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Проблема изучения и преодоления жестокости в поведении подростков все более при-
влекает к себе внимание специалистов различных областей науки. Такое положение обу-
словлено тем, что за последние события, происходящие не только в нашей стране, но и в
мире, нельзя не заметить общий рост агрессивных проявлений и жестокости. Подростко-
вый возраст является наиболее уязвимым в процессе формирования у человека стереоти-
па негативного поведения. [2] Высокий уровень жестокости у лиц подросткового возраста
является настораживающим фактором, так как негативно влияет не только на учебную
деятельность, взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, индивидуальное
развитие, но и на успешность их будущей личной и профессиональной деятельности. Ве-
роятно, что подростковая жестокость есть способ самовыражения, желания забраться на
более высокую ступень школьной иерархии или же это крик о помощи, отчаянная попытка
добиться признания собственной возрастной группы. [4] Нарастающая волна подростко-
вой жестокости и увеличение числа детей, склонных к проявлению агрессии, выдвигают
на первый план задачу изучения психологических условий, вызывающих эти опасные яв-
ления. [3]

Тема жестокости никогда не оставляла людей равнодушными и о ней, так или иначе,
всегда писали философы, историки, не говоря уже о художественной литературе и публи-
цистике. На сегодняшний день отсутствуют обобщающие философско-антропологические
и культурологические исследования в области исследования жестокости. Хотя существует
многочисленная литература, где еще с древних времен накоплен огромный эмпирический
материал, связанный с проблемами насилия и жестокости. В новое время впервые осу-
ществляются попытки философско-теоретического осмысления проблем деструктивности
человеческого существования. В западноевропейской философии формулируется пробле-
ма отчуждения, имеющая огромное значение в понимании жестокости (Гегель, Маркс и
вслед за ними целая плеяда мыслителей различных школ и направлений, занимающихся
этой проблемой). XIX - начало XX вв. - европейская наука интенсивно анализирует накоп-
ленный этнографический материал. Появляются фундаментальные работы, обобщающие
исторический и этнографический материал, имеющие непреходящее значение (Ш. Летур-
но, Э. Тайлор, Дж. Фрэзер и др.). Собственно, научным исследованием жестокости стали
заниматься в процессе дифференциации научного знания представители различных от-
раслей психологии и патопсихологии (А. Адлер, П.Б. Ганнушкин, Р. Крафт-Эббинг, Ч.
Ломброзо, В. Райх, З. Фрейд, К. Юнг и др.) [6].

Проблема жестокости в теоретическом осмыслении получила свое отражение в рабо-
тах российских авторов (Р.И. Александрова, Ю.М. Антонян, И.Б. Бойко, В.А. Верещагин,
В.В. Гульдан, Н.П. Дубинин, С.Н. Ениколопов и др.). Из зарубежных публикаций следует
выделить работы, где осуществляется попытка, хотя и недостаточно артикулированная,
вычленения жестокости из клубка психологической и социокультурной реальности в от-
дельное понятие. [1]

То, что проблема жестокости интересует представителей различных отраслей знания,
подчеркивает ее сложную природу и всеохватывающий характер данного феномена. Не
случайно термин "жестокость" и по сей день не имеет "самостоятельного существования"
и тем более четкого определения в психологической литературе.
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Условно можно выделить ряд традиционных направлений в изучении различных про-
явлений жестокости, сама множественность которых отражает интегральный характер
этого феномена, что и позволяет видеть его сущностные характеристики в их всеобщно-
сти.

Биологический подход включает в себя несколько теорий: теорию инстинктивной агрес-
сии и нейрофизиологическую теорию. Основной тезис данного подхода заключается в том,
что жестокость имеет инстинктивную и биологическую основу.

Психологический подход предлагает фрустрационную теорию и теорию научения. Пси-
хологи различают инструментальную и враждебную агрессию, где жестокость есть про-
явление враждебной агрессии, являясь реакцией на фрустрацию и относительную депри-
вацию. Теория социального научения представляет жестокость как поведение, приобре-
тенное посредством научения.

Социологический подход обращает внимание на диалектику социального развития, ко-
торое, с одной стороны, гуманизирует человеческие отношения, а с другой, ожесточает,
дегуманизирует: жестокость и деструктивность с разделением труда, ростом производ-
ства и образованием излишка продуктов, с возникновением государств с иерархической
системой и элитарными группами проявляют себя в более изощренных и завуалированных
формах.

Культурологический (ценностно-нормативный) подход рассматривает человека с точки
зрения отражения им и воздействия на него "ценностно- нормативной сетки" исторически
определенного "тела" культуры. В рамках ценностного подхода жестокость рассматри-
вается как одно из проявлений зла и, конечно, особое внимание здесь обращено на так
называемое моральное зло [5].

Краткое изложение ряда подходов в исследовании проявлений и оснований жестоко-
сти, указание на сложную этимологическую природу ее определения позволяют показать
категориальную значимость понятия "жестокость" и необходимость его систематического
исследования, особенно, когда речь идет о подростковой жестокости.

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологиче-
ская обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост
различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего поколения.
В связи с этим, акцентирование внимания на целом ряде вопросов, связанных с пробле-
мой подростковой жестокости показывает необходимость создания условий для психотера-
певтической работы, способствующей повышению социально-психологической адаптации,
коррекции поведения и формированию личности подростка.
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