведения. 

Благодаря статистической обработке 
данных с использованием U-критерия 
Манна–Уитни было выявлено, что сте-
пень выраженности завуалированной 
жестокости (U = 171,500, p = 0,002) 
и открытой жестокости (U = 137,000, 
p = 0,000) в группе подростков, склон-
ных к аутоагрессивному поведению, 
достоверно выше, чем в группе не-
склонных к аутоагрессии подростков. 

Итак, в группах склонных и не-
склонных к аутоагрессии подростков 
были выявлены в форме проявления 
деструктивных установок в отношении 
людей два вида жестокости – открытая 
и завуалированная. Выявлены досто-
верно значимые различия в степени 
выраженности завуалированной и 
открытой жестокости между подрост-
ками, склонными и несклонными к 
аутоагресии. 
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