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РЕФЕРАТ (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА) 

Телнт и ритм технико-технологических преобразований, влияние средств 

массовой инфор\1ации, эко.1огические и экономические кризисы - все это нега

тивно сказывается на психологическом здоровье людей, особенно подростков. 

Как рез�.льтат - рост агрессивных тенденций в подростковой среде. Именно по

это,1у особенно остро встает вопрос исследования индивидуаJ1ьно -- :rичност-

1-1ь1>� и соuиальных ос:обен.11остей у подростков мужского пола с агрессивны:'.ш

,фopvra:viи поведения: гетеро- и аутоагрессией. 

С этой целью был проведен опрос 234 подростков мужского пола l 4- l 6 

.:�ет разных школ города Лавлодара, отобранных в случайном порядке. Среди 

опрошенньrх были лица разных национальностей (казахи, русские, украинцы, 

белорусы, татары, молдаване), и:з разных социальных групп населения (семьи 

полные и непо,л1ые,. с различным достатком). Большая часть подростков ис:с:1е

.1уе�.юй !'руппы и:v1еет одного брата или сестру, дети из многодетных семей 

практически нс встречалис:1) среди репрезентативной выборки подростков. 

Бо.1ее по:ювины опрошенных детей хотя бы раз пробовали никотин, а:1ко-

l'ОЛЬ 

Ср,ёди общей выборки подростков выделилась группа ребят, демонстри

рующих агрессивные формы поведения, что составило 59% от общего чис.1а 

опрошенных. 

В ходе исс:1едования сред.и подростков, демонстрирующих агрессивные 

сl)ормы поведения, было выделено 2 самостоятельные группы: это дети, агрес

сия которых налрав.11ена прси1\1ущественно вовне (гетероагрессия) и ребята, чья 

агрессия направлена на себя (аутоагрессия). 

В груш1е подростков с гетероагрессивными фор;1.1ами поведения выде-11-ы

ся большой лроцент тех, чья успеваемость снизилась :за последнее время (наря

ду со снижением настроения, повышенной тревожностью, нарушениями в по

веденческой сфере). Этих подростков оказалось 73.5% от общего чис.1а гетеро

аr рессивных. 
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Исс:1едования груш 1ы аутоагрессивных подростков позволили выде�шть 

де··ей от общего чис.1а аутоагрессивных, чья успеваемость снил1.1ась. 

Выяв:1енные факторы, влия1ющие на формирование агрессивности (индивиду

а�тьно-лнчностнь,rе и социа:rьные) позволили наметить методы и приемы работы 

с агрессивными 11одростка.\1И. 
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ВВЕДЕНИЕ 
А1(туал1.ность. темы. Современный подросток живет в мире, сложном по 

своему содер:жанию и процессам социализации. Это связано, во-первых, с тем

пом и рит:v�ом технико-технологических преобразований, предъяв.1яющих к 

растущиv1 .:тю;tя\1 новые требования./1 / 

Во-вторых, как он1ечает Се:v1енюк Л.М., в настоящее вре 1\1Я значительно 

возросло влияние средств \Iассовой информации на личность. В 90-е годы про-

1шлого столетия телевидение прочно вошло в быт практически каждой сечьи, 

постепенно вытеснив газеты и журналы, серьезно конкурируя с радио .. В связи с 

этим заметно возросла оперативность передачи информации и, как следствие, 

sатруднена во3можность контроля над чистотой эфира. Получить информацию 
r посредством телевидения оказалось значительно легче, чем каким-лиоо иныл1 

сгюсобш1. Например,, для rого, чтобы прочесть газету, необхо,Jд\10 пойти и ку

шль ее, rюс:vютреть филь\! в кинотеатре оказатrось намного сложнее, че:1:1 вы

{jрать его J.:·1я просмотра из 10-12 программ телевидения, а в настоящее вре,1я 

к(;,:шчество програ.v1м уже превышает 40. Господствующее влияние те.:�:евиде

ния среди средств массовой информации осталось в неда.,'1еком прош�1ом. На 

с:-.rену ему приходит интернет - связь, где тем более невозможно отс;1едить ка

ч1�ство по;1учаемых сведений.

Насыщенный характер информации создает массу «шумов», воздейст

вующих на подростка, у которого еще не выработано четкой жизненной по:зи

ц11и.:21 

В-третьих, наше обшество поражено экологическими и эконо\1ическими 

кризисаыи, что вызывае�1 у :�етей чувство безнадежности и раздражения. При 

это:v1 у ыолод.ых .rюдей ра3вивается чувство протеста, часто неосознанного и 

В\rесте с те:1.� растет их индивидуализация, которая при потере общесоциальной 

заинтересованности ведет к эгоизму. /3/ 

Ссщиальные кризисные процессы, происходящие в обществе, отрица

л::.1ьно повлия.1и на психо:югию людей, порождая тревожность, напряженность, 

сн.1об.1енность, жестокость и насилие. Дестабилизация экономики, спад произ-
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водства, снижение жизненного уровня, разрушение старой системы ценностей 

и стереотипов, регулировавших отношения личности с обществом, - все это бо

.:1езненно 11ереживапось населением постсоветского пространства, в том числе

Кюахстана., отражаясь на его социальном и психологическом самочувствии. 

Тяжелое экономическое положение страны привело наше общество к 

серьезным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному увеличе

ню-о уровня распространенности и многообразия форм амора.1ьных поступков, 

преступности и других в11дов отк.,1оняющегося поведения. Статистика свиде

тельствует о росте откJюняющегося поведения среди лиц различных соu.иаль

�:1ых и демографических групп. 

Тревожным симпто.1v1ш1 является рост числа несовершеннолетних с деви

антным псшедение\1, которое проявляется в асоциальных действиях (алкого

.:шзм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм 

н др.). Усилилось демонстративное и вызывающее, по отношению к взрос:1ым, 

1юведение. В крайних формах стш1и проявляться ж:естокость и агрессивность. 

?езко возросло ко;тичес1 во преступлений, совершенных мо.1оды\1И людь \1И. 

I1о:хростки участвуют в всенизированных формированиях политических орга

низаций :экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, заню,1аются прости

·гуцией и сутенерством. Возросло число тяжких преступ.1ений. Обыденное соз

нание фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения пю

J.,ей. Мы являе,1ся свидете:люш изменений всей социальной структуры общест

ва, интенсивных процессов расслоения населения по имущественному призна

ку, по отношению к различным формам собственности. На почве социальных

противоречий возникают .\1ежгрупповые и межличностные конфликты.

Рост агрессивных тс,1_:__rt:нuий в подростковой среде отражает одну из ост

рейших ссщиальных проu�1е:1.1 нашего общества, где за последние годы резко 

во3рос:ю колич�ство преступ;rений среди :1.юлодежи, особенно среди подрост

ков. При :пом тревожит факт увеличения числа преступлений против .1ичности, 

в.1екущих за собой тяжкие тепесные повреждения. Участились случаи групrю

вых драк ПОJlростков, носяших ожесточенный характер. 
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Что в этой ситуации особенно бросается в глаза - это тл факт., что син-

дро:v1 социа.1ьной дезадалтаuии, в частности агрессивных форм поведения, го

раздо чаще встречается среди мальчиков. /4/ 

Подростки не только не знают, во что верить, но и считают, что бо:тьшин-

- ...... ...... с 

ство взрослых ооычно говорят неправду, что сеичас «каждыи живет для сеоя, 

старается как-то извернуться, обмануть другого» .. /5/ 

Профессиональный интерес психологов к различным видам и уров

ням изменений :тичности несовершеннолетних и их характерологических осо

бенностей весьма высок и устойчив многие годы. Об этом свидетельствует на

прав;1енность и ко:шчеспю работ, посвященных проблеме от�слоняющегося по

Бедения. 'у'же накоп;1ен HC\IcLIЫЙ опыт по коррекции и профилактике агрессив

ного пов1�дения. За последние годы психологами и педагогами был выведен ряд 

исслед0Бш-1ий по изучению, диагностике и предупреждению агрессии и лраво

нарушений L1одростков. Этш1у посвящены работы Абрамовой Г.С., Дубровиной 

И.В,, Кона И.С., Личко А.Е., J -{евского И.А .. Фельдштейна Д.И. и др. 

В литературе при описании стабильности агрессивных реакций во време

,ш от,1ечается, что поведе1-ше в детстве позволяет довольно надежно предска

зывать поведение в зрелые: годы. Иными словами, человек, в детстве оценивав

;11ийся сверстниками как агрессивный, будучи взрослым, скорее всего, будет 

оце1-шва-r ься так же. Из такой устойчивости агрессивного поведения с.1едует, 

что изучение ранних влия11ий на становление агрессивности является важной 

06.1астыо исследований. /6: 

Однако ана:rиз работ показывает, что существующая практика не в пол

ной wepe решает задачи определения реальных психологических причин агрес

сивности растущих детей, в особенности подростков. Не раскрыты условия, 

:,1еханиз\1ъ1, средства предотвращения агрессивных действий и поступков. 

Все вышесказанное говорит о значимости обсуждаемой пробле:\1ы. 

Це.:11ь исс.г1(•довании: Исс�едование индивидуа.1ьных и социа.1ьных осо

бенностей у подростков л1ужского пола, коррелирующих с гетеро- и аутоагрес-
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сивными формами поведения. 

Объе1'{'Т исследовании: Подростки мужского попа 14-16 ;1ет, учащиеся 

школ гороJ.а Павлодара, о J оранные в случайном порядке. 

Пред��ет :иссл1едования: Гетера - и аутоагрессивные формы поведения у 

rюдростков мужского по.1а. 

Це.1ь исс.-тедования обуславливает следующую гипотезу: 

рю:пr�шые формы агрессивного поведения возникают в результате дейст

вия индивидуа;1ьных, социальных и личностных факторов. 

Во··первых., особенности темперамента и характера, которые способству

ют возниююве1:1ию наруш�:ннй поведения. 

Во·· вторых, условия се:v1ейного развития оказывают содействие возникно

вению расстройств поведения ребенка. 

В-третьих, пробле11,1ы школьного обучения (нарушения ко11,1муниюшии, 

труаности в усвоении знаний, умений и навыков, поведенческие проблемы) 

приво;�я�г некоторых детей к реакции фрустрации, что может проявляться в ви

.::те протестного,, агрессивного и направленного против общества поведения. 

Социальная адаптация и социализация личности подростка с гетера- и ау

тоагрессивными фор!\,1а:v1и иоведения будет успешной, если: 

- исп().;1ьзовать дифс/1еренцированный подход в плане психологической

1,:1Jррекuии; 

- дифференцированно подходить к биологическим, социа.1ьньЕ\I и .1ич1-ю

стны,1 факторам развития воспитуемых. 

Задачи исследования: Цель исследования определила с:тедующие ос

новные задачи исс:тедования: 

1. Отбор общей исс:1едуемой группы по принципу случайной выборки.

2. Выбор группы по,1:ростков с гетера- и аутоагрессивными формами по

вс.1ения и опрс{е;1ение их распространенности в общей попу;яции. 
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3. Лровести сравнительный анализ подростков с агрессивными (гетеро-

и аутоагрессивными) фор�11аv1и поведения и подростков, не имеющих подобных 

нарушений. 

4 .. Лровести сравните.1ьный анализ детей с гетера- и аутоагрессивными 

форма:\1и поведения в контексте социальных и психологических особенностей 

( на ана:шзе психологичес 1,:ш о тестирования и опросников). 

5. Ра3работать метсцы психо.;югической коррекции д.1я детей с гетеро- и

аутоагресс r.,шн ым и фopl\ta:11 и поведения. 

6. Ра3работать практическую модель психологической коррекции подро

стков с гетеро- и аутоагрессивными формами поведения. 

7. ВI-rедрить разработанную практическую модель психологической кор

рекции подростков с гетера- и аутоагрессивными формами поведения в образо

ваТЕ:;1ьный процесс. 

Ведуш.ая идея исследования зак.11ючается в том, что агрессивные прояв

.1сния у по.Jростков :1.1ужс1<ого по.11а обусловлены как органическими, так и со-

1.шально-лсихо:югическил1и факторами. Причинами формирования ауто- и ге

тероагрессии 1\Югут являться особенности семейных отношений (родитель

родитель,, родите.1ь- ребенок, братья- сестры), сепарация ребенка, различные

типы социализации (карате.1ы-rые, попустительские и т.д.)

Теоретико-методологической основой исследования является напрак1е

ние в лсихо.:югии и психо;юго- педагогические исследованияособенностей раз

вития :шчности в подростково:\11 и юношеском возрасте (Э. Эриксон, А. Мас.1оу, 

К Родж:ерс, Р Хэвигхэрст. Л.С. Выготский, А.Л. Катков, Ю.А. Россинский). 

Научная новизна и теоретическая значимость: 

изучены личностно-психологические и социальные факторы ге

теро- и аутоагрессивного ловедения, позволяющие дифференцированно разра

батывать модели воспитания в этно-культурыльном аспекте данного региона; 

выделены привалентные риски (распространенность детей с аг-
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рессивными фор \1ами пов1..�Jением по отношению к общей попу.11яции подро-

стков) в да11но:\1 регионе; 

среди агрессивных подростков выявлены две самостояте:1ьные 

подгруппы с п:�теро- и аутоагрессивными формами поведения, установлены то

ждественные взаимосвязи с социальными факторами (условиями семейного 

развития): 

выде.1ены социальные факторы в контексте этно-культура:1ьного 

аспекта, яю1яющиеся обшю111 д;1я детей с гетеро- и аутоагрессивныл1и фор�,1алш 

1юведения� 

показано, что большинство подростков с гетера- и аутоагре:ссив

НЫ\1 И форма:vш поведеню1 и:\1еют проблемы в усвоении учебного .'\1aтepи2Lria и 

11жо.1ьной адалтации; 

выявлено, что агрессивное поведение может являться результа

том низкого уровня развития психологического здоровья (низких адаптацион

ных способностей), не связанного с индивидуальными характерологическими 

особенностями усlеника. 

Пра1,.:тичес:J�ая знач1вн>сть исследования заключается в разработке и 

внедрении в учебно--восшл ате.;н,ный процесс: 

практического комплекса психологической коррекции подрост

[<Ов мужского лола с гетеро- и аутоагрессивными формами поведения; 

спецкурса для родителей «Влияние семейного воспитания на 

формирование агрессивного поведения у детей». 

Это внедрение может уменьшить частоту встречаемости агрессии подро

стков, что, в свою очередь,. повысит уровень адаптации подростков. 
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ГЛАВА. ] - психоnОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

АГРЕССИJНlОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

1.1 Психология личности подростка 

Расо10тршv1 психологию подростка. Этот период завершает подготовку к 

самостоятельной жизни че:ювека, формирование ценностей, мировоззрения, 

выбор проср"ессиона11ьной деятельности и утверждение гражданской значю11ости 

.:JИЧНОСТИ. П/ 

Наступление подросткового возраста со всей очевидностью прояв.1яется в 

резко:\1 возмужании орган.ю:1,1а, внезапном увеличении роста и развитии вто

ричных се�<суапьных приз1�аков (рост усов и бороды, развитие грудных желез и 

др.). Пик увеличения интенсивности выработки андрогена (мужского полового 

гор:\10на) приходится на подростковый возраст. Причем это значительно более 

1:3Ыражено у мапьчиков. И у мальчиков, и у девочек увеличение конпентрации 

андрогенов оказывает наибольшее влияние на развитие сексуальных желаний и 

сексуа.:1ыюй энергии. Соответственно подростковый возраст считается перио

до:\1 выраженного увеличения желаний либидо, особенно у мальчиков. /8; Про

исходящий гормональный взрыв в организме подростков приводит их к беспо

койству. трено;-ю-юсти, рш1имости и неуверенности. Как отмечает/9/, уже сюш 

rю себе вьцеJ1яющиеся в ;�оnьшо.'\1 ко"1ичестве в кровь гор.'\IОНЫ способны вы

звать существенные из_:1,,rен-:ния в поведении подростка. 

Лубертатный возраст по традиции считается периодом бурных внутрен

нлх пере,киван ий и эмоциональных трудностей. По мнению Раттера I\1. и мно

гих других ученых, эмоциональных нарушений в собственном смысле слова у 

подростков нет./8/ Вместе с тем верно и то, что подростки особенно чувстви

Т\::.�1ьны, и у ню: довольно часто резко меняется настроение. Раттер М в своих 

работах говорит о «внутреннем волнении», которое проявляется в том, что ре

б;::нок чувствует себя нес 1 1астнь1:v1, боится насмешек и снижает собственную са

\lО(щенку. Эти чувства пр11носят i\fHOгo страданий, но чаще всего д.;тятся недол

го и остаются неза\rеп-rы:,1 и для взрослых./8/ В работах американского исс:rедо-
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вателя r,11астерсона так же показано, что тревога и депрессия - явление обыч-

ное среди обыкновенных 1юдростков. Рютер М. так же отмечает, что, несмотря 

на распространенность подобных переживаний, около половины подростков 

ничего подобного не испытывают. 

В це:ю:-.1, говоря об "Jl\JОциональном развитии, подростки в большинстве 

� с своем - это, в ooщe:vr, счаст:н1вые дети, у которых, однако, чаще, чем в 00;1ее 

рш-rне1v1 детстве, возникают периоды печа.1и и страдания. Глубокие депрессив

ные состояния по-прежне\·lу очень редки, но они начинают чаще встречаться 

среди подростков. Самоуб11йства также еще очень редки, но все-таки их частота 

::начительво увеличивается по сравнению с допубертатным периодомЛ О/ 

В период с 12 до ] 8 лет личность окончательно определяется в своем 

:,r-.:изненно..\1 сиеварии. В результате под воздействием этих социа.1ьно

.. ,ичностны:,� факторов перестраивается вся система отношений юноши с окру

;,:,:ающими его .:подьми и 113:-.1еняется его отношение к самому себе. Из-за этой 

� 
- � социа.l1ы-юи по]иции изме11яется и его отношение к школе, к оощественно по-

.1езной деятельности и учебе, устанавливается определенная взаимосвязь между 

интересами будущей просjJессии, учебными интересами и мотива1v1и поведе

нияЛ 1/ 

Результаты психологических исследований показали, что индивидуаль

ное развитие ч:еловека и формирование его личности происходит, в первую 

очередь, в результате активного взаимодействия с окружающей средой .. /7/ В 

раз.1ичные IIериоды ,кизн11 человека соотношение между социальным и био;ю

п1ческИ:\·! нсоднозfшчно. С 1ю ;растом влияние социального фактора на психо:ю

гическое развитие личности усиливается. Разновременная последовате;1ьность 

сио:югического и социального созревания находит выражение в противоречи

ях, которые чаше наблюда�-отся в подростковом возрасте. 

Вот что пишет Добрынин Н.Ф.: «Можно считать, что возрастные особен

ности вырюкаются, прежде всего, в анатомо-физиологических чертах, свойст

венных данному периоду роста и развития. Вместе с тем с возрастом и:з:VIеняет

ся опюшение растущей личности к учению, к самому себе, к окружающей дей-
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ствительности, изменяется значимость всего этого для данной личности. Зна-

чимость меняется потому. что изменяются потребности, интересы, убеждения 

че:ювека, и:Еvrе:няютс:я его взгляды и отношения ко всему окружающему и к ca

MШ!JfY себе. Это изменение значимости определяется взаимодействием человека 

с окружаюrп:ей общественной средой, в которой он живет, учится и действует. 

Че;1овек не то;1ько входит в данные общественные отношения, но и сам состав

.rяет часть этих отношений. Веским характерным, особенно д.1я подростка, яв

.:rяется в этом возрасте из\1енение отношения к самому себе, окрашивающее все 

его действия и поэтому выrраженное достаточно заметно в большинстве случа

ев, хотя иногда и за\1аскировало, что, однако не уничтожает его действенной 

'1 'j 1 ро.1и».1 �с/ 

Г:rавное психо;югическое приобретение ранней юности - открытие сво

его внутреннего мира. Это событие насколько важное, радостное и волнующее, 

настолько :ж:е и тревожное и вызывающее драматические переживания. Для ре

бенка единственной осознавае\1оЙ реальностью является внешний мир, ку .Ja он 

Jроецируе·r и свою фанта:шю. Вполне осознавая свои поступки, он еще не осоз

нает собственны;,.. психич1..:L:ю1х состояний. Ес.1и ребенок сердится, он объясняет 

это те,1, что кто-то его обиде.1, если радуется, то этому тоже находятся объек

-тивные причины. Для юноши внешний, физический мир - только одна из воз

\Южностей субъективного опыта, средоточием которого является он сам. Это 

ощущение хорошо вырази:�а 15-тилетняя девочка, которая на вопрос психолога 

<s!:(акая вещь тебе кажется наиболее реальной?» ответила «Я сама». /14/ 

В\1есте с осознание\� своей уникальности, неповторимости, непохожести 

на других приход�,п чувсл:о одиночества. К)ношеское «Я» ещё неопреде;1енно, 

расплывчато, оно нередко :1ереживается как смутное беспокойство и.ти ощуще

юrе внутр,�н11ей пустоты. которую необходимо чем-то запо.1нить. Отсюда рас

л�т потребность в общении Другие .1юди - не внешняя среда, предметно вос

лрини\1аемая че.�ювеком, не обстоятельство его жизни, но его внутреннее J.ос

тояние, г:�авное содержание его личности. Самосознание человека возможно 

только через его отношения с другими./15/ 
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Наиболее чрко эту \1ыс:1ь выразил С.Л.Рубинштейн в своей пос;1едней 

работе << Че.:ювек и :vшр»: <<Я» не может быть раскрыто как объект непосредст-

с 
6 

С Е)енного осознания, через отношение к самому сеое, о осооленно от других .1ю-

дей:. Исходным условием \Юего существования является существование .;�ично

сти" субъектов, обладаю1лих сознанием, - существование психики, сознания 

других людей» ./16/ 

Другой не может бьпь внешним объектом, на который наталкивается и 

воспри1-ш:v1ает извне мое сознание. Встреча с другим возможна лишь в си:rу то

го, что <<тьr>> идеально И.\н�ет отношение к «я» еще до этой встречи .. Идеи об 

<:отраженной субъектносп�» или «идеальной представленности «другог0>> эф

фективно разрабатываются в исследованиях В.А.Петровского. Однако наличие 

(<идеа.lьного другого>> рассматривается в них как результат деятельности и.1и 

0,ак усювие, влияющее на ее особенности и эффективность./ 17 / Здесь же хоте

.rось бы подчеркнуть, что идеальное отношение к «ты», первичное единство с 

ним определяет и делает возможным само существо «я». «Я» есть отдельное 

самодостаточное существо не в силу своей самодостаточности (в познавате�1ь

ной и.1и практической деяте;1ьности), а в силу своего обособления от другого 

<(Я», в с1--г1у свсн:::го противостояния «ты» и, следовательно, в си.--ту своей связи с 

ни\1 в ЭТО\I противостояни11. 

О не са.\1одостюгочности, невозможности существования одного и:зо.:п-1ро-

1Занного сознания :1IНС)ГО и убедительно писа.rr М.М.Бахтин: «Быть - значит быть 

J_:Jя J.ругого и через него. У человека нет внутренней суверенной территории, 

он весь всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другого и.1и 

г.:1азами другого». «Реальныrй другой может войти в мир человека лишь как тот 

другой, с которым он уже ведет свою внутреннюю полемику. Всякий реальный 

., �-чужои голос неизоежно с.1ивается с уже звучащим в ушах героя своим - чу;киl\,1

ГО.ЮСО.'\11:>>. /18/ 

В СОШ\'ЧИИ с эп-ол находятся мысли 1\1.Бубера: «Пере)r:иваемые отноше

н11я - это реа.,нвапия внутреннего Ты в Ты встреченНО,\;I; через Ты че.1овек ста

новится Я>>. ,:<Все новейшие попытки истолковать сознание как взаи.\юсвязь <<Я» 



16 

с самим собой или как событие, вмещающееся в самодостаточной внутренней 

)кизни че:ювека, - тщетны: все они относятся к безнадежной истории уничто

жения ре:а�н,нос1и». /19/ 

Все приведенные выше высказывания удивительно совпадают в утвер

:,rщении другого как необ>,сцимого, онтологического основания созшшия и са

чосознания че.:ювека, в тoVI, что этот другой уже есть (живет) в этом сознании 

;:ю реш1ьной (внешней) встречи с ним. При внешней встрече (или общении) 

осуществ.1я:ется перенос ( и.ти: отношение) уже существующего, внутреннего 

другого на встреченного, конкретного человека. Причем этот внутренний дру

гой .:-тишен своей конкретной определенности и является обобщенным предста

вите.1ем рода: «В этом субъекте погашена индивидуальная особенность того 

н:ги иного .Я: он -- <<Я» вс,обше в его всеобщности, по отношению к которому 

-�диничные <<Я» - это пер,;.::\1снные, которые вставляются в общую фop:\iry.1y. В

неё может быть вставлено .1юбое «Я», но нельзя не подставить никакого. 

Мо:,юю ГIОjlагать, что отношения «я - ты» являются необходимой предпо

сылкой рювития индивидуального сознания. Поэтому игнорировать этот тип 

отношений мы не i\JOЖeI\r. Здесь важно подчеркнуть, что, говоря о проб:rеме 

.\1еж:rичностных отношений, нельзя не затронуть проблему самосознания. Рост 

самосознания, т.е. осознание не только окружающих, но и самого себя в своих 

отношениях с окружающk1 "'' миром � это характерная особенность личности 

с·гаршего rпкспьннка. Развитие самосознания � центра.1ьный психический пpo

LJ.ecc юношеского возраст:� Собственное «я» человека также :vюжет тяготеть к 

т:>.1юсу овещестк1ения и.111 персонификации. Оно может восприниматься как 

13ещь., как объект, как совш..:угшость конкретных качеств, которые включают со-

1;иа:1ьный статус, представ.:1ение о своих качествах, знания, образ, который \IЫ 

:·(оп1м создать у других, оценку собственных качеств и способностей и т.д. В то 

л;е вре\1я 01с1О мож:ет быть 1J1елостным, неразложимым на части, непосредствен

но связанны.м с бытием, с другш.1и людьми, незавершенным и до конца не оп

р.::деленным. Как и отношение к другому, отношение к себе ко.'1еблется :-.1ежду 



этими пределами, не достигая их до конца. Вместе с тем в самосознании че-

� � � :-rовека всегда живет другои, которыи и делает возможным осознание сеоя. 

1 7 

М. И Лисина оrrреде:1я;ш потребность в общении как потребность в гюзна

нии себя и другого, а продукт общения - как образ себя и другого. Всякое из

менение образа <<ю> гюрож.:1а�т изменение в образе другого (и наоборот) .. !] 9' 

Уровень са \1Осознания определяет и уровень требования старших шко"1ь

ников к окружающим люд}!;\Т и к самому себе. Они становятся более критичны

\Ш, предъявляют высокие требования моральному облику взрослого и сверст

ника. 

Кон J:"I.C. подмети"т «Рост самосознания и интереса к собственному «Я» у 

кшоши сБязан не только с половым созреванием, как считала биогенетическая 

1лко;1а в психо:10гии. Ребенок рос, менялся, набирал силу до переходного воз

раста, и те,,r не _менее это не вызывало у него тяги к интроспекции. Ес:ти это 

1роисхо.аит теперь, то, прi.::Ж,:rе всего потому, что физическое созревание яв"1я

ется одновреыенно соuиа.rс,ны.\1 симптомом, знаком повзрос_1ения, возмужания, 

на которое обращают вни\1ание и за которым пристально следят другие, взрос

_тые и сверстникю>Л 8/ 

Лротиворечивость пп:южения подростка, изменение его социальных ро

;1ей и уровня притязаний - вот что в первую очередь актуализирует вопрос: 

<<Кто Я?» .. 120/ 

В этот период происходит переход от внешнего управления к самоуправ

.. �ению. Но всякое управ_1ени,�: предполагает наличие информации об объекте. 

()тсюда при самоуправлении должна присутствовать информация субъекта о 

самом себе, то есть са�vюсо3нание. 

Одна из главных те1ценций юношеского возраста - переориентаuия об

rнения с родителей, учитс:rей и вообще старших на ровесников, более и.1и :vie

нee _равных по положению. Такая переориентация может происходить .\:rед"1енно 

и постепенно или скачкообра:шо и бурно, она по-разному выражена в разных 

сферах деятельности, в которых престиж старших и сверстников неодинаков, 

IIO происходит она обязательно. /6/ 
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Общение со сверст11икаI\П1 � очень важный специфический кана:r ин-

формации: по не:�1у подростки и юноши узнают многие необходи.чые вещи, ко-

� 
т 

,.. 
торых по те:�л и:�и иным причинам им не сооощают взрослые. аюке оощение со 

сверстниками - :по специфический вид межличностных отношений. Групповая 

игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые на

вьш:и социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисцип-

� лине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с оо-

шественны:ми. Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся 

принци1111ально на равны\ и статус надо заслужить и у\1еть 1юд;:rерживать, ре

оенок не ,южет выработал, необходимых взрослому ко\1муникативных ка

честв. Соревновательносп, групповых взаи::wоотношений, которой нет в отно

lJiениях с родителями, таюке с:1ужит ценной жизненной школой. /18/ 

Это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

,тринада1ежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только об;�ег

чает подростку автономизащ1 ю от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное 

чувство Э.\IОционапьного б.гтагополучия и устойчивости. Сумел ли он заса1у:ж1пь 

уваж:ение и _r1юбовь равных, товарищей, имеет для самоуважения подростка 

рсruающее ·�начение./:20/ 

Психо.-юг.1я общения в юношеском возрасте строится на основе пропшо

рсчивого переплетения двух потребностей: обособления (приватизации) и аф

ф1ыиации, т.е. потребности в принадлежности, включенности в какую-то груп

г!у ИjllИ общность. Обособ:н::ние чаще всего проявляется в эмансипации от кон

троля старших. Однако оно действует и в отношениях со сверстниками. 

Напрюкенная потребность в общении и в аффилиации превращается у 

11.гногих в нелобсдимое ста.дное чувство: они не могут не только дня, но часа

пробьпь вне своей .. а если своей нет - какой угодно компании. Особенно си:1ьна 

такая потребность у .\1,ыь1 шков./7 / 

При сходстве внешних �;шпуров социа.пьного поведения с1убинные 'v!О

тивы, скрывающиеся за юношеской потребностью в аффи.-1иации, индивиду

а:rьны и ,1\Шогообразны. Один ищет в обществе сверстников подкрепления са-
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\юуважения, признания своей человеческой ценности. Другому важно чувст-

во Э'vюциональной сопричасгности, слитности с группой. Третий черпает не

достаю,л:)'Ю информацию и коммуникативные навыки. Четвертый удов.1етворя

ет потребность в.:1аствовать, командовать другими. Большей частью эти мотивы 

переплетаются и не осознаются. 

Типv11J1ная черта юношеских групп - чрезвычайно высокая конформность. 

Яростно отстаивая свою независимость от старших, они зачастую абсолютно 

некритически оп-юсятся к ::\Нiениям собственной группы и её лидеров. Неок

репшее, диффузное «Я» нуждается в сильном «Мы», которое, в свою очередь, 

утверж:дается в противопоЖ)iкность каким-то «Они». Причем все это до:rжно 

бып, грубо и 3рИ\IО./ 18/ 

С.,1едует ОТ\1етить, ч,о коммуникативные черты и стиль общения юношей 

1:1 девушек не совсем одш 1аковы. Это касается и уровня общитеа1ьности, и ха

рактера аффилиации. 

На первый взг:rяд, :\,1альчики во всех возрастах общительнее девочек С 

самого раннего возраста они активнее девочек вступают в контакты с другими 

;:tетьми, 3атевают совместные игры и т.д. Чувство принадлежности к группе 

сверстников и об1цение с ними для мужчин всех возрастов значительно важнее, 

че'\1 для )Кенщин. 

Чтобы об.1егчить сво11 ко'\111\туникативные трудности, подростки и юноши 

ис.:по:rь:зу:ют це.;rый ряд спсI1исjшческих хитростей, стратегических приемов. По

нятие стратегического взс1r,1модействия введено в науку известным а\1ерикан

СfШ.'\1 соц1ю.10го'v1 Эрвинго:111 Гоффманом для обозначения ситуаций, в которых 

партнеры по общению улавливают, скрывают или открывают друг другу ка

кую--то и.н формаrшю о себе не прямо, а косвенно, с помощью специальных 

приемов и ухищрений. Сою,rестив эти идеи с теорией Пиаже/78/, Дэвид Э.:1кинд 

отvrеlГип в общении юношей ряд особенностей. 

Во-первых, будучи 1юстоянно озабочены собой и предполагая, что другие 

ра3де:тяют эту их озабоче11ностъ, подростки и юноши обычно действуют в рас

чете на нею:ю «в,::юбражсн::�.1ую аудиторию». Во-вторых, преувеличивая свою 
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уника.:1ы-юсть и особенность, они часто создают себе «личный мир», вымыш-

ленную биографию, поддержание которое требует особых усилий. Поэтому 

юношеское об�ление часто является напряженным, неестественным, И.\1еет 

.·щойной 1тrан ./2 1 / 

К)1-:1ошеск�,1е группы удовлетворяют, в первую очере;:1.ь, потребность в 

свободrНУ\1, нерешаментиронан1 -Ю:\1 взрослыми общении. Свободное общение � 

не просто способ проведения досуга, но и средство самовыражения, установ.1е

ния новых че:ювеческих контактов, из которых постепенно выкриста.:тrизовы

вается что-то интимное, исключительно свое. Юношеское общение понача.:1у 

� r � � 

неи:юежно эксте�1сивно, треоует частои смены ситуации и довольно широкого 

круга участников. Принад.1ежность к компании повышает уверенность подро

стка к себе и дает дополните:rьные возможности для самоутверждения./22/ 

Как ни важны для ю,юсти, товарищеские отношения и чувство своей при-

1ш.:ые1ююсти к кох1екпш \, J руnповые контакты обычно вк.1ючают в себя со

р�вновате:1ьност1,, борьбJ :.а положение и авторитет. Даже в сю,rом сплоченном 

юJ.1пективе далеъ:о не все его члены испытывают друг к другу пичную СИ:\Ша

тию. Поэтому наряду с развитием коллективных товарищеских отношений 

1-оношеский возраст характеризуется напряженным поиском дружбы как высо

юJин.:::пшидушшзированной., прочной и глубоко эмоциональной привязанности. 

Узнавание себя в другом и другого в себе - две стороны единого процесса. Па

ра.rые:-�ьно этой способности появляется потребность в самораскрытии. «Сча

стье - это когда тебя пош1\IШ-ОТ>>, - говорит юный герой фильма «Дткиве,1 до 

нонеде:11)11иh:а». )Кал,да Ссt\1овыра:ж:ения, предпосы.1кой которой яв;1яется С)СОЗ

г1ание своей особенности .. ,.:остав.1яет одну из главных черт юношеской психо-

.. �lОГИИ./14/ 

I-Оношеская дружба по своей природе полифонична. И этим, в первую 

очередь, объясняется многообразие её форм, простирающееся от простого вре

\rя провткдения до глубочайшего самораскрытия. Дружба является, прежде 

всеrо, эмоциональной привязанностью, реальная или подразумеваемая близость 

;1:1я неё важнее, че:\11 общность предметных интересов./8/ 
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Психологическая ценность юношеской дружбы определяется тем, что 

она яв.1я1�тся одновременно школой самораскрытия и школой понимания друго

го человека. Очень интересно поэтому, какой тип alter ego выбирают старше

к.1ассники .118/

Психологическая б:1изость с друзьями, мера приписываемого И'\1 понима

ния и собствею-юй откровенности с ними является в юности \1аксимальной, 

значите.ты-ю превосходя нее прочие взаимоотношения. От друга старшек.�асс

ник ждет оценок не толы{О г�1аксимально близких к его собственной самооцен

ке, но и превышающих её.i 14/ Это значит, что дружба выполняет специальную 

функцшо поддержания самоуважения личности. 

Дружба иногда выступает и как своеобразная форма психотерапии., по

зво;1яя .молодым людям выразить переполняющие их чувства и найти подтвер

ждение того, что кто-то ра3деляет их сомнения, надежды и тревоги./23/ 

Д.1я понимания психологических отличий дружбы взрослых людей от 

1-оношеской ,rру)1-;:бы особенно важны три момента: относительное завершение

lJ1ор\rирования са:1юсозна1"i1я: расширение и дифференциация сферы общения и 

:1.еяте:1ьности; появление новых интимных привязанностей./18/ 

Образ «Я», который у юноши ещё только формируется, у взрослого чепо

rsека уже с.1ожился в опрсде;rенную устойчивую структуру. Жизненный опыт 

iюзволяет ему бо.:-lее или менее реалистически оценивать себя, свои дости:rкения 

1,r возмткности. Взрослый че.1овек научается соизмерять свои притязав ия с 

воз�,;южностяУiи, его сознание более предметно, менее эгоцентрично, неже.1и 

юношеское, поэтс1му потрс�бность в психологическо:\1 «зеркале» у него снижа

ется. Функцr1я са\юпозна1rш1. столь важная в юношеской дружбе, теперь отхо

;оп на за,:н-1ий нлан, и дру:,1,:еское общение в значительной мере теряет свою ис

rюведалыюсть. Чтобы разрешить многие проблемы и трудности, обусловлен

ные преуне;нгчением собственной уникальности, непохожести на других, юно

ше иногда достаточно высказать их вслух, поделиться с другом. Проблемы, 

всынующие взрослого чеJ1овека, значительно сложнее, простым разговором их 

не разрешить. ГJ0:;1тому общение с друзьями имеет более предметный характер. 
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а другие в:1ияния - шко.1ы, сверстников, средств массовой комМ"уникации --

часто не \10гут восполнить этот пробел, оставляя ребенка без надлежащего ру

ководства и ориентации в сложном и меняющемся мире. Ос.1абление родите.1ь

СКОП) нача.1:\ как и его гипертрофия, способствует формированию личности со 

с.�абы:\1 «Я».118/ 

Бо:rьше всего детяi\1 в юношеском возрасте хоте.1ось бы видеть в родите

.;1нх друзей и советчиков. Гiри всей их тяге к самостоятельности, юноши и де

вушки остро ну:ждаются в жизненном опыте и помощи старших. Многие во.1-

нующие проблемы они вообще не могут обсуждать со сверстниками, так как 

,тешает самолюби,:;:. Да и какой совет может дать человек, который прожил так 

Бе ма:ю, как ты? Семья остается тем местом, где подросток, юноша чувствует 

себя наиболее спокоirно и уверенно. Однако взаимоотношения старше:к:шссни

ков с родите:лю,ш часто обре:v1енены конфликтами, и их взаимопонимание oc

r ав.1.яет ·же:шть ;�учшего./29 

Те )I,C трудности, чт�J и родители, переживают учите.1я. Работа учите.1я по 

сравненшо с патриархальным прошлым заметно усложнилась, приче.\1 особенно 

трудно шлеть дело со старшеклассниками. И не потому, что ребята или учите.1я 

стали хуже, а потому, что предъявляемые к тем и другим требования стали 60-

:1ее противоречивы. 

Статус современного старшеклассника в школе неоднозначен. С одной 

стороны, положен vre старшего накладывает на юношу дополнительную ответ

ственность, перед ним ставятся более сложные задачи, с него больше спраши

в,iют. С другой стороны, по своим правам он целиком зависит от учите.аей и 

шко:1ыюй а,лшнистрацш1 Он обязан беспрекословно выпо.1нять все требова

ния учите:.1ей, не имеет права критиковать их, ученические организации функ

нионируют под контроле,1 и руководством классного руководителя и школьной 

21,Т\Шнистрации, и это руководство часто перерастает в мелочную опеку./30/ 

Вну-rреfшяя по3иция старшеклассника по отношению к школе складьтва

е�·ся из его отношения к школе как учреждению, к процессу обучения и знани

я 1,1, к учитеnяl\1, к соученикам. l\ilладший школьник и даже подросток еш�� не 



В юности дружба занимает привилегированное положение, поско:1ьку 

она складывается, когда у ч,�ловека нет ещё ни собственной семьи, ни профес

сии, ни люби\>ЮЙ. Единственный «соперник» юношеской дружбы - любовь к 

родителям, но эти чувства .:rежат в разных плоскостях. С появлением новых, 

<<взрослых>> привязанностей дружба постепенно утрачивает свое привилегиро

ванное положение./22/ 

Однако, как бы не с1с1:1ьна была потребность в принадлежности к группе и 

.rружбе со сверстниками, шпнадцати - шестнадцатилетние юноши и девушки 

1янутся к старш�,1м, жадно вс1ушиваются в их слова и всматриваются в их по

ведение. Дру1ь:бс:1 с взрослы,·� для них дорога и желанна. Потребность в Э!\юцио

нально:v11 контакте со старшиv1 иногда принимает форму страстного ув;1ечения, 

когда во взрос.1ом видят ж:ивое воплощение своего идеала./24/ 

«l\/[ы и взрослые» - постоянная тема подростковой и юношеской рефлек

сии. Одной из самых важных потребностей юношеского возраста становится 

гютребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, стар

ших вообще, а таюке от установленных ими прави.1 и порядков./8/ Как же по

яв.,1яе·гся ла возрастная тсн.tенция в отношениях старшек.1ассников с наибо.1ее 

н -,ачимыми ;:1:-tя них конкретными взрослыми, которые являются не то.1ько 

старши:v1и по вшрасту, но и полномочны:\1и представителя1\1и общества юрос

.iых в це;10J1[, - родиге�1ями и учителями? 

Из фактщ:юв социа:1изации, рассматриваемых по отдельности, са\rым 

важным и влияте�1ьным бы:та и остается родительская семья как первичная 

ячейка общества, влияние которой ребенок испытывает раньше всего, когда он 

1-rаибо.1ее восприимчив. С СJ1ейные условия, включая социальное положение,

род занятий, материальный :,ровень и уровень образования родителей, в значи

тельной ,1ере предопреде. 1яют жизненный путь ребенка. Kpo:v1e сознательного, 

нсленаправ.-1ен11с1 го восшт; сШ ия, которое дают ему родители, на ребенка воздей

ствует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия нака

п.тивается с возрастом, пре.10:vrляясь в структуре личности ./24/ 



Нет практи 1Jески ни одного соци�1ьного или психологического аспекта 

� � � � 
пов,;:денин подростков и юношеи, которыи не зависел оы от их семенных ус.110-

вий н настоящем или в прошлом../25/ 

Значительное влияние на личность юношей оказывает стиль их взаимоот

ношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным по

:тож:ением. 

Существует несколько относительно автономных психологических меха

швмов, посредством которых родители влияют на своих детей. Во-первых, 

<(1юдкреп.:1ение:>>: гюощряя ,юведение, которое взрослые считают прави.1ьныv1, и 

наювывая за нарушение установленных правил, родитепи внедряют в сознание 

ребенка опреде.1енную сист�му норм, соблюдение которых постепенно стано

ыпся д:тя ребенка привычкой и внутренней потребностью. Во-вторых, «иден

тификация»: ребенок подражает родителям, ориентируется на их пример, ста

рается стать такюл же, как они. В-третьих, «понимание»: зная внутренний мир 

ребенка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым формируют 

1:го самосознание и коммуникативные качества./26/ 

Сеl\1ейная социшшзация: не сводится к непосредственному «парному» 

в1аю.юдействию реб1енка с: родите.1ями. Так, эффект идентификации :vюжет 

i.Sьпь нейтрсLLИзован встрс;чной ролевой взаимодополнительностью. Напри1\1ер,

r � с в сеыье, где ооа родителя у:111еют очень хорошо вести хозяиство, реоенок ,южет 

и не выработать тп1х способностей, так как, хотя у него перед глазами хороший 

обрюец, семья не rrуждается в проявлении этих качеств; напротив, в семье, где 

:111ать бесхозяйственна, эту роль на себя может взять старшая дочь. Не менее ва

;,кен механизм психологического противодействия: юноша, свободу которого 

;кестко ограничивают, мож:ет выработать повышенную тягу к самостояте:тьно

сти, а тот, ко\1у все разрешают, вырасти зависимым. Поэто1v1у конкретные свой

ства личности ребенка в гrринципе невыводимы ни из свойств его родите:rей 

( ни по сходству, ни по 1�онтрасту), ни из отдельно взятых методов воспита-

. '')4/ НИЯ.1 -· 
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Вместе с тем весьма важньr эмоциональный тон семейных взаимоотно-

н1ений и преоб;ы;rающий в семье тип контроля и дисциплины. 

Э:'.нщиошu1ьный тон отношений между родителями и детьми психологи 

предстак1яют в виде шка.:1ы, на одном полюсе которой стоят максимально 

б.rизкие, теплые, доброже.rательные отношения (родительская любовь), а на 

п:ругом -- далекие, холодные и враждебные./8/ В первом случае основными 

средствами воспитания являются внимание и поощрение, во втором - строгость 

и наказание./27/. 

Наипучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями склады

ваются обычно тогда, ког,1а родители придерживаются демократического стиля 

Ы)спитаю1я. Этот сти.1ь в наибольшей степени способствует воспитанию са1v10-

стоятельности, активности, инициативы и социальной отвеп:твенности. Пове

дение ребе,-ш:а направляется в этом случае последовательно и ю1есте с те!\'! гиб

ко и рациона.:�ьно 

• родите.1ь всег,Jа объясняет мотивы своих требований и поощряет их

с,бсу:ждение подростком; 

• в.:�асть используется лишь в меру необходимости;

• в ребенке ценится как послушание, так и независимость;

• родите:1ь устанавливает правила и твердо проводит их в лшзнь, но

не считае1 себя непогреш11\IЫ\1; 

• он прис;1ушивается к \1нению ребенка, но не исходит то:тько из его

·, '',С'1 • 
� /)4/ ,I11.,. Iс::iНИИ .1 .•• 

Крайние тил ы отношений, все равно, идут ли они в сторону авторитарно

стI1 1пи либера:1ьно:й всетерпимости, дают плохие резу.1ьтаты. Авторитарный 

с::ти;1ь вызывает у детей отчуждение от родителей, чувство своей незначитель

ности и неже.:шнности в ceJvrьe. Родительские требования, если они кажутся не

обоснованными, вызывают :�ибо протест и агрессию, либо привычную апатию 

и пассивность./28/ Переп16 в сторону всетерпимости вызывает у юношей 

шцущение. что ро .. :(ите.1я\r нс� до него де.1а. Кроме того, пассивные, незаинте

lk�сованные родите:ш не \Югут быть предмето�1 подражания и идентификацvrи, 
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р,в:1ичают этих моментов, они просто «любят» или «не любят» школу. Уста-

новни старшеклассника гораздо более дифференцированы. Его отношение к 

шко�те в не.пом характеризуется растущей сознательностью и одновременно по

степенным <<вырастанием» из школы./30/ 

В хорошей школе, педагогический коллектив которой опирается на са!\rо

деятельность учащихся, поощряя и развивая их общественную активность и 

ннициативу, внешкольные интересы свободно вливаются в шко.1ьные и обога

ш.ают шко�1ьную ;rсизнь. Т а\1, где этого нет, мотив разграничения и противопос

тав.1ения школы и «настоящей», «взрослой» жизни звучит очень сильно. <<Ка

ки:v1 бы у,шым и :1.ре.·1ым ты ни был сам по себе, - пишет юноша, - пока ты ешё 

учишься в шко;-rе, к тебе относятся как к ребенку не только родители, но и все 

окружающие тебя люди» .. 13 l / 

Подобно родите.1ям, учитель имеет в сознании ребенка ряд «ипостасей», 

сс:ютветству1-ощих выполняемым функциям: 

• 

• 

• 

• 

замена ро;_rителей; 

в.1асть, распоряжающаяся наказаниями и поощрения:\ш; 

авторитетный источник знаний в опреде.1енной области; 

старший товарищ и друг . 

Сле;rует отl\Iетить дово;тьно частое расхождение между старшеклассни

качи и их учите:1ями в оценке одних и тех же психологических ситуаu.ий. 

Т.Н.Мальковская опроси:�а учителей и учащихся, чтобы выяснить, существует 

:,и :v�ежду ними контакт. Разница между учительскими и ученическими ответа

\1И о�саза:rась огромной. «Контакт есть», - утверждают 73 процента учите.1ей 

и .. только 18 процентов учеников; «частичный контакт» отмечают 6 процентов 

уч11те.1ей и 47 про11ентов уч�ников; отсутствие контакта � 3 процента учите�1ей 

и 28 проц1�:нтов уч1.;�ников. ; 8' 

Отчасти разрыв в ощ�нках объясняется, вероятно, те:\1, что vчите:rя и уче-. . 

1н,1ки по-разному понимают слово «контакт». Учителя имеют в виду просто 

нор1\1альный психологический климат, делающий возможным учебно

восп1;тательный процесс, тогда как старше1стассники мечтают об эмоциональ-
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HO\I тепле и психй1огической инти.\1ности, которые никогда не бывают и не 

�.югут быть ;1rассовы\1И. И все-таки разница между учительскими и ученически

м l1 оценками психологического климата школы разительна. И если сознание 

)Чеников 1п.1юзорно в cвoe:vr максимализме, ибо предъявляемые ими требова

ш1я rie могут бып, достигнуты, то сознание взрослых иллюзорно в другом: они 

переоцениван:п степень своей близости к воспитуемым, а тем самым и :1.11еру 

свое го на ни,( вли:,шия. 

Главное препятствие взаимоотношению учителей и учеников - абсолюти-

...... 
� 

U' ,,-

:защн[ ро.��евых отношении, наивно-оюрократическии «школо»- и «учеооцен-

r1н1тю>. Учитель, озабоченный, прежде всего учебной успеваемостью, не видит 

3а ог,1етками индивидуа:rы-юсти учащегося. Идеа.тrьный ученик в его пониl\rа

нии -- тот, кто «всегда гоп)в сотрудничать с учителем, стре,штся к знаниям, ни-

1:.;:огд;:t не нарушает дисциплину на уроках». В противопо.1ожность образу 

школьнию1, идеального во всех отношениях, существует другой: ленивого, пас

сивлюго и непослушного шко.1ьника, враждебно настроенного к школе и к учи

те.1ю. Та;кой подопечный вызывает у учителя отнюдь не радужные ожида

ния./22/ Если «идеальный>> учащийся утверждает учителя в его роли, делает 

� � � 

его раоотs приятнои и соответственно оказывает позитивное воздеиствие на его 

}[ - �,:онцегщию, то «плохой>• учащийся, напротив, служит источником отрица

Г;::.-rыrых Э\JОций. Соотвеп.:твенно, учителя считают таких детей безразличными, 

агрессивнr,r\ш, неадаптивными и даже видят в них потенциальных правонару

шштелей.132/ 

Личностный подход -- не просто учет индивидуальных особенностей 

учащихся, отличающих их друг от друга. Это последовательное, всегда и во 

все,\1, отношение 1< ученику как к личности, как к ответственному и самосозна

тепы-юму субъекту деятельности. 

К..Д.Ушинский писа:r, что <<В огне, оживляющем юность, отличается ха

рактер че:ювека. Вот почс:\1у не с:тедует ни тушить этого огня, ни бояться его, 

r111 С),IОтреть ria него как на нечто опасное для общества, не стеснять его сво-
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бодного горения, и только заботиться о том, чтобы материал, который в это 

вре��я вливается Б душу юности, был хорошего качества»./33/ 

1-Он01J111�ский возраст ·� не фаза «подготовки к жизни», а чрезвычайно важ

ныи. обладающий самостояте:1ьной, абсолютной ценностью этап жизненного 

1лгги. Будут .1и юношеские годы счастливыми и творческими или же останутся 

в памяти сегодняшнего шко:1ышка как заполненные мелкими конф.1иктюш, 

уны:юй зубрежкой и скукой., - во многом зависит от атмосферы, царящей в 

школе, от его собственных отношений с учителями. 

Юношеская личность всегда противоречива и изменчива. Самая распро

страненная и типичная онrибка учителей � неумение разглядеть глубинные 

свойства, ядро личности старшеклассника, оценивая его по каки\1-ТО усреднен

НЬI\!, форма:1ьныJ\:r и внешни,11 показате.1ям, таким, как внешняя дисциплиниро

Банность и учебная успевае\юсть. 

В старших классах отношения учителя с учениками ,10гут строиться 

·rолько на основе взаимопонимания и уважения друг к другу, прежние формы

133аимоотношений лишь затрудняют налаживание контакта, вызывая у учащих

ся отчуждение от учителя и негативизм./30/ 

Наряду с потребностью в общении одновременно появляется его избира

тельность, потребность в уединении. 

Усиливается потребность не только в социальной, но и пространствен

ной, территориал�:,ной аRтшюмии, неприкосновенности своего .11ичного про

страf1стна. В {)Ноu11еском вспрасте \1еняются представления о содержании таких 

понятий, как «одиночество» и <<уединение». Чем самостоятельнее и це.:1ена

прав.;1е1-шее юноша, тем си.:11ьнее у него потребность и способность быть одно

\1у. Великий немецкий поэт Райнер- Мария Рильке писал одному молодому по

эту:, что рост одиночества «болез:нен, как рост мальчика, и печа.,1ен, как начало 

веснь1 ... 1-Iести его нелегко, и почти всем суждены часы, в которые они его 

охотно поменяли бы на любую -- хотя бы самую обычную и дешевую - общ-

1юсть,, на хотя бы признак б:шзости с первым встречным, с са.'\1ым недостой

НЫ'\I .. ». Но убегать от не1,о - то :ж:е самое, что бежать от самого себя. Только в 
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тишине собственной души человек осознает глубокий смысл своего личного 

бытия./18/ 

«Странное чувство сей 1шс преследует меня, - пишет в дневнике восьми

r:.:пю::ница, ·· Я чувствую одиночество. Раньше я, наверное, была центром обще

(:тва, а теперь -- нет. Но как ни удивительно, меня это не задевает, не обижает. 

�/lне cтa.JJo нравиться одиночество. Мне хочется, чтобы никто не влеза.;1 в :\ЮЮ 

:шизнь, )' ченя л:о:шое равнодушие ко всем, я дума.;та: зачем жить? Но сейчас я 

очень хочу жить .. ». У этой девочки и в школе, и дома всё благополучно, и са

:,ш Oria социально очень активна. Чувство одиночества, о котором она пишет, 

нор�v:альное явление, следствие рождения внутренней жизни. А иногда подоб

ное пере)кивание \1ожет быть острым и драматичным. /20/ Фромм в своей рабо

те <<Бегство от свободы» отмечал, что именно в этот период могут развиваться 

сади,::тские и мазохистские наклонности, которые помогают человеку избежать 

1--1евьн-юси1.1ого чувства одиночества и бессилия./34/ Как раз в этих случаях 

.\IОжет оказьшать первостепенное влияние радио и телевидение, как са\1ЫЙ дос

тупн с,rй источник инфорл1сш:ии и позитивной, и негативной./18 / 

«Ке1,1 я :vюгу и должен стат,), каковы мои возможности и перспективы, что 

я сделал и ещё могу сделать в 1кизни?». 

Исходн из всего вышесказанного, можно подвести итог о психологиче

скоr,л состоянии личности подростка. К этому периоду у него уже достаточно 

определевы и стойкие особенности характера, способностей, темперамента. 

<!)нзическое формирование уже почти закончилось, но при всем это\1 появляет

ся <щеннейшее приобретение - открытие своего внутреннего :\шра». Происхо

;тит перехо,J. от внешнего уi1рав:1ения к сачоуправлению. Как уже бы.10 сказано, 

,J.1я :· прав:1е1-н1я необходи\1,1 информация, которую юноша начинает искать, как 

в свое\1 внутреннем, так и во внешнем, окружающем его мире. Старший 

н1кольный в,лраст -·� это возраст интенсивного формирования .'\шровоззрения. У 

старшеклассников уже не только имеется достаточный запас знаний, но и от-

1н:\тливо проявляется стреI\шение и возможность к их систематизации, упорядо

чиванию. В данный период резко возрастает интерес к теоретическим знания:11, 
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,ке.1ание обобщить �факты, установить общие принципы и закономерности.

Такое по.]шкение по.дготовлено всем ходом предшествующего психологическо

го развития и, прежде всего, развитием понятийного мышления. 

1.2 Приро;:.tа и структура агрессии 

Каждый из нас ста:rкивался с проявлениями агрессии в повседневной 

Я(Изни. CJtoвo «агрессия» угютребляется и по отношению к че.1овеку, который 

защищается от нападения. и к разбойнику, убивающе:'.1у свою жертву ради де

нег. !Vlожно так )1,:е употребить его и по отношению к людям, работающи:v1 во 

всю си.1у, и для характеристики сексуального поведения мужской половины 

че:юЕ1еческого рода. /35/

Кто не сталкивался с агрессией, которая возникает как реакция на угро:1у, 

как самооборона? У всех без ис1с1ючения эта реакция проявляется, ес�1и затро

нугь жизнеюю вюкные интересы, будь то сама жизнь, или весь комплекс цен

:1сстей, без которых нашс1 :,кизнь немыс.1има, как без воздуха. Такого рода аг

;к:ссия не ве.с�ет к рюрушению, она лишь испо,1няет роль сторожа наших инте

ресов. Можно ее даж:е назRать <<доброкачественной агрессией» .. 136.1 

Совсе:v1 по-другому определяется стремление человека господствовать, 

что нередко в на11!Jем обществе, или разрушать, или развлечь себя способаl\1и, 

подчас от.:н1чающимися невиданной жестокостью. Такую агрессию можно на

з1ать <<з.1окачествснноЙ>>. /36! 

Эти два вида агрессии оче:нь тесно связаны, подобно лиане, свисающие 

ъ:орни которой переплетены со стволом. 

По своей обороните.1ьной природе че.1овек во многом схож с животны\1, 

HJ И3-·За сriенифических ус.ювий своего существования он на большинство раз

дра)к>�телей прояв.1яет бо.rсе сильную агрессию. Почему это происходит') 

Во-лервых, каждый индивид наделен даром предвидения и фантазии, по

этому он реагирует н,с то.11,ко на сиюминутную угрозу, но и на опасность в бу

дущем. 
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Во-вторых, Lfе.ювек позволяет себя уговорить, манипу:1ировать собой, 

руководить, убеждать. От:1ичным примером этому может служить бо:н,шинство 

Е,ойн. Зачастую опасность i�,ы:1а лишь выдумкой спецслужб. 

В-третьих, сфера вилшьных интересов человека гораздо шире, нежели у 

:животного. Кроме физических аспектов, у человека существует так же бо:1ьшая 

система ценностных ориентаций - будь то идеалы, предки, родина, класс. ГТри

чем з.ащита происходит кш.;: при покушении на жизнь. /37/ Эрик Фромм в сво

ей работе <<Анато 1
\1ИЯ человеческой деструктивности» приводит неско:rько при

i1.11еров прояктения агрессии. 

В авторитарном обшестве или семье возникает агрессия са:v10утвер::,кде

,.,,·1я. Индивид стре\нпся рl:ализовать то, что было запрещено ранее к-ш недос

г1,тшо. Он стремится пО.1) чить власть над людьми, появляется необходимость 

н епос:1ушания, бунтарства., испытания сильного эмоционаJтьного всплеска, та

кого, как,, напрш,1ер, у убийцы,, наблюдающего смертельный страх на лице 

:,·кертвы. 

В другом типе общества, наоборот, человек признает свою принадлеж

ность к ко:1j1ективной идеологии и, можно даже сказать, патологически ее :Ш-

1ншш1ет. Он хвалит CBOfO родину, нацию, религию, партию. Это явление 

Фро,1м назвал <<грушювым нарциссизмом». /37 / Это - один из г.1авных источ

ш1ков че:ювеческой агрессии. 

Любой из нас очень си.1ьно привержен систе:vrе своих ценностных ориен

таций. Какая·-.1и60 попьпка лишить иллюзий, вытащить «на свет божий» вы

тесненные в:1ечения и фантазии расшатывает эту систему. Возникает естест

в,::нное сопротивление истине - один из видов агрессии./38/ 

Кро:11с того. можно выделить стремление к подчинению, стре;\,1:rение 

у.]овлетворить :1ичные интересы, как оправдательно назвали жадность и апч

н::�сть. 

Накоп.'1ение всех уюванных интересов, особенно у правящих групп, под

час в гипертрофированных формах, приводит к войнаi\1. Война будоражит все 

г.:1убинные аспекты че.:ювt с�еской .1ичности, несет переоценку всех ценностей. 
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Гv'1ожно сравнить ее с желанием поднять адреналин при прыжке с парашюта, 

то:rько в �1асштабах нации или в масштабах одного коллектива. А если этот 

ко:шектив детский? Эрик CDpo\1M отмечал: « ... На войне человек снова стано

вится человеко:м, у него есть шанс отличиться». /37 / 

Как тут не вспомни� ь фильм Ролана Быкова «Чучело». 

В каждом из fШС в той или иной мере присутствует агрессия. Вопрос 

i1ишь в тш,1, rсакие формы она принимает, какой может быть./38/ 

Слово «агрt:ссия» происходит от латинского «aggredi», что означает «на

падать». Оно издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему при

.давалось не всегда одинаковое. До начала XIX века агрессивным считалось лю

бое активное поведение, как доброжелате.1ьное, так и враждебное. Позднее 

3начение этого слова изменилось, стало более узким. Под агрессией стали по-

1-::имать вра:ждебное поведtние в отношении окру:ж:ающих .1юдей. /35/ 

В быту терм ш -1 «агрессию> имеет широкое распространение для обозначе

ния насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда 

оценивалJ�JСЬ и оцениваются резко отрицательно, как выражение на:1ич:ия ку:тьта 

грубой си.:1ы .. В основном же под агрессией понимается вредоносное поведение. 

В понятии «агрессия» объединяются различные по форме и результатам акты 

ловедения -- от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, до бандитизма и 

убийств./36/ В подростковой жизни нередко встречаются формы насипьствен

ного поведения, опреде-1яемого в терминах «задиристость», «драчливость», 

<(ОЗ.106.:-rенпость», юкестоf<С)С rь>). К агрессивности б.1изко подходит состояние 

врюк_:_�ебностн. Врюкдебность ( согласно Bass, 1961) � 60.1ее узкое по направ

:1енности состоян�,�е, всег:та rн�еющее определенный объект. Часто враждеб

Iюсть и агрессивность сочетаются, но нередко люди могут находиться во вра:,-к

дl::бных отношениях, однако, никакой агрессивности при этом не проявляя. Бы

вает и агрессивность без враждебности, когда обижают людей, к которым ника

ких враждебных чувств не питают./39/ 

В литературе различными авторами предложено множество определений 

агрессии: 



• Под агрессией понимается сильная активность, стремление к са-

\JОутвер:ждению (Beпder L., l 963)/26/. 

• Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разруше-

ния: то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая 

агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявJ1ением 

си:п,r в гюпытке ванести вред или ущерб личности или обществу (Delgado Н., 

1963 ).140/ 

• Агрессия - реакция, в результате которой другой организ\1 по-

.пучает бо.�rевые стимулы. Это любое поведение, содержащее угрозу или нано

сящее ущерб другим (Bнss А., 1961 )./41/ 

• i\грессия - физическое действие или угроза такого действия со

стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспо

собленность другой особи (\Vilsoп, 1964)./42/ 

• А�грессия - з:юбное, неприятное, причиняющее боль окружаю-

Iцим поведение ( Паре нс Г.). /J 6./ 

• Беркович ( Berko\ivitz) пред:южил считать агрессией не то:1Ько

_1ействие, t1риносящее ущерб, но и намерение обиды и.1и оскорб.�ения./43/ 

• Р. Бэрон и Д. Ричардсон считают, что агрессия, в какой бы фор-

r11:е она не проявля.ысь, представляет собой поведение, направ.1енное на причи

нение вреда ил уш.ерба друго�1у живому существу, имеющего все основания из

бегать подобного обращения с собой./35/ Данное комплексное определение 

вк.:1ючает в себя следующие частные положения: 

1. Агрессия обязательно подразумевает предню1еренное, це:1ена-

правленное причинение вреда жертве. 

2. В качестве агрессии М"Ожет рассматриваться т:::>лько такое пове-

J:,.�ние, которое подразумевает причинение вреда или ущерба живы:\1 организ

.\I а\1. 

3. )Кертв ы до.1;,кны обладать мотивацией избегания подобного оо-

ращения с собой. 



• Под агрессией по Фромму следует понимать любые действия,
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которые причиняют или ю11еют намерение причинить ущерб другому чеповеку, 

группе людей и;ш )Кивот1ю\1у, а так же причинение ущерба вообще всякому 

r:· 

i·,41неживому ооъекту. 1 J 

• Агрессивность по Р.С. Немову понимается как враждебность -

поведение челове�:а в отношении других людей, которое отличается стремлени

е:\[ причинить И.\1 неприятности, нанести вред./40/ 

• «Психологический словарь» под редакцией Зинченко пред.1ага-

ет следующее определение: <<Агрессия - мотивированное деструктивное пове-
� � .]ение, противоречащее нор.\ШМ и правилам сосуществования людеи в оощест-

ве, наносящее вред объекта.v1 нападения ( одушевленны vI и неодушевленнЫ:'1'1 ), 

приносящее сjшзический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дJ•lСКО.\Нрорт (отрнцательны:е переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности)>> .. 144/ 

Агрессивному поведению разные авторы приписывают разные качества, 

�сак по.1ол.:ительные, так и отрицательные. К первому относят стремление liе:.10-

века самоутвердиться, настойчиво отстаивать свои убеждения и пр.; к послед

НС.\IУ опюсят нанесение уш:ерба, оскорбления другому лицу./45/ 

В настоящее вре.\IЯ об1цепринятым считается сrедующее определение аг

р::�ссии: 

«Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 

и.ти причинение вреда дру1·ому живому существу, не желающему подобного 

обращения>>./2/ 

Это определение подчеркивает, что агрессия - это модель поведения, а не 

эмоция или мотив. Хотя агрессия часто ассоциируется с негативными эмоция

'IНI, такими, как злость; с .\Ютивами - такими, как стремление навредить кrи ос

корбить. Конечно .. эти факторы оказывают огро1v1ное влияние на агрессивное 

ловедение, но их �:1а;:�:ичи� не яв;rяется необходимым yc.10BИl.\'vI д.1я подобного 

поведения. 

Проявления агрессии весь\1а разнообразно. 
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Различают два основных типа агрессивных проявлений (FеsЬЪасЬ S., 

• Цепевая агрессия (враждебная).

• Инструмента.;1ьш1я агрессия./35/

Первая выступает как осуществление агрессии в качестве заранее сп.1а

ннрованного акта., цель которого - нанесение вреда или ущерба объекту. В С.i1У

чае враждебной агрессии uшшщй целью является причинение страдания жерт

ве. При инструментальной агрессии нанесение ущерба не является самоцелью. 

3десь агрессия выступает как инструмент для достижения целей, которы\-ш яв

ляются и.�ш самоутверждение, или принуждение. 

Структуру агр1.�ссивного проявления предложили в своих работах Загра

.J.:ша, Оо�нский А.К., Левитов I-:I.Д.( 1967) /41/ 

Выде:ш!\1 с.�едуюпш,�: типы агрессии, представленные в виде «дихото

\IНЙ>>: 

• По направ.1енности:

агрессия, направленная вовне 

агрессия., направ.1енная на себя ( аутоагрессия) 

• По це:ш:

интеллектуа.:1ы-�ая агрессия

враждебная агрессия

• По методу выражения:

фи 3ическа51

верба:1ьная

• По степени выраженности:

пря \1ая

косвенная

• По наrшчию инициативы:

инициативная

обороните.:� ьная

Из фЩ)\1 врюкдебны.\ реакций оп1ечаются: 
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()6!:Lдq - зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувствоl\1 

горечи, гнева на весь мир эа действительные или мнимые страдания. 

Подо�;рительность - недоверие и осторожность по отношению к .1юдям, 

основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

Под физической а�1,ессие_й понимают использование физической си.1ы

против другого лица. 

В __ �_рба..:�ьная_,т>ессия -- это выражение негативных чувств как через форму 

(I.:рик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов (угрозы, прок:1я

тия, ругань). 

Кос1венная щ::т�ссия - действия, как окольными путями направленные на 

.тругое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не направленные взры

БЬI ярости (крик, топанье 1-юга:v�и, битье кулаками по столу, хлопанье дверьми и 

др.). 

Сре_::и сjюр\1 агрессивных. реакций, встречающихся в раз:rичных источни

ках, необходимо так же выде:шть склонность к раздражению - готовность к 

лрояв.1ени ю при \1С::L1.ейше\1 возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости. 

Негативи3м __ - оппози1шонная манера поведения, обычно направ.ттенная 

против юпоритета или руководства. Может нарастать от пассивного сопротив

.1сния до активной борьбы против установившихся законов и обычаев./46/ 

Теперь определим, что такое агрессивное действие и агрессивное поведе

ние, агрессивность, так как часто в эти понятия вкладывают один и тот же 

С\IЫС.1. 

Агрессивное действ!Iе --- это проявление агрессивности как ситуативной 

1к�акuии. Ес.ти ;,ке агресс11вные действия периодично повторяются, то в этом 

с.:тучае следует говорить об агрессивном поведении./35/ 

Сама же агрессивность подразумевает ситуативное, социальное, психопо

п1ческое состояние непосредственно перед или во время агрессивного дейст

БJJя./35/ 
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Так же следует отметить, что каждая личность должна обладать опре-

деленной степенью агрессивности, так как агрессия является неотъемлемой ха

рактеристикой активности и адаптивности человека. /39/ 

В. К.1айн счита.ет, что в агрессивности есть определенные здоровые чер

ты, которые просто необходимы для активной жизни. Это � настойчивость, 

инициативность, упорство в достижении цели, преодолении препятствий. Эти 

качества присущи лидераl\1 ./8/ 

Р С Хоманс считае·1. что агрессию может вызвать ситусция, свя-занная со 

стре\1.1ен ие\1 к справедливости. 

Реан .д,.А, Бютнер К и другие рассматривают некоторые случаи агрес

сивного проявления как адаптивное свойство, связанное с избавление:v1 от фру

странии и тревоги. Состояние фрустрации � это психическое состояние, харак

тери:зующееся наличием стимульной потребности, не нашедшей своего удов.rте

творения .. /47 / Это состояние сопровождается различными отрицательными пе

реживанию1и: раздражением, отчаянием. 

Тюш.\1 обрюом, агрессию можно рассматривать как биологически целесо

lJ1'Sразную фор"-1У j�юведенин. которая способствует выживанию и адаптации С 

,rругой стороны, агрессия расценивается как зло, как поведение, противореча

ш.ее позитивной сушности .]юдей. 

Так какой акт поведсf- IИЯ можно считать агрессивным? 

Румянцева Т.Р. /38./ считает, что сегодня на первый план выдвигается 

нормативный подход. Сог.:1асно этой точке зрения, в определении поведения 

как агрессивного решающее место должно принадлежать понятию нор!\1ы. 

Нормы формирунл ,,;:;воеобра:шый механизм контроля :за обозначением тех и:rи 

иных действ[1Й. Понятие норi'l1ы формируется в процессе социализации ребенка. 

Отсюда, поведение оуде:'11 называть агрессивным при на.1ичии двух обязатель

ных условий: 

1. Когда имеют \tесто губительные для жертвы последствия.

2. Когда нарушены нормы поведения.
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Существует множество теоретических обоснований возникновения аг-

рессии, ее: природы и факторов, влияющих на ее проявление. Тем не менее, оп

ределены следующие категории, обусловливающие агрессивное поведение че

ловека: а именно: 

1. Врожденные побуждения или задатки.

2. Потребности, активизируемые внешними стимулами.

3. По:шавательные и эмоциональные процессы.

4. Актуальные социальные условия в сочетании с предшествую

ШИ'\r научение'\·! ./36/ 

Расс'\1отрим наибопее и�шестные теоретические положения. 

ТеориЯl влечения (психош-1,шитический подход) 

Основоположником этой теории является Зигмунд Фрейд (Freнd S., 1959). 

()н счита.�1, что агрессивное поведение по своей природе инстинктивно и неиз

бе:жно. Человек ::апрогрюI'\1ирован на совершение агрессивных поступков. 

()бъясняется это тем, что в че:товеке существует два наиболее мощных ин

стинкта ссксуа:1ы1ый (лиGи,10) и инстинкт влечения к смерти (танатос), кото

рые противостоят друг другу. Энергия первого типа направ:1ена на упрочение, 

сохранение и воспроизведение жизни. Энергия же второго типа направлена на 

разрушение и прекращение жизни. Фрейд утверждш1, что все человеческое по

ведение является резупьтато.\1 сложного взаимодействия этих инстинктов, и 

1v1ежду ни1,ш существует постоянное напряжение. Ввиду того, что существует 

острый конф;шкт между сохранением жизни (эросом) и ее разрушением ('гана

тосом} другие механизмы (сл1ещение) с:�ужат цели направлять энергию танато

са вовне, в направлении от <<Я». А если энергия танатоса не будет обращена 

вовне, то это вскоре привс;:�ет к разрушению самого индивидуума. Таки.v1 oбpa-

30'vt, танатос fсосве1-шо способствует тому, что агрессия выводится наружу и на

rтрав.1яется на друпrх. 



Эту теорию '\1ОЖНО отобразить следующей схемой, изображенной на 

р1к:1'нке 1. 

Танатос (разрушени-е-Jг----СJ--- Jpoc (сохранение)

Измtение направления энергии

АJ'рессия, направленная на других. 

РИСУНОК 1. Теория влечеЕ-1ия. 
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У Г1.1еньшить вероятность проявления опасных действий ыожет внешнее 

проявления Э\ЮUИЙ, сопровождающих агрессию (участие в спортивных состя

заниях, достижения позиuии цоминирования, власти ... ). /48/ 

Это.:югический подход 

Новое звучшше эта тe:via получила благодаря работам К. Лоренца ( 1964, 

! 966), который придержиыпся эволюционного подхода к агрессии, что бы:ю

схоже с позит.1,ией З.Фрейда ..

Сос�асно Лоренцу, агрессия берет начало, прежде всего, из вршкденного 
. - с .-- � � ш:1с1 инкп, оорьоы за вы1ю1вание, которыи присутствует у i1Юдеи так же, как и у 

.1ругих ,1-,:ивы :\ сушеств. Л ,)ренu считал, что агрессивная энергия, имеющая сво

им источнико:v, _инстинкт борьбы за выживание, генерируется в организме 

спонтанно, непрерывно, в постоянно_м темпе, регулярно накапливаясь с течени

е:11 времени. Таким образо\1, развертывание явно агрессивных действий яв.тяет

ся совместной функuией: 

А) количества накоп.1енной энергии; 

Б) н,:Llичия стимулов, облегчающих разрядку агрессии. 

Но, че\1 болi1:,шее количество агрессивной энергии имеется в данный :1ло

:v1ент, тем :v1ены1шй стиму.r� нужен для того, чтобы агрессия выплеснулась во

в111�. Таки\1 обрюо 1\1, с.1ед� ст вывод, что агрессия может выплеснуться спонтан

но 
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Лоренц от:\�ечал, что кроме врожденного инстинкта борьбы, все живые 

(::� щества наделены возможностью подавлять свои стремления, т.е. и:wеют 

сдерживаю1нее нача.10, которое препятствует направлению на представите"1ей 

своего )Ю� вида Люди же, в свою очередь, обладают более сшбым сщ:рживаю

ЩИ.\l нача.]О\I, чеl\1 живопrые. Отсюда, технический прогресс ( оружие массово

r о униLtтожения) Nюжет привести к уничтожению человека как вида. 

Ослабление агрессии в,с)зможно путем различных действий. Так же Ло

ренц утверждал, что любов1) и дружеские отношения могут оказаться несов.мес

ТИ.\IЫ;\1И с выражением открытой агрессии и могут блокировать ее проявле

ния./35/ 

Фрустрационная теория 

Эта теория, предложе1ю1ая в 1939 году Д. Доллардш.1, противопостав:1яет

ся двум� вышеописанчым. Здесь агрессивное поведение рассматривается как си

·ативный, а не эволюционный процесс. Основные положения этой теории �шу-

чат так: 

• Фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-нибудь форме.

• Агрессия всегда является результатом фрустрации.

В отношении побуждения к агрессии решающее :значение 

и\,1.еют три фактора: 

l. Степеаь о-,.кидаемого субъектом удовлетворения от будушего

достижения не:rи. 

2. Си:1а препятствия на пути достижения цели.

3. Количества пос:rедовательных фрустраций.

Т е., чем в большей степени субъект предвкушает удовольствие, чем 

си .. 1ьнее прелятствие и чем большее количество реакций блокируется, тем 

с:и.rьнее будет толчок к агрессивному поведению. А если фрустрации следуют 

одна за другой, то их сила может быть совокупной и это может вьввать агрес

сивную реакиию большей силы. 
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По Долларду, не существует такой агрессии, которая бы возникала не 

на почве фрустрации./35 / 

Ре:зультаты ра3личных исследований показали, что фрустрация вызывает

агрессию прежде всего у людей, которые усвоили привычку реагировать на 

фрустрацию агрессивным поведением. С другой стороны, люди, предпочитаю

щие другие типы реакций, не ведут себя агрессивно, когда они фрустрированы. 

Поддер:живая теорию Долларда, Берковиц (Berkowitz S., 1962)и Мак -

Нсй.1 (l\1cNei] Е., ] 959) вве:-rи новую единицу характеризующие возможные пе

реживания, возникающие в результате фрустрации. Они отмечали, что гнев -

воз.\южное Э\10циональное возбуждение в ответ на фрустрацию. 

Кроче того, Берковиц ввел три существенные поправки: 

1. Фрустрация не всегда реализуется в агрессивных действиях, но,

Tl�.\I не менее, она стимулирует готовность к ним. 

2. Даже при готовности агрессия не возникает без над�1ежащих ус-

.:10 вий. 

3. Вывод из фрустрирующей ситуации с помощью агрессивных

,Jействий воспитывает у инJ.ивид.а привычку к подобным действия'\1./36/ 

Когда выяснилось, что индивидуумы не всегда реагируют агрессией на 

фрустрацию, Доллард и соавторы пришли к выводу, что подобное поведение не 

проявляется в тот же момент фрустрации, прежде всего из-за угрозы наказа1-:1ия. 

В этом случае происходит <<с"rещение», в результате которого агрессивные дей

ствия направ:1яются на другого человека, нападение на которого ассоциируется 

с нашvrеньшим наказанием ./2/ 

Таки\1 образом, че.1овек, которого удерживает от агрессивности против 

фрустратора сильный страх наказания, прибегает к смещению своих нападок, 

напраю1яя ;,ix на друп,�е мишени на тех лиц, по отношению к которым у данного 

ин;::швидуу \1а не действует сдерживающий фактор. 

Приняв во внимание различные рассуждения, Миллер (Miller, 1941) по

стулирова_-1 с:1едующее положение: фрустрация порождает различные модели 

ловедения, и агрессия является лишь одной из них. Миллер же предложил мо-



.:J-2 
д1�.:ть с1v1ещенной агрессии, при которой происходит переадр(.;сация разрядки 

агрессии не на фрустратора, а на другого человека./50/ Выбор агрессором 

жертвы определяется следующими факторами: 

1. Силой побуждения к агрессии.

2. Силой факторов, тормозящих данное поведение.

3. Спrмульны;v1 сходством каждой потенциальной жертвы с фруст

р ировавш и,1 фактором. 

Какие же факторы ослабляют агрессивную мотивацию? Ответ на этот во

прос следует искать в процессе катарсиса, т.е . такие акты агрессии, которые не 

трrшосят ущерба. снижают ) ровень побуждения к агрессии ( оскорб:1ение, аг

рессивные фантазии, удар по столу кулаком - акты агрессии, которые сниж:ают 

уровень побуждения к последующей, более сильной агрессии). 

Вышеизложенные теории трактуют агрессию как инстинктивную потреб

нюсть. 3и.п ьманн ( Crillшaп, 1988) предложил рассмотреть агрессию как процесс, 

обус.аовленный возбуждением ( :щесь возбуждение имеет отношение к раз,дра

:;.кению симпатической нервной системы, что находит выражение в соматиче

ских реакциях --- таких, как учащение пульса, повышение артериального дав:rе

ния и пр.). Зи.11ыv1анн так j-I<e предположил, что возбуждение из одного источни

ка '\1ожет накладываться на возбуждение из другого источника, те:v1 сюrыч уси

:швая ил1 ос;�аб.1яя -:илу эмоциональной реакции. Поско.1ьку возбуждение не 

�,1гасает немедленно, даже если реакция ослабевает, остатки медленно исчезаю-

1цего ра:здражителя могут в:шваться в последующие эмоциональные реакции и 

переживания:./49/ 

Зильманн утверждал, что <<Познание и возбуждение теснейшим обрюом 

r:паимосвязаны; они влияют друг на друга на всем протяжении процесса пере-

1кившшя, приносящего страдания опыта и поведения». Таки'v1 образом, он 

вполне отчетливо указывал на спеuифичность ро.1и познавате.1ьных проuессов 

в уси:тении и ослаблении Э'l·rсщиональных агрессивных реакций и роли возбуж

J.еr -rия в когнитивном опосредовании поведения. Он подчеркивал, что не3ави

ошо от мо:\1ента сво,=го поякrения (до или после возникновения нервного на-



пряж:ения) осмыс .. :rение события, вероятно, может влиять на степень возбуж-
4--, _) 

дения. Еоrи же рассудок че:ювека говорит ему, что опасность реапьна, и.'Ти ин

юшид за�Jик.:швается на угрозе и обдумывании своей последующей мести, то у 

Есго сохранится Бысокий уровень возбуждения. С другой стороны, угасание 

возбуждения является наиболее вероятным следствием того, что, проана;лви

ровав ситуацию, человек обнаружил смягчающие обстоятельства или почувст

всшал уменьшение опасности. 

Подобным ж:е образом во3буждение может влиять на процесс познания. 

Зи."1ьманн доказывал, что при очень высоких уровнях возбуждения снижение 

способности к по�,навательной деятельности может приводить к импульси.вно

уrу поведению. В случае агрессии импульсивное действие будет агрессивным 

по той причине. что дезинтеграция когнитивного процесса создаст ПOI\Iexy тор-

110:жению агрессии. Так, когда возникают сбои в познавательном процессе, 

обсспечивюоще\1 возможность подавить агрессию, человек, вероятнее всего, 

б} ,тrет реагировать импульсивно,, то есть агрессивно. В тех усювиях, которые 

3ильманн описывает как <<скорее узкий диапазон» умеренного возбуждения, 

вышеупомянутые сложные когнитивные процессы будут разворачиваться в на

прав:1ении ослабления агрессивных реакций. 

Таки\1 образом, агрессия иногда бывает импульсивной, не подвластной 

контролю рассудка. При этом большинство людей научаются реагировать на 

�юl:принятую, И:VlИ провокашно ответной агрессией, и навык, который они при-

ооретают. ко,,да когнитивные процессы де:шнтегрированы, является деструк

тивны:vr./351 

Следовате.:-�ьно, необхо;щмо научиться вырабатывать конструктивньн� и 

неагрессивные привычки реагирования для устранения импульсивной агресс1с1и. 

Теория социального научения (бихевиориальная модель) 

В отличие от других, эта теория гласит, что агрессия представляет собой 

усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение соответст

вующего образа действий и социальное подкрепление. Т.е. идет изучение че.ю-
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веческого поведения, ориентированного на образец. Эта теория была пред-

ложена Бандурой (Вапdша А., 1961), который отмечал, что агрессия усваивает

ся и подд1;:":рживается в основном точно так же, как и многие другие формы со

циального поведения./27/ Таким образом: 

и.]еи). 

1 . J\грессия приобретается посредством 

био.1огических факторов (например, гормоны, нервная систе1\,1ш): 

научения (например, непосредственный опыт, наблюдение) 

2. А.грессия провоцируется

воз:действие,\1 шаблонов (например, возбуждение, внимание);

неприемлемым обращением (например, нападки, фрустрация);

побудительными \1Отивами (например, деньги, восхищение);

инструкциюш (например, приказы);

эксцентричнЫJ\IИ убеждениями (например, параноидальные

3 /Нрес,;::ия регулируется 

вне:�шiи?11 поощрение:\1 и наказание'VI (напри'\1ер, материа.:1ьное 

вознаграждение, неприятные последствия); 

викарным подкреплением (например, наблюдение за тем. как 

поощряют или наказывают других); 

механизмами само регуляции (например, гордость, вина). 

С точки зрения Бандуры, анализ агрессивного поведения требует учета 

тр,ех моментов: 

1. Способов усвоения подобных действий.

7 Факторов, провоцирующих их появление.

3. Условий, лри которых они закрепляются.

Теория социального научения рассматривает агрессию как социа.,1ыюе 

поведение, включающее в себя действия, «за которыми стоят сложные навыки, 

требующие всестороннего научения». Например, чтобы осуществить агрессив

ное действие, нужно :шать, как обращаться с оружием, какие движения при фи

ЛJ LiескО:\1 �.онтакте будут 60:1е:зненными для жертвы, а так же нужно пони\1ать, 
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какие ю.1енно слова или действия причиняют страдания объектам агрессии. 

Пос ко;lъку эти знания не даются при рождении, люди должны научиться вести 

С(�:бя агрессивно. 

Хотя в теории социального научения особо подчеркивается роль науче

н и.я путем наблюдения и непосредственного опыта в усвоении агрессии, вклад 

бшыогических факторов не отрицается. Как в случае любой двигательной ак

тивности, совершение агрессивного действия зависит от основных нейрофи

зио:югических механизмон. Проще говоря, нервная система участвует в осуще

ств:1ении :побого действия, вк:rючая и агрессивное. Однако в:rияние этих ос

новных структур и процессов ограничено. С позиции социа.1ьного научения 

.:ноди наделены нейропсихо�югическими механизмами, обеспечивающи:\Ш воз

\ЮЖ:ность агрессивного поведения, но активация этих механизмов зависит от 

соответствующей сти:муляции и контролируется сознанием. Поэтому раз:�ичны 

фор'.1ы агрессивного поведения, частота его проявлений, ситуации, в которых 

� � 

она рювертывается, а так же конкретные ооъекты, выоранные для нападения, 

во 1\ШОГО.\1 опреде:1яются факторами социального научения. 

В с1учае И\tенно че:ювеческого агрессивного поведения естественные ог

раничения, обус1ов:тенные био:югическими факторами, тер5iЮТ свою силу за 

счет способности чеповека производить и использовать оружие уничтожен.ия. 

Лодобш,1\1 образо,1 зависимость между последствиями агрессивных действий и 

выживанием различна у .1юде:й и животных. Например, важным условием в вы

боре брачного партнера у животных является физическая сила. Для людей же 

бо�1ее важны:\1 оказываются такие социальные факторы, как физическая при

в.:1екательность и финансовое положение. 

Один из важных способов усвоения человеком широкого диапазона аг

рессивных реакций -- прююе поощрение такого поведения. Получение лодкре

г .rёния за агрессивные действия повышает вероятность того, что подобные ;1сй

ствия будут понторяться и в да.:11,нейшем. 

В то время, как не1юсредственный опыт, видимо, играет важную ро:1ь в 

усвоении агрессивных реакций, по мнению Бандуры, научение посредство:v1 на-
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в�:нная пох1нша или порицание, усиление или ослабление негативного отно-

шения со сторонь1 других. Во-вторых, агрессия регулируется викарным опы

то�1. Например, путем пре,юставпения возможности наблюдать, как вознаграж:

J.ают или наказывают других. И, наконец, человек может сам себе назначать 

поощрения и наказания. Са1\ш поощрение и само наказание� 1\1Одели открытой 

агрессии, регулируе\1ые поощрением и наказанием, которые че.'1овек устанав

пивает для себя сам./27 / 

Результативная агрессия, направленная на других, может обеспечить ре

а:11,ные вознаграждения. Например, дети, с успехом притесняющие своих това

ришей по играм, �v:югут постоянно требовать от них всего, чего хотят - игрушек 

и привилегий. Агрессию мо:яшо так же контролировать наказание:v1, актуа.:-rь

ны \1 и;ш потенцшшьны:v1 (то есть угрозой). Однако, данный подход содер:шит 

опреде:1евный риск, поско;�:ысу его результаты часто кратковре\tенны и 1\Югут 

l�lезаметно все к при:нудите;1ьному контролю. Социальные поошрения и одобре

ния так л:е способствуют агрессивному поведению. Ху.1иган-подросток, в ре-

3> :1ыате ус11ешных нападок на других, обладает значительной долей статуса и

престюка, помимо материа:1ьных выгод. В целом одобрение агрессивного псше

.:тения вызывает е:�де большу1<) агрессию. Аналогично социальное неодобрение 

\Юж:ет отбить охоту вести себя агрессивно./35/ 

Агрессия, видимо, 3шсрепляется и в тех случаях, когда ведет к ос�1аб:1е-

1нно бо:rи и.1и прскраще1-11110 нежелательного обращения. Дети, которые полу

чают по:ю:,r<ителыюе подкрепление, манипу.1ируя своими родными с по\ющью 

а1 рессии или принуждения, более агрессивны в отношениях со сверстниками

Вюкную роль Б станов:тении агрессивного поведения играют обучение и 

воспитание. ,Су�цественное значение здесь уделяется влиянию первичных по

средf-Iиков соп:иа.1изации, а именно родителей. В частности, было доказано, что 

поведение род.ителей может выступать в качестве модели агрессии, и что у аг

рессивных родите:1ей обычно бывают агрессивные дети. Р. Кратчфилд и Н. Ле

в11 неон пришают, что на.1 агрессивными проявлениями воз1\1ожен контро:rь, 
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связанный с процессом социализации. Социализацией агрессии можно на-

звать процесс научения контролю собственных агрессивных устремлений и вы

ра�кения их в формах, прием:1емых в рамках данной uивилизаuии. В резу.;1ьтате 

социал�вации l\ШОПiе учатся регулировать свои агрессивные импульсы, адап

лrруясь к требованиям общества./2/ 

Друп11(:� :же остаются аесьма агрессивными, но учатся щ:юявлять агрессию 
- r сю.1ее тонко: через словесные оскороления, скрытые принуждения, завуа.1иро-

r· ванные треоования и прочее. 

Третьи ничему не научаются и проявляют свои агрессивные и:vшу.1ьсы в 

физическом насилии. 

Один из наиболее известных представителей поведенческого подхода к 

агрессии Арнольд Басе (Bass А.:, 1961) указал на ряд факторов, от которых за-

висит сила агрессивных привычек. 

Во··лервых, это частота и интенсивность случаев, в которых индивид бьс1 

атакован, 11)рустрирован, раздра:жен. Индивиды, которые по:1уча.1и \ШОГО гнев

ных стичулов, будут 60:1ее вероятно реагировать агрессивно, че\1 те, которые 

по:1учш1и \1еньше таких стимулов. 

Во-вторых, это частое достижение успеха путем агрессии, которое, по 

\rнению Басса, приводит к сильным атакующим привычкам. Успех может быть 

внутренним ( ос.1абление гнева) и внешним (устранение препятствия и:ш дос

ти:жение ЕIО31-шграждения). 

В-третьих, это культурные и субкультурные нормы, усваивае'Vlые че:юве

ЮJ\1./Зб; 

С.1е,:lУет ов·1етить, что теория социального научения оставляет гораздо 

б1J:rьше воз,1ожностей предотвратить и контролировать человеческую агрсс

си10. Тому есть две причины: 

1. Согласно теории, агрессия - приобретенная моде.'lь социаль-

нога поведения и может быть ослаблена с помощью процедур (устранение ус

ловий). 
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2. Социальное научение предполагает проявление агрессии

:rюдьми только в определенных социа}1ьных условиях./52/ 

В настоящее время теория социального научения является наиболее эф

фективной в предсказании агрессивного поведения, особенно если есть сведе

ния об агрессоре и ситуации социального развития. 

Таким образом, из вышеупомянутых теорий, объясняющих природу аг

рессивности, можно сделать следующие выводы: 

1оры; 

• природу агрессии объясняют био.i1огические и социальные фак-

• агрессивность может быть не только жестокой, но и нор;-..1а.1ьной
.._,. 

L � реакциеи индивидуума в ходе оорьоы за выживание; 

• агрессивные действия могут быть ослаблены или направлены в

социально приемлемые рамки с помощью положительного подкрепления неаг

рессивного поведения, ориентации человека на позитивную модель поведения, 
·� ;-И3:Vrенение условии, спосооствующих проявлению агрессии.

1.3 Факторы, влия1-ощие на формирование агрессивности 
подростков 

Основными фактора:1,ш, определяющими формирование детской агрес

сивности, являются: семья, сверстники, средства массовой информации и пр. 

/ .. 1.5; 

Личность ребенка и подростка формируется не сама по себе, а в окру

я-,ающей его среде. Особенно важна роль малых групп, в которых подросток 

юаимодействует с други\IИ :rюдьми. Прежде всего, как было сказано выше, это 

касается сем1,и. /53/ 

Ра:шые авторы выде:1яют разiшчные типы неблагопо:1учных се:\1ей, где 

лоявляются дети с опсюнениями в поведении. Эти классификаuии не противо

речат, а допо.:1няют, иногда повторяя друг друга. 

Алексеева Л С. /54/ различает следующие виды неблагополучных семей: 

1) конфликтная.;



')'' -·) а:vюра;-тьная: 

3) педагогичес.:ки некомпетентная;

4) асо uиальная

Бочкарева Г.П выде.lяет семьи: 
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1) с нёблагополучной эмоциональной атмосферой, где родите.1и

не только равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим де-

2) в которых отсутствуют эмоциональные контакты между ее

ч.:�ена\ш, безразличие к потребностям ребенка при внешнем благопо;-rучии от

ношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоциона.1ьно значимые 

опюшения вне се\1ьи; 

?, ) с нездоровой нравственной атмосферой, где ребенку приви-

ваются со1-Lиш1ьно нёжелательные потребности и интересы, он вов.1екается в 

аморальный образ жизни./55/ 

Баерунас З.В. выде.1яет варианты воспитательных ситуаций, которые ело-
,'"' сооствуют появле1:-1ию отк:юняющегося поведения: 

1) отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребенка;

2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, исчер

пывшощий себя, как прави:ю, к подростково.\1у возрасту; 

3 ') преувс;1иченис из эгоистических соображений самостояте.1ьности 

р::� бе1--1 ка: 

4) ·\аотичность в воспитании из-за несогпасия родите.1ей./56/

Личко /"...Е. выделяет четыре неблагополучные ситуации в семье: 

1) гиперопека различных степеней: от желания быть соучастником

всех про�ш.1ений внутренней жи:ши детей ( его мыслей, чувств, поведения) до 

семейной тирании; 

2) гипоопека, нередко переходящая в безнадзорность;

3) ситуаеия, создаю�цая «кумира» семьи � постоянное вни:v1ание к

любо�лу побуждению ребенка и неумеренная похвала за весьма скромные успе

х.11., 



4) ситуация, создающая «золушек» в семье - появилось много

се\rей, где родите:1и уделя�-от много внимания себе и мало - детям./57 / 
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]--Ia станов,;-�ение агрессивного поведения влияют степень сплочен

ности семьи, б:�шзости между родителями и ребенком, характер взаи:v10отноше

н11й между братьями и сестрами, а так :же стиль семейного руководства. Дети, у 

1,:спорых в сеыье сильный раз:лад, чьи родители отчуждены и хо.1одны, сравни

те:rьно более склонны к агрессивному поведению. Из реакции родителей на аг

рессивное ловедеЕ-Iие извлекается урок о том, что ребенку может «сойти с рук». 

Фактически, пытаясь пресечь негативные отношения между своими детьми, 

родители .'vloryт ненамеренно поощрять то самое поведение, от которого хотят 

избавиться. Характер семейного руководства имеет непосредственное отноше

ние к становлению и упрочению агрессивного поведения. /42/ 

Паттерсон и еп) кол.,1еги разработали базовую :v10де.1ь связи \1ежду 

характероi1.I се:vrейного руководства и агрессивностью. Одна из граней \1одели -

незре.1ые ,тетоды регулирования дисципа1ины, означающие, что в некоторых 

с.:1учаях родитеш :vюгут игнорировать отклоняющееся поведение ребенка или 

позволять е'vту вести себя подобным образом, тогда как в других случаях могут 

угро:жать физически\1И наказаниями, не осуществляя угроз, что способствует 

развитию у ребенка силовых методов влияния на окружение. Таким обрюом, 

родите:ти, применяющие крайне суровые наказания и не контролируюrцие заня

тия своих .детей, рискуют обнаружить, что их дети агрессивны и непос.1ушны. 

)(отя нака:jания часто неэффективны, при правильно:v1 при11,1енении они \1Огут 

Оl-:азать си;тьное позитивно1: влияние на поведение./51/ 

С.:rедовательно, скверная атмосфера в се!\1ье ( брань, насилие меж:ду 

1юдителю,�и и пр.) зачастую приводит к поведенческим проблемам ребенка (на

rгрил1ер., наси.:1ие, неуступчивость, неразвитые социальные навыки). Это, в свою 

очередь, обуславливает п.'Iохую успеваемость, отвержение сверстниками, низ

кую СШ\юоценку. И в результате ребенок отождествляет себя со сверстниками с 

опклоняющимся поведение\1: или стремится присоединиться к группам с подоб

ньт,ш наклонностЯ\IИ. 



По данным Горьковой И.А., 92 из 100 исследованных деликвентньrх 

подростков (Спец ПТУ, г. Колпино) росли в крайне неблагополучной обста

новке: 40%1 росли в непо.1ных семьях, у 11 % оба родителя лишены родите.1ь

ских прав, у 19%) ближайшие родственники на момент обследования находи

лись в местах лишения свободы. В 88% родительских семей воспитанников от

�.н�ча11ось злоупотребление спиртными напитками хотя бы одним из родителей. 

Г I0.1ная безнахюрность, 6ссконтро.1ьность. поведения со стороны родите.1ей, 

безразличие да;�1ьнейшей судьбе подростков отмечено в 76% случаев./58/ 

Сочетш-ше неб:rагоприятных биологических, психологических, се

\tей.ных и другv1х социа.,т1ьно-психологических факторов искажает весь образ 

я;изни подростков. Характерным для них становится нарушение эмоционш1ь

ных отноше1шr1 с окружающими людьми. Подростки попадают под си.-rьное 

в:тияние подростковой группы, нередко формирующей асоциальную шкалу 

:,ю1зненных ценностей. Сам образ жизни, среда, стиль и круг общения способ

ствуют ра31зитию и закреплению .,1евиантного поведения. Таким образом, 

. ._, ._,. r и:,11:ющии ,rесто отрицате:1ы;ыи микрок.1имат во многих семт,ях ооус:rав.1ивает 

возникновение отчужденности, грубости, неприязни определенной части под

р:ктков, стрем:1ения делать все назло, вопреки воле окружающих, что создает 

объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, 

агрессивности и разрушительных действий. 

Ребенок по.1учает сведения об агрессии так же из общения со сверстни

ка:v1и. Дети учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением других де

тей. Однако. те, кто чрезвычайно агрессивен, скорее всего, окажутся отвержен

ньт\1и большинством в своей возрастной группе. С другой стороны, эти агрес

сивные дети, види ,10, найдут себе друзей среди других агрессивных сверспш

Е<1JВ. Разу11.tеется, это создает допоJ1нитеJ1ьные проблемы, так как в агрессивной 

ко.\1шшии rrроисходит взаиvшое усиление агрессивности ее членов./43/ 

Интенсиввое развитие самосознания и самокритичности приводит к то

!\'!У, что ребенок в подростковом возрасте обнаруживает противоречия не тол,ко 

в окружаю1цем мире, но и в собственном представлении о себе. 
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Ва первой стадии подросткового периода (в 10-11 �1ет) ребенка харак-

теризует весьма критичное отношение к себе. По данным Фельдштейна ,Ц.И., 

<жо:10 34 с(,;) J\1lалъчиков и 26'% девочек дают себе полностью отрицательную ха

рактеристику, ОТ1\1ечая преобладание отрицательных черт и форм поведения, в 

том числе грубости, :жестокости,. агрессивности./54/ При этом у детей этого 

возраста преобладает физическая агрессивность и менее всего выражена агрес

с 1шность ь:освенная. Вербальная агрессия и негативизм находятся на одной сту

пени развития. 

Ситуативно-отрица1 ельное отношение к себе сохраняется и на второй 

стадии подросткового возраста ( в 12-13 .1ет ), обуспавливаясь, в :значительной 

,repe, оценками окружающих, как взрослых, так и сверстников. В это,1 возрасте 

наибо:rее выраж:енным становится негативизм, отмечается рост физической и 

("' ·� 

вероа.;1ьнои агрессии, тогда как агрессивность косвенная, хоть и дает сдвиг по 

сравнению с м.:1адшим школьным возрастом, все же мало выражена. 

На третьей стадии подросткового возраста ( в 14-15 лет) наблюдается со

постав:rен ие подростком своих личностных особенностей, форм поведения с 

опреде:1енны \'1И нор.мами, принятыми в референтных группах. При этом на пер

вый п.1ав выходит верба.1ьная агрессивность, что на 20% превышает показатели 

1 :�-13 ;1ет и почти в2. 30% в 10-11 лет. Агрессивность физическая и косвенная 

повышаются несупхественно, так же как и уровень негативизма. 

Стихийно с1шадывающиеся компании сверстников объединяют подрост

ков, близких по уровню развития, интересам. Группа закрепляет и даже культи

вирует девиантные ценности и способы поведения, оказывает сильное влияние 

на .:1ич1-юстное раз:витие подростков, становясь регулятором их поведения. Ут

рачиваемое подростками чувство дистанции, ощущение допустиl\1ого и недо

пусти;'lюго приводит к непредсказуемым событиям. Существуют особые груп

пы. д;1я которых характерна установка на немедленное удовлетворение же.1а

Е rrй, на пассивную защиту от трудностей, стремление переютадывать ответст

венность на других. Подростков в этих группах отличает пренебрежительное 

отношение к обучению, п:юхая успеваемость, бравада невыполнением обязан-
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ностей: всячески избегая выполнять какие-либо обязанности и поручения по 

,JO\IY, готовить домашние задания, а то и посещать занятия, подобные подрост

ю1 окюьшаются перед .11иuо�1 60.:1ьшого количества «:шшнего времени». Но а.1я 

этих подростков ха}актерно иl\,.rенно неумение содержательно проводить до

суг./59/ 

У подавляющего большинства таких подростков отсутствуют какие-либо 

индивидушп,ные в.1ечения, они не занимаются в секциях и кружках. Они не по

сещают выставки или театры, крайне мало читают. Содержание же прочитан-
,-· ных книг ооычно не выходит за рамки примюченческо-детективного жанра. 

Ьессодержате.1ьно проводимое время толкает подростка на поиск новых «ост

рых ощу1цений». /шкоголи:шция и наркотизация теснейшим образом вплетают

ся в структуру девиантного образа жизни подростков. Часто подростки распи

пн::м спиртного как бы от\11ечают свои «заслуги»: удачные похождения, хули

ганские поступки драки, .v1елкие кражи. /56/ Объясняя свои плохие поступки, 

гюдростки имеют неправильное представление о нравственности, справедл:иво

сти, смелости, храбрости. 

У детей один из главных путей научения агрессивному поведению - на

бпюдение за чужой агрессией. Дети, которые встречаются с насилие:\11 у себя 

доыа и которые сами становятся жертвами насилия, склонны к агрессивному 

поведешно. Один и:з самых спорных источников обучения агрессии - средства 

Уlассовой 1шфор\1,щии. Многие подростки стремятся к подражанию манерю1 

п:)ведения реа:rы-1ых лю;Jей и:.1и вымышленным персонажам из «боевикою>, 

<остективою>.. Герои по.1юбившихся подростками фильмов провоцируют аг

рессивные формы поведения растущего человека, делая его взрослым в собст

венных глазах. Подросток приобретает, таким образом, и демонстрирует собст

венную значимость./60/ После многолетних исследований с исполь:юванисм 

самых рюнообразных прие_:_\1ов и методов степень влияния СМИ на агрессивное 

повеJение все еще не выяснена. Представляется, что масс-медиа все же окюы

вает какое-·то в.1ияние. Однако сила его остается неизвестной. 
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До11ж и его коллеги разработали модель для выяснения, почему некото-

рые де:ти часто прибегают к агрессии во взаимоотношениях с окружающими. 

Основной ее тезис: способ когнитивной обработки социальных признаков си

туации в .. -1ияет на стиль поведения. Модель описывает следующие пять шагов: 

1. Расшифровка социальных признаков.

7 Интерпретация социальных признаков. 

3. Выбор воз.\южной реакции.

4. Оценивани� предrю_;тагаемой реакции.

5. Осуществление выбранной реакции./36/

По сути дела, моделью предусматривается, что агрессивное поведение 

есть следствие плохого развития социально-когнитивных навыков. 

Эйдемиллер выдели:т определенные этапы развития агрессивности, про

ходя чере·з которые агрессия достигает наибольшей степени выраженности. 

Jlюбые пс11хошпологические феномены, синдромы включают начальные про

яв:1ения, рювернутую ста,::rию, этап завершения, резидуальный период, т.е. пе

рио,] остаточных симпто\юв. Во время подросткового кризиса скорость этого 

бо.тезненного цик.:та увеличивается, в результате чего какой-то из этапов мшъ:ет 

быть либо очень коротки\1, : ·шбо не обнаруживаться вообще. /61/ 

Поэто\1у очень часто патологическая жестокость подростка является .::rля 

его близких, знакомых, сверстников и очевидцев совершенно неожиданной, 

ничем не объясни:vrой, «громоvr среди ясного неба». 

Едва появившись, то или иное психическое явление может исчезнуть, 

превратиться в другой си11д.ром. Например, юношеская депрессия, не развер

Н> вшись ;:ю признаков отчет.1ивого снижения настроения, не сопровождаясь 
-

� суоьективны\1IИ жалооами на подавленность, вдруг сменяется реакция:vш воз-

буж:дения, \'1ассовой ш1коголизацией, употреблением наркотиков, оппозицией и 

негативистилеским отношением к семье. 

Так., у вполне благополучного подростка неожиданно для окружающих 

в;[руг появляется патологическая эмоциональная черствость, жестокость, 

скпонность к агрессии и насилию. Период созревания патологии протекает под-
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спудно,. не успевая, в силу повышения скорости физиологических процессов 

в организме, подать сигналы наверх, в область видимых поведенческих актов. 

Поэто�1у психич1�ские расстройства в период кризисов часто выявляются вне

запно. 

Кризис личности принято считать самостоятельным патологическим фак

тором. Период в:з1юс,1ения, подростковый возраст, сам по себе не является бо

Jезнью. ()Jнако он может спровоцировать возникновение г:-1убоких психож)ги

ч еских проб.1е�1. Г[ри это!\1 кризис \Южет перейти грань, отделяющую его от оо

.k:шенного состояния, требующего не только психо.:югического, но и rvrедицин

ского вмешательства./62/ 

По,:rростковый кризис понимается как состояние, в котором могут возни

кать «искажения отношений подростка с действительностью» (Н. Reшscl1шidt, 

1992)./J 1 / Это переходный период от детства к взрослости. С одной стороны, 

.1.1я этого сложного этапа характерны негативные проявления ребенка, дисгар

\1 оничность в строении личности. Свертываются прежде установившиеся сис

·ге\IЫ интересов. Появляется некий протест в отношениях со взрослыми. /62/ но

110,tростковый возраст характеризуется и массой положите.1ьных факторов. 

Во;растаст са\1остоятельность, значительно более многообразными и содерж:а

л:: .. -1ьными становятся отношения с другими людьми, расширяется сфера дея

те.1ьности, возрастает ответственное отношение к себе. /2/ Между тем в специ

а:1ьной психолого-педагогической литературе традиционно этот возраст олре

;�еляетсн как «трудный». Бытует мнение, что причина кризиса - в физиологиче

ских изменениях подростков. Учебники по возрастной психологии, давая опре

:Jе.:--1ение лодростковоrо возраста, узко определяют его в качестве пубертатного 

периода. <j)ундю1ентальные работы российских психологов (Божович Л.И., 

! 968; Фе.]ьдштейн Д.И., 1972, 1989) показывают, что половое созревание, как и

.1.руrие из:,1енения связанные с развитием организ11,1а, безусловно, оказывают 

сЕюе вш1ян,;,н� на психическое развитие ребенка. Но, как это уже было сказано 

выше, это в:н1яние оrюсредовано отношениями ребенка к миру, сравнениями 

себя с окружающими людьми. Кроме того, не биологические особенности яв-
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.11яются опреде;1яющими в развитии подростка как личности, а его выход на 

н:ачествен1iо новую социа.1ы1ую позицию, в которой реа.,1ьно формируется его 

со:шате:н,ное отнош1�ние к себе как члену общества./52, 60/ 

Одни\1 из кардинальных признаков данного кризиса яв.1яется пережива

ние: отчуждения с:воего «Я>> (деперсонализация), своего одиночества и оторван

ности от ,,шра. /63/ 

Деперсона:1изация является ключевым феноменом кризиса личности. Она 

охватывает широкий круг расстройств - от ослабления образного компонента 

Босприятия окруж:ающего, потери сопереживания к нему до случаев бредового 

раз.]воения .-rичности. Разные авторы относят к деперсонализации_как глубоко 

патологические явления с феномена.'Vlи полного отчуждения собственной во.1и, 

\тыслей 11 чувств, так и проявления десоциализации с нарушением «правого 

чувства». способности раз.1ичать добро и зло, справедливость и подлость и т.д. 

Процесс открытия своего «Я», склонность к самонаблюдению, столю-ю

вение ме:,[:ду преувеличенной самооценкой и оценкой окружающими ведет к 

противоречивы:\1 пубертатным конфликтам: от отрицания авторитетов до 

стре.\1.1ения к зависимости от них. Как считает V. У. Mayor ( 1959), противоре

чие !\fе)К.д) претензиями к жизни и рею1ьностью могут привести к сознательно

, rу отде:1ению от общества и одиночеству подростка. И,1енно чувство разде

ленного собственного «Я>>, т.е. чувство потерянности в мире, отсутствие чувст

ва собственной <<Сююстю> является ключевым звеном нарушений самооценки, 

эмоций и повед.ения./36/ Подросток ощущает себя незащищенным, сомневаю

rлимся в своей идентичности и автономности, он лишен чувства последова

тельности и связанности своих действий. Это приводит к тому, что его :ж:изнь 

направлена ва самосохранение себя, а обстоятельства жизни воспринимаются 

как угршкающие его существованию. Неуверенность в стабильности своего 

внутреннего мира, обеспокоенность тем, что этот мир может быть утерян, со

сrав.1яют основу постоянного стресса./57/ 

Субъективно тягостное ощущение внутреннего разлада, из,1ененности 

собственного «Я» 01ешиваются с чувство\1 дискомфорта, снижение�,r афф,ек-
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тивного tJ!астроя к окружающему, трудностью сосредоточения внимания. /53/ 

Вытекающие И3 измененного чувства самосознания и эмоционального фона ус

тановки, мотивы и ориентации обуславливают нарушения поведения и .. ::�.ея-

ТСJН,НОСТИ ЛИЧНОСТИ. 

С ЕJ)И3ИСЕ1ы:v�и проu�:сса:vш самосознания тесно связаны специфически 

подростковые реакции группирования./59/ Повинуясь законам группы, порой 

сто.л, )Ке �1ррациональным, сколь и неотвратимым, подростки идут на крайние 

rJ.роявления жестокости д.1я того, чтобы, как им кажется, восстановить жизнен

но важI1ую для нвх связь собственного «Я» с группой. 

Д.1я опреде:1ения патологической агрессивности необходимо отслеживать 

эr1.юциональные отклонения подростка. Аффективные расстройства, представ

-�1яю щие собой ряд симпто:vrов, обнаруживающихся с детства, выстраивающих-

1>1 в непрерывную цепь переходных форм, имеющие на каждом возрастном

этапе 011ре,1епенные характерные особенности, составляют Э.\юциона.1ьный 

профи.1ь человека. 

Эмоции 3атрагивают мыслительную сферу. Выраженность эмоциона:1ь

иых нарушений отражает уровень вовлеченности сознания и мышления в пато

:1J,гически е процессы психики. Человек, находящийся под влиянием пато.11оги-

1I·;�ского чувства, способен мыслить только в тех пределах, которые заданы ему 

эти:1\1 чувство:\1. Эмоциональное напряжение коррелирует со степенью сужения 

свободы волевой деятельности и, с,;1едовательно, способности че.1овека руково

;1,пь СВОИ\IИ .1ейст;виямИ./'1.2/ 

Но, J\IОциона:1ьные и кри:шсные симптомы яв;1яются как бы <<Видимой 

частью at1c6epra>>, внешпю1 вь1ражением глубинных психических процессов../8/ 

Данные о характере Э\1оциональных изменений на протяжении онтогене

тического ра:шития и характеристики кризисных проявлений, свидетельствуют 

о той или иной степени выраженности расстройств психики (как видимой, так и 

невидимой зон) и, следовательно, о степени свободы воли в агрессивном по

ступке. Они также могут як-rяться основанием для прогнозирования возможно

сти прояв.:тения в б.1ижайшем будущем тяжелой криминальной агрессии./43/ 
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В период подросткового кризиса аффективные расстройства приобре-

тают особу1-о окраску. И, как говорилось выше, различные патологические сим

птомы в этом периоде имеют специфическую динамику, связанную с ускорени

е\11 и искажением протекания психических процессов. 

Проявления агрессии многообразны и зависят от множества возрастных, а 

также ссщиа�тьных факторов и наличия выраженных в той и;1и иной 'V!epe рас

стройств психики. Наибо:н�е важным с практической точкv' зрения яв:1яется 

ра3де�тение агрессивности на патологическую и непатологическую формы. В 

частности, у подростков непатологическая форма характеризуется негру бой 

вьrраженнос:тью расстройств поведения, отсутствием беспричинных колебаний 

настроения, способностью к компенсации в благоприятных условиях./64/ Аг

рессивное ловедение таких подростков носит характер реакций протеста, воз

никает эпизодически и не нарушает в целом их взаимоотношений с окружаю

rдими. OJ10 является следствиеУI лишь количественного недостатка высших со

lJИсLН>Но-психологических свойств личности, неверных установок поведения, 

с.:табости правосознания, искажений в системе ценностных ориентаций. 

Пато:rогическая: агрессия связана с качественными изУiенениями состав

:ннощих наси.1ьственного поведения, обусловленных болезненными измене

н ия!\1и психической деяте:тьности и их динамикой. Признаками, свидете.1ьст

вующи:vн1 о патологическом уровне психических изменений, являются с:tе

дующие группы расстройств /55/: агрессивное поведение с изменениями в эмо

ш10шL1ыюй сфере и возникновением аффективно злобных реакций; агрессив

ное поведение с наличие\� сверхценных идей мести, ненависти, обиды; сади

с, ическая агрессия, г.1авны.\1 признаком которой являются нарушения в сфере 

в.111.::чений,. щюяв.'lяющиеся, в частности, возникновением положительных эгv10-

цнй при причинении физической боли и нравственных страданий друго,1у че

:rовеку. 

Вьшtе говорилось, что специфика агрессивных проявлений человека в 

решающей мере обусловлена аффектом. Аффективная составляющая агрессив-
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ных действий представляется наибо.1ее важной, так как она непосредственно 

участвует в формировании их мотивации. 

Часто встреча1�тся такой вариант эмоциональной патологии, как повы

шенная аффективная возбудимость. Она относится (по Г.Е.Сухаревой, 1959) к 

� � h чис:1у основных патологических состоянии, наолюдаемых в пуоертатном пе-

риоде. Этот синдром имеет универсальное значение как индикатор психическо

го состояния в детском и подростковом возрасте. 

По ,JШ-ШЫ\1 исследования подростков, проведенного Лебединской К.С и 

соавторю1 и ( 1988) /64/, уровень аффективной возбудимости «трудных» подро

стков, как и сама агрессия. также 1\10Жет быть представлен названными вьrше 

л1умя группами: непато;1огической и патологической. У подростков первой 

группы отсутствует немотивированность колебаний настроения, стойкость по

веденческих расстройств. Аффективные вспышки являются у них непродолжи

Тl�ЛЬНЫ\1И., к ни1v1 сохраняется критическое отношение самих подростков, а не

прави.тьное поведение обусловлено в большей мере не аффективной возбуди

\1остью, а микросоuиально-педагогической запущенностью и, следовательно, 

Н!еподат:1и в остью воспитатепьноwу воздействию. 

Вторая группа аффективно-возбудимых подростков (патологический уро

в,:?нь) вюr1очаст в себя в качестве характерного проявления аффективные разря

,JЫ с яростью и агрессией, во вре'-'IЯ которых теряется контроль над своими дей

ствиюш. Ко:1ебания настроения большей частью являются немотивированны

\11и, сопровождаются грубыми эндокринно-вегетативными расстройствами с 

э.:-�е:\,1ентами патологий влечений (жестокость, повышенная сексуальность, мас

сивная алконши3ация). 

Следует уlнпывать, что эмоциональные нарушения и показате.'Iи .тично

стного кризиса не исчерпывают всего спектра психической пато.1огии, которая 

1.:олутствует появлению бо.-1езненной жестокости и агрессивности. Но они иг

рi.JЮТ решающу1-о роJ1ь на всем протяжении агрессивного цикла. Другие си1\1-

пто\1ы, как прави:10, являются производными этих показателей патологической 

аJаптации. /65/ 
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Не случайно именно в подростковом возрасте начинают прояк1яться 

садистские и мазохистские наклонности. В своей работе «»Бегство от свободы» 

Эрик Фро\1\r пишет, что <<садистские и мазохистские наклонности помогают 

человеку избе:ж:ать невыносимого чувства одиночества и бесси.�ия»./34/ Мазо

хисты послушны садиста:v1 и агрессивно их защищают. Девиантное поведение 

садистов и мазохистов вызJВано слабостью их жизненных позиций и неуверен

ностью в себе. Отсюда их агрессивность как защитная реакция. Ведь чем бо.ть

ше человек утверждается в обществе как творческая личность, тем значите:1ь

f ее сокращается t::ro агрессивность./9/ 

Некоторые ученые считают возможным говорить о моральном мазохизме 

т 
� � у подростков на основе неуспехов в школе. акои школьник считает сеоя не со-

всем полноненвыч в умственном плане и постоянно ругает и укоряет себя, за

н 1r\rается сам оедствс,\1 .. 19/

Другие же ученые связывают агрессивность и известную жестокость под

ростков с их основным же:1анием - поскорее стать взрослым. Но на это:vr пути 

И.\1 встречаются большие трудности, особенно в современном обществе. Ни в 

чем не отказываясь от своих взрослых притязаний, нынешние подростки не 

спешат начать самостоятельную экономическую жизнь: они видят, как трудно 

решать фанансовые проб.1е 1v1ы родителям./34/ 

Таким обра:ю\1, в теориях возникновения детской и подростковой агрес

с ш1 видны две основные тенденции. Речь идет либо о преимущественно биоло

гическо:v, \1ехаю1з\1е, в котором подчеркивается роль нейрофизиологии и функ

ц1юн,Lтьного состояния глубинных структур мозга, либо на первый план выдви

гается динамическая теория агрессивного поведения, предполагающая, что ос

новным механизмом агрессии является патологическое личностное развитие, 

особенно в период жизненных кризисов. 
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Агрессивные подростки, при всем различии их личностных характери

стик и особенностей поведения, от.1ичаются некоторы:rvш общи:vrи чертюн1. К 

гэки.\1 черта\! опюсится бедность ценностных ориентаций, их примитивность, 

отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. У этих детей, как 

прави.:ю., низкий уровень инте;тлектуального развития, повышенная внушае-

1.юсть, подражатепьность, недоразвитость нравственных представ.:�ений. Им

присуща эмоциональная грубость, озлобленность как против сверстников, так и 

1ротив окружаю1дих взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя сю10-

оценка (либо максимально завышенная, либо максимально заниженная), повы

шенная тревожност;ь, страх перед широкими социальными контактами, эгоцен

триз\1, неу.\1ение находить выход из трудных ситуаций, преобладание зашитных 

\1ехани.з,ю113 ш1.:х J.руги\ш \1еханизмами, регулирующими пове;�ение. /66/ 

В1'.1есте с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети, хорошо 

интеллектуа.1ьно и социа.1ьно развитые. У них агрессивность выступает средст

вом поднятия престижа, демонстрация своей самостоятельности, взрослости. /2/

Часто такие подростки на:шдятся по отношению к официальному руково.дите

:11ю шко.:ты в некоторой оппозиции, выражающейся в их подчеркнутой незави

си\юсти от учителей. Они претендуют на неформальную, но бопее авторитет

ную власть, опираясь на свою реа.тrьную физическую си.1у. Эти нефор\!IсLТJ::,ные 

лидеры обладают большой организующей силой, возможно потому, что за свой 

успех они i\Югут использонать прив.1екательный д.'1Я всех по,1ростков прю-щип 

справе.::1.швости. Нс с.:-1учайно возле них собираются не очень разборчивые в це

.шх и средствах компанин подростков. Способствует успеху таких лидеров и 

учение безошибочно опре.Jе.1ять слабых, тех, кто оказывается беззащитным пе

ред наглостью и цинизмохt, особенно, если этот цинизм представлен под видоl\1 

\IО]Jшiы-юго принципа «выживают сильные, слабые вымирают». 

Рас крьпие причин и характера агрессивности детей и подростков требует 

проведения определенной классификации. 
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В различной литературе по данной тематике упоминается ряд работ за-

руб(::жных. иссл1�дов,пелей, которые предложили разделение агрессивных под

ростков на две группы: 

• П()дростки с социализированными формами антиобщественного

гюведе1-1ия, .=tля которых не характерны психические, эмоциональные расстрой

ства. 

• Подростки, отличающиеся несоциализированным агрессивным

поведением... для которых характерны различные психические нарушения. 

(1-Ie,vitt Z.E. апd Jeпkшs R.Z.) /67/

Существует несколько типов классификаций. Некоторые исследователи 

отклоняющегося поведения считают необходимым в качестве основы считать 

психофизиологические раз.:шчия детей, другие - психосоциальное развитие. 

Так, Братусь Б.С. выделил следующие группы подростков: 

•

• 

с психопатически:vIИ чертами характера;

с задержкаi\IИ умственного развития;

• подростки, не имеющие патологических отк:юнений, но непра-

в >1:1ьно воспитанные, безнадзорные, что породило упрямство, вседозволен

ность, а в результате агрессивность и другие формы отклонений./68/ 

стков: 

Андриенко В.К., Гербеев 10.В., Невский И.А. различают трудных подро-

• с педагогической запущенностью;

• с социальной запущенностью (нравственно испорченных);

• с крайней социальной запущенностью. /69/, /23/

Бе:rьский Л.Г. при классификации трудных подростков исхо

_:�и:r из !\Ютивации их поведения. Он выделил: 

• подростков, активно стремящихся удовлетворить элеi\1ентарные

r-r ни:::менные потребности;

• с�абовольных детей, поддающихся внушаемости, подстрека-

тельству; 

• действ:у10щих под влиянием истерии.
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Беличева С.А. выделяет три группы: 

• глубоко педагогически запущенные подростки;

• подростки с аффективными нарушениями;

• конфликтные дети (неуживчивые )./2/

Приведенные классификации агрессивности подростков основываются на 

ко\1Jт1ексе свойств личности, типичных для определенной группы подростков. 

Лнатпп причин отклонений в личностном развитии и поведении позво.1яет кон-

� !"' к1::н:тнее наметить прие:v1ы воспитательнои раооты с целью коµрекции агрессив-

ного поведения подростков. 
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ГЛА.ВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.] Характеристика :\1етодов исследования 

Нами было обследовано 230 подростков мужского пола 14-16 лет с целью 

выявления в:заимоотношения индивидуальных и социальных особенностей у 

подростков мужского пола с гетера- и аутоагрессивными формами поведения. 

Б исследовании принимали участие учащиеся разных школ города Павлодара. 

Нами бьсш ра:зработаны три опросника с целью выявления подростков, склон

ных к агрессивнш.1 у поведению. 

Первый О[1Jсюсник (Приложение А) :заполня.1ся родителями, с его помо

ш:ью вывля:�ись особенности семейного воспитания. 

Второй опросник предназнача.,т1ся для классного руководителя (При;юже

ние Б), который бо:1ьше, че:\!l другие учителя, общается с учеником и .1учше 

лrает особешюст1;11 его семьи. Этот опросник позволил продублировать и прове

рить ответы учеников (Приложение В). 

На вопросы третьего опросника (Приложение В) отвечает, непосредст

в1::нно, сю1 подросток поJ. руководством психолога. Этот опросник позво.:ш.1 

выявить сфор:\шровааность таких личностных статусов, как Я- те.1есное, Я- ре

б1::1-юк (сын). Я- ·мужчина. степень обретения системы ценностей и этических 

lIJинципов, которыми мож:но руководствоваться в жизни, же.тшния нести соuи

а..1 ьную ответственность и развитие соответствующего поведения, уровень под

готовки к трудов()Й деяте.1ьности. Кроме того, опросник позволи.1 опреде.1ить 

принадле1кность к национа.т1ьности и религии, социальный статус опрошенных, 

характер взаимоотношений с родителями, стиль семейного воспитания, упот

реоление вредных веществ подростком и его окружением. 

Данные опросники очень просты в обращении и позволяют повысить 

лроце�п выявления контингента подростков с агрессивными формами пове.де

ння. 
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Перечень использованных психологических методик. 
При исследовании подростков на предмет проявления различных форм 

а1рессивного поведения были использованы следующие тесты: 

l) Тест УСК (уровень субъективного контроля). В данный тест вошли

с:1едующие оценочные шка,1ы:

1. IIIкaлa общей интернальности.

2. Illкaлa интерншrьности в области достижений.

3. lllкaлa интернальности в области неудач.

4. lllкaлa интернальности в семейных отношениях.

5. lllкaлa интернальности в области производственных

отношений.

6. lllкaлa интернальности в области межличностных

отношений.

7. LНкала интернальности в отношении здоровья и сю

.1езней.

Исс:1едование самооценок людей с разными типами субъективного кон

троля показ,Lю, что люди с низким УСК характеризуют себя как эгоистичных, 

3ависи\rых., нерешитёльных. несправедливых, суетливых, враждебных, неуве

ренных, неискренних, несююстоятельных, раздражительных людей. 

Люди с высоким УСК считают себя добрыми, независимыми, решите.1ь

ю)1\1и, справедливыми. Способными. Дружелюбными. Честными, самостоя-

1с.1ьными, невотмуп11vIЫ,\IИ. Таким образом, УСК связан с ощущение}1 че:юве

Н)\I своей си:1ы, ;:юстоинс1 ва, ответственности за происходящее, самоуважение, 

социа;rьной 3релостью и сююстоятельностью личности. 

2) опросник ССП - стилевая саморегуляция поведения че;1овека

(�/lоросанова В.И., Коноз EJv1.) 

Опросник ССП-98 состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести 

шка.1, выде.-Jяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и ре

Г:,.:1яторно-:шчностными свойствами (гибкости и самостоятельности). В состав 

Кс:Jк;::�:ой ш1�а:1.ы входят по .1свять утверждений. Структура опросника такова, что 
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рнд утверждений входят в состав сразу двух шкал в связи с тем, что их можно 

отнести к характеристике как регуляторного процесса, так и свойства регу:1я 

щш. 

Опросник в цело11 работает как единая шкала «Общий уровень саморегу

:шции>> (ОУ), который характеризует общий уровень сформированности инди

Б1с1уа,1ьной систе:,1ы осознанной саморегуляции произвольной активности че

::овека. Д.1я ис11ыту<:::\11ЫХ с высокими показателями общего уровня саморегу.тя

ции характерна осознанность и взаимосвязанность в общей структуре индиви

;:уальной регулянии регуляторных звеньев. Такие испытуемые самостояте,1ьны, 

гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение 

цели у них в большой степени осознанно. При высокой мотивации достижения 

С>lШ способны фор1vшроватъ такой стиль саморегулянии, который позво;1яет 

� � 
ко:vше:нсировать влияние .1ичностных, характерологических осооенностеи, пре-

гятствуюших достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной саморе

гу.1ящии, те\1 .1егче человек ов.1адевает новыми видами активности, увереннее 

чувствует с.�бя в не:::.нако\rых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привыч-

1-.. ых в.идах деяте.:1ьности. У испытуемых с низкими показате.1ями по данной 

Liшапе потребность в осознанном планировании и программировании своего 

гшведения несформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окру

,кающих людей. Возможность компенсации неблагоприятных для достижения 

гоставленной це:1и личностных особенностей у таких испытуемых снижена по 

сравненюо с испьпуемы\ш с высоким уровнем регуляции. Соответственно ус

г:ешнос11, ов"1адения: новы\11и вида'\1И деятельности в большой степени зависит 

ст соответствия сти.,тевых особенностей регуляции и требований осваимого ви-

;1а активности. 

3) са:\юакгушп1зационный тест (САТ). САТ измеряет са'\1оактуализааию

по дву\1 базовым и ряду .дополнительных шкал. Базовыми являются шка.1ы 

Ко\1петентности во вре'V[ени и Лоддержки. Они независимы друг от друга и, в 

сп:л·1чие от допо�1н:ительных, не имеют общих пунктов. 12 дополнительных 

LllKШI составляют б б.1оков - по две в каждом. Каждый пункт теста входит в од-
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Н\ и:1и более дополнительных шкал и, как правило, в одну базовую. Таки:\1 

образо,1, дополнительные шкалы фактически включены в основные, они со

,11�ржательно состоят из тех же пунктов. Подобная структура теста позволяет 

диагностировать бо:1ьшое [шсло показателей, не увеличивая при этом в 3Шtчи

те:1ьной степени объем теста. 

Допо.1ните:1ьные шкалы: 

IПксLlЫ Це�-шостной ориентации и Гибкости поведения, дополняя .труг 

.1руга, образ,уют блок ценностей. Первая шкаJта характери3ует сами uенности, 

вторая -- особенности их реализации в поведении. 

llfкалы Сензитивности и Спонтанности составляют блок чувств. Первая 

опре;rеляет то, насколько человек осознает собственные чувства, вторая -- в ка

<ОЙ степени они проявляются в поведении. 

Пlкалы Самоуважения и Самопринятия составляют блок самовосприятия. 

Jlllкaлы Представлений о природе человека и Принятия агрессии очень 

1iтизки по содержанию, их .1учше анализировать совместно . Они состав:шют 

б:юк концепции че:ювека. 

1lIIкa.:1ы Принятия агрессии и Контактности составляют бпок \Iелоично

стной Ч\ вствитет,ности. 
-' 

lllкa:1ы По:шавательных потребностей и Креативности состав.�1яют блок 

отношения к познанию. 

2.1 Характеристика общей группы репрезентативной выборки 

В исследовании участвов,ши подростки мужского пола школ города Пав

,;юдара в возрасте 14-16 лет (234 человека). Среди исследуемых были .1ица раз

личных национа:тьностей Из них казахов 38.9%, русских 30.8%, украинцев 

-+.3�о, нсi\щев 3,4�0

0, татар 2.1 %, бе.1орусов 1.3%, мо.1даван 0.4%, поляков 0.4°/а 

(рис.2).



lilll русские 30.8% 

о украинцы 4.3% 

о белорусы 1.3%

1111 татары 2.1 % 

ш молдаване 0.4% 

1i111 поляки 0.4% 

о немцы 3.4%

РИСУНОК 2. РаспреJеление общей группы по национа,1ьно:v1у составу 
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По:ювина участвующих в исследовании подростков выросrи в полной 

семье. Причем 0.3 части опрошенных причиной непо.1ной семьи указывают 

рювод родителей,, 0.2 - с:vrергь одного из родителей. 59.8% мальчиков регrре

:,ентативной группы проживают с родным отцом. На вопрос, как часто встреча

ешься с отсутствующим родителем, 2.6% опрошенных ответили: «часто», 4.3% 

-· редко, и 1 О.7 с�'<> подростков исследуемой группы совсем не встречается с от

сутствующим родителем. 

Большая часть опрошенных детей растут в семьях, где двое детей. 1.2% 

подростков не юrеют ни о.дного родного брата и;rи сестру. 32% опрошею,ых 

с:счей и11лен�т троих и бо.:rее детей. И только 1 % опрошенных растут в много

.:k:тных семьях, шrея 5 сиб:rингов (рис.3). 

г- ---------------------, 

[::;J1 брат/сестра 

5 6 8 % 

11111112 брата/сестра 

2 О 5 % 

оз брата/сестра 
7 3 % 

О более 3 - 3 5% 

lllllнe имеют 

l _______________ --_- ---------� 

Pl!CYHOK 3. На.:-н1чие сиii1ю-1гов. 
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Меньше половины подростков репрезентативной группы никогда не 

пробовали никотин, пробовшти 1 раз - 26%, несколько раз - 18%. Иногда упот

;)е6;1яют табак 6°,�), употреб::rяют регулярно 7%. Меньше половины подростков 

нз выборки никогда не пробошmи алкоголь. Большая часть ребят репрезента

тивной группы <шробова.1и один раз» или «несколько раз». Лишь 60% опро

шенных подростков никогда не пробовали наркотики, оста.,1ьные пробо13а.1и 

один или несколько раз. И классные руководители, и сами ребята отмечают. что 

иногда употребляют наркотики трое человек и 234, что составляет 1.3% 01 об

щего числа опрошенных. 

Общеизвестно, что велика роль семьи в воспитании и формировании 

вредных пр:ивычек /7 /. Взяв во внимание тот факт, что отец для 1v1альчика яв.11я

стся сшша.:1ьным образчиком, мы рассмотрели меру употребления никотина, 

а.:1кого .. ;�я и 1шркотиков среди отцов исследуемых подростков. Так, нами бы.110 

� � 
з.сшечено, что оольшая часть отцов подают «хорошии» пример своим сыновьям 

ь употреб:1ении никотина и ш1коголя. Немаловажным является и то, что матери 

и .::�:ругис ч.1ены семьи так же употребляют вредные вещества. Так, 7 3% :\1ате

рей употреб:1яют никотин, 43% - алкоголь. Среди отцов 82% из числа опро

шенных курят, 66% употребляют алкоголь, 0.4% - наркотики. Братья, сестры и 

.::�.ругие члены семьи так же ск.1онны употреблять никотин, алкоголь. По.1учен-

1-1ые данные свидете.1ьствуют так же о том, что большая часть друзей, с кото

РЫ\1И проводят вре:v1я исс:,едуемые нами подростки, курят, употребляют а:rко

г:1:rь. Тате 112 часть подростков микросреды обследуемой нами группы курит, 

0,3 7 употребляет а_1коголь, у восьми подростков репрезентативной группы ;тру

�ья употре6:1яют наркотики. 

11. 1 % подростков опрошенной группы имеют свое мнение, независи

\Юе от .'лнения взрослых. 56.4% имеют свое мнение, но учитывают и мнен:ие 

старших. 11.1 °1!) чаще полагаются на родителей и других взрослых при реше

нии важных вопросов. Для восьми человек из 234 опрошенных ребят авто

ритет родителей и других взрослых является непререкаемым, что составляет 

3...:� 0,о от общего числа репрезентативной выборки. 
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На этом основании мы можем предположить, что не все подростки ис-

с:1едуе::\I0Й группьr в полной мере достигли эмоциональной независимости от 

родителей и других взрос:1ых. Результаты опросника «Стилевая саморегушщия 

поведения - ССП» показали невысокий балл по шкале «Самостояп:льность», 

по та�:<: же говорит о зависи.\юсти исследуемых подростков от мнения и оценок 

1JI�P) жающих. 1 I.�1ань1 и программы действий у подростков с низкими результа

тюли по д.анной шкале разрабатываются несамостоятельно. Такие испытуе·r-.1ые 

часто и некритично следуют чужим советам. При отсутствии постороннеt1 по

:1,ющи у таких испытуемых неизбежно возникают постоянные сбои (по Мороса

новой В.И.), /74/. 

1--Iедостаточно высокие результаты шкалы «Планирование» (П:1), свиде

т1�льствуют о том, что потребность в планировании собственной деятельности 

недостаточно развита. Мшкно предположить, что планы у таких подростков 

по;шержены частой смене, постак1енная цель редко бывает достигнута, п.1ани

рование не действенно, ма.сю ре,L1истично. Вероятно, это говорит о том, что ис

пьпуе\1ы е предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают 

ситуативно и обычно неса:мостоятельно. 

lUкала «Jv1оделирование» (М) позволила диагностировать индивидуаль

ную развитость представлений о системе внешних и внутренних значимых ус

ловий, степень их осознанности, детализированности и адекватности. Низкий 

показате.-[Ь по этой шкале у репрезентативной выборки испытуе.\1ых выявил 

с�абую сформиро ванн ость процессов моделирования, что может привести к не

а .. �еквап-юй оценке значи:v1ых внутренних условий и внешних обстояте.1ьств. 

"}го, в сшо очередь, может прояв.1яться в фантазировании, которое может со

гровождатъся резкими перепада\1и отношения к развитию ситуации, послед.ст

вням своих действий. У испытуемых с низкими показателями по шкале (l'v1), ве

роятнее всего, возникают трудности в определении цели и программы дейст

вий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуа

ции, что так же приводит к неудачам. 
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Данные исследования показали недостаточное умение и желание испы-

туемых продумывать посJiедовательность своих действий. Судя по всему, субъ

екты предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно 

сформировать программу действий, часто сталкиваются с неадекватностью по

:1ученных резу.:п:�татов целям деятельности и при этом не вносят из\1енений в 

програм:\1у действий, а действуют путем проб и ошибок. 

Резу:rьтаты подсчета по шкаJ1е (Ор) показаJш, что испытуемые не 3а!\1е

чают своих ошибок, некритичны к своим действиям. Субъективные критерии 

успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качест

ва резуJ1ьтатов при уве.rичении объема работы, ухудшении состояния или воз

никновении внешних трудностей. 

Использование результатов шкалы «Гибкость» (Г) позволили нам диагно

стировать уровень сформированности регуляторной гибкости, т.е. способности 

перестраивать систему са!\юрегуляции в связи с изменением внешних и внут

ренних условий. Испытуе.\JЫе репрезентативной выборки в динамичной, быст

ро �леня1-ощейся обстановке не всегда чувствуют себя уверенно, вероятно, они с 

трудоы привыкают к пере\1енам в жизни, смене обстановки и образа жизни. В 

таких условиях несмотря ;:�аже: на сформированность процессов регуляции, 

субъекты не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевре

ченно п:rанировать деятельность и поведение, разрабатывать программу дейст

вий, выделять значимые условия, оценивать рассогласование полученных ре

зу:1ьтатов с це:1ью деятельности и вносить коррективы. В результате у таких 

испытуемых неизбежно во�шикнут регуляторные сбои и, как следствие, неу_цачи 

в выполнении деятельности. 

Испо:1ьзуя лопу:1ярную теорию самоактуализирующейся .1ячности А. 

Г11ilас:юу, на\1и бы.:ю предпринято изучение степени и характе}а самоактуал1,-rза

ции исследуе2\1ой группы подростков. Результаты одной из базовых шкал са:--ю

актуашвац:ионного теста (САТ) - шкалы поддержки, или внутренней опоры (I) 

показали достаточно высокую степень зависимости, конформности, неса".ю-
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стоятельности подростков репрезентативной выборки (по А. Рейсману - «из-

вне направ.lяемая>> личность),, внешнего покуса контроля. 

I-Ia!\I кажется очень информативной эта шкала, так как само по себе поня

тие сш,юактуализации синтетично, оно включает в себя всестороннее и непре

рывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную 

реш:шзацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира 

и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высо

кий уровень психического здоровья и нравственности. В одной из своих работ 

J\.Масюу опреде::JЯег самоактуализацию как « ... стремление к самоосуществ:1е-

1-шю, точнее, тенденцию актуа.11изировать то, что содержится в качестве потен

иий. Эту тенденцию можно назвать стремлением человека стать все более и бо

J:ее тем, кем он способен стать» /71/. 

Вызывает настороженность тот факт, что результаты шкалы компетент

н:ости во времени показа.1и недостаточно высокий результат для подростков 

этого возраста. 

Наг.тядно можно увидеть, что подростки репрезентативной выборки ори

е,пированы .'1:ишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее 

и:1и бу;тущее) и (и�rи) дискретное восприятие своего жизненного пути .. Ряд эм-

11ирических исследований свидетельствует о непосредственной связи ориента-

1нш во времени с уровнем .1ичностного развития /72/. 

Недостаточно высокие баллы по шкалам Ценностных ориентаций ( SA" V) 

и Экзистенциальности (Ех), которые, объединяя друг друга, образуют блок 

ненностей, лока:зсLГIИ, в какой степени субъекты разделяют ценности, лрисушие 

самоактуализиру�ощейся личности. Кроме того, стала возможной диагностика 

степени гибкости субъектов в реализации своих ценностей в поведении, взаи

\Юдействии с окружающи:Vrи людьми, способности быстро и адекватно реаги

ровать на изменяющуюся ситуацию. 

ПJкалы Реактивной чувствительности (Fr) и Спонтанности (S), которые 

составляют в нашем исследовании блок чувств, показывают, что субъекты дос-
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таточно хорошо осо:знают собственные чувства, однако боятся вести себя ес-

тественно и раскованно, опасаются демонстрировать окружс.1ющим свои Эl\Ю-

l[11И. 

Интересным кажется тот факт, что шкала Самоуважения (Sr) показывает 

J:остаточно высокую способность субъектов ценить свои достоинства, положи

те:1ьные свойства характера, уважать себя за них. В то время, как шюша Само

л ринятия (Sa) регистрирует довольно низкую степень принятия исследуемы:vш 

себя такими, какие есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недос

татков, возмож::но,, вопреки последним. 

Высокий ба�ш по шка..!1е представлений о природе че:1овека (Nc) свиде

Т(�.-1ьствует о сксюнности подростков репрезентативной выборки воспринимать 

( 
- 1" 1J1рироду че:ювека в це.:10:\1 как положительную :1юди в массе своеи скорее ,аоо-

ры) и не считать дихотомии мужественности - женственности, рациональности 

- эмоuиона.тьности и т. д. антагонистическими и непреодолимыми. Однако,

пша:rа Синергии (Sy), которая очень близка по содержанию к шкале (J';c), опре

д:�ляет недостаточно высокую способность объектов исследования к пелостно

му восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, 

таких как игра и работа, те.1есное и духовное и др. 

С помощью теста С АТ выявлено, что подростки репрезентативной груп

п :,r в целом способны принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как 

естественное проявление человеческой природы. Конечно же, здесь речь не 

\1ожет идти об оправдании своего антисоциального поведения ( см. шюыу При

rштия агрессии). J1Iюша контактности, которая вместе со шкалой Принятия аг

рессии составляет б:1ок ,1ежличностной чувствительности, характеризует с110-

собность исследуе:v�ых объектов к достаточно быстрому установлению глубо

ких и тесных эмоционально-насыщенных контактов с людьми или, исполиуя 

ставшую привычной в отечественной социальной психологии терминологию, к 

С\ бъект - субъектному общению. 
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С поJющыо теста УСК (Уровень субъективного контроля) нами по-

строен <<Средний профиль УСК» репрезентативной выборки подростков по 

шести шкалам: 

1. 

2. 

(J[п). 

3. 

4. 

5. 

6 .. 

I1Iкала интернальности в области достижений (Ид). 

LUка;та интерна.1ьности в области производственных отношений 

Шкала интернальности в области неудач (Ин). 

Шкала интерналыюсти в области семейных отношений (Ис). 

Шкала интернапьности в области межличностных отношений (И \1 ). 

Шкала интернальности в области здоровья и болезней (Из) (табл 8). 

Таким образом, наг:1ядно можно себе представить, что шкалы 1 и 2 сви

_1ете"1ьствуют об интерна:1ьном типе контроля. Шкалы же 3, 4, 5 и 6 свидетель

ствуют об экстерна:1ьном типе контроля. Иными словами, высокий показатель 

по шка.1е (Ид) ссютветствует высокому уровню субъективного контроля 1Над 

Э\JОциона:1ыю положительными событиями и ситуациями. Подростки в боль-

1нинстве своем считают, что они сами добились сего хорошего, что было и есть 

в их ж:изни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в будущем. 

JЗ.ь1сокий Ип свидетельствует о том, что выбранные нами для исследования 

подростки счятают свои действия важным фактором организации собственной 

производственной деятельности, в складывающихся отношениях в ко:шективе 

И Т.Д. 

В то :rке время мы на6�1юдаем низкий показатель по шкале Ин, что указы

вает на то, что исследуемые подростки склонны приписывать ответственность 

3а отрицательные события и ситуации другим людям или считать эти события 

результатом невезения. Более того, подростки репрезентативной выборки не 

:1110гут, как показывает шкала Им, активно формировать свой круг общения. 

Еще бсыее низкий показатель по шкале Ис указывает на то, что объекты 

исследования считают не себя, а своих близких причиной значимых ситуаций, 

возникающих в семье. 
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То же самое можно сказать и об отношении исследуемой группы к сво-

е�.1у здоровью. Подростки считают здоровье и болезни результатом с"1учая и 

надеются на то, что выздоровление в случае болезни придет в результате дейст

вия других ;1юд,ей: прежде всего врачей. Об этом свидетельствует показате.1ь по 

шкале Из. 

45% опрошенных подростков принимают свое тело и внешность такv1ми, 

какие они есть. 33,8% дово.1ьны своим телом, но хотели бы что-то изменить. 

Лишъ 2.1 (\) подростков недовольны своим телом. И лишь 0.9% опрошенных ре

бят хоте.1и бы иУiеть другое те:10. 

Роберт Хэвигхерст в своей теории задач отмечал, что для каждого возрас

тного периода существуют определенные задачи, которые должен научиться 

решать индивид. К моменту своего юношества ребенок должен научиться q:юр

,,,1 ировать новые, более зрелые отношения со сверстниками обоего пола. В на-

111ем случае у 41.9% испытуемых очень хорошие отношения со всеми ребятами . 

.3 8 "S C
Yo отмечают в целом хорошие отношения с ребятами, но не со всеми. L[ac

Т1:,1i::: конф:ш�пы всвникают лишь у 0.4% опрошенных. Так же больше п:юхие, 

не:жели хорошие отношения у 1.7% испытуемых. Приб.1изите;1ьно такие же 

цифры ню11и по:1учены при исследовании отношений репрезентативно�i группы 

подростков с лица,1и противоположного пола. Очень хорошие отношения с де

вуuшами поддерж:и:вают 49.б�Уо испытуемых. Больше плохие, чем хорошие от

f·юшения у 1.7°/о подростков. Очень плохие отношения с девушками у 0.9% 

подростков. Остальные подростки (их 29.9%) поддерживают ровные отноше

ния с девушками, но не со всеми: с некоторыми из них возникают конфликты. 

С1едуя теории личностных статусов (по Ю.В.Валентьеву), один из ва:ж

нейших личностных статусов - это «Я - мужчина (женщина)» «Я - партнер». К 

\tоменту своего юношества ребенок должен научиться прини'viать '\1ужскую или 

ж��нскую социально - сексу.:=L1ьную роль. Так. 6.4% исследуемой группы подро

стков считают, что сексуа:1ьные отношения в этом возрасте недопусти!\1ы . 

..., �, .. )0 / (:с' 
.:, , . .:. /о огvrечают, что сексуальные отношения в этом возрасте могут оыть, но 

,южет их и не быть -- это нормально. Среди опрошенных подростков 29.9� .. 'О го-
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ворят, что сексуа:1ьные отношения в этом возрасте - это нормально, и они 

:\IОГУТ быть нерегу.1ярны:\1и. 8.5% ребят репрезентативной группы утверждают, 

что в это:-.1 возрасте сексуальные: отношения должны быть регулярными и ;юл-

,.. �· 

жен оыть половои партнер. 

На основании приведенных фактов можно сделать вывод о том, что под

ростки репрезентативной выборки в большинстве своем принимают свое тепо, 

внешность. У них достаточно сформированы новые, более зре.1ые отношения 

со сверстника:v1и обоего пола. Они готовы к принятию мужской социа.1ьно � 

сексуальной роли. Стре:-.rятся к достижению эмоuиональной независи:-.10сти от 

юрослых, в то:v1 числе ро;нпе:1ей. 



3 ГЛАВА. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

3 .1 Характеристика группы агрессивных подростков 
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По полученным данным исследования репрезентативной выборки подро

стков был проведен анализ и выделена группа агрессивных подростков. В эту 

группу вошло 137 детей, что составляет 59% от общего количества опрошен

ных (рис.4). 

о агрессивные 59% 

l!i1II все остальные 

41% 

----------------� 

PJ·1CYI-IOK 4. Дети с агрессивными формами поведения. 

Из них кюахи составили 56.6%, русские 31 %, украинцы 5<%, татары 

2 <!10,, немцы 3%, поляки 1 %, белорусы 2% (рис.4). 

----------------� 

о казахи 38. 9% 

�ш русские 30 8%

о украинцы 4 3% 

обелорусы 1.3% 

111111 татары 2. 1 % 

lill поляки 0.4% 

111111 немцы 3.4% 

о молдаване 
----------------.....J 

РИСУНОК 5. Распределение группы агрессивных подростков по нацио-·· 
нальному составу. 
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Приче_м, из всей выборки подростков казахской национальности 60'1% 

сказаJIИСЬ агрессивными. Подросткам русской национальности в 56�<> случаев 

и3 100 окюалась присуща склонность к агрессивному поведению. 70% подрост

ков украинской национальности присущи агрессивные формы поведения. Сре

.:н1 гюдрос:тков татарской напиона.,rrьности агрессивные формы поведения про

яв:1яют 6С) с�10 опрошенных. Подростки немепкой национа.:1ьности прояв.1яют аг

рессивные формы поведения в 50 случаях из 100 (табл.!). 

Таблица 1 
Распределение общей группы агрессивных подростков 

по национальному составу 

JLаименование Общая группа Агрессивные 
No=234 №=137 

дети 

191 155
------, 

Национа:тьность казахская 
_ _]{с�Ll,ИОНа:1ьность _украиН�!(аЯ 
На11иона:1ьность 11:>\fсская 

- ----------- ---- -------· - ---� ____ J __ ..J ------

l-li_сJ�IИО_На:1ьность JЮ�:�рск_ая
Напиона:1ьность немецкая

, Надиональность бе:юрусская 
г·------------------------�---------�--

I Национальность молдавская 
lНациональность польская 

38.9% 

11
0 4.3% 

72 30.8% 
15 2.1% 
ls 3.4% 
'! 3 1.3% 
1 1 0.4% 
1 1 0.4% 

60.43% 
7 70% 

----� 

1 40 55.5% 
- ------

3 60% 
'4 

-------, 

\2 
50% _ _J 
66.6% 

[о 
-��-� 

0% 
1 1 

_J 

Интересен тот факт, что среди исследуемых подростков православного 

вероисповедания 56�;;:> склоннь1 демонстрировать агрессивные формы поведе-

ния. Из 93 опрошенных подростков мусульманского вероисповедания 60% де

\1:)нстрируюг агрессивные формы поведения (рис.6). 

г----

(::[)((llllв 
о правоспавные 33%

111i!J мусупьмане 41 % 

о все остапьные 26% 

РИСУНОК 6. Распределение агрессивных подростков по вероисповеданию. 
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Возvrожно, вероисповедание может являться сдерживающим или про-

воцирующим фактором д:1я становления агрессивного поведения. 

Немаловажным фактором в развитии характера подростка играет семья. 

Выше говорилось: что 127 подростков исследуемой группы выросли в полной 

семье. Из них подростков с агрессивными формами поведения выделено 58%. 

Среди подростков из неполных семей субъектов, демонстрирующих агрессив

ные фор:v1ы поведения 59%, что говорит о том, что не так важно обраrцать вни-

1\1 ание на состав семьи при исследовании причин формирования агрессивного 

поведения. Гораздо информативнее оказаJтись показате:1и причины отсутствия 

ро.д/1те:1я. Так, ] 3 подростков указали причиной неполной семьи Сl\1ерть роди

теля У 25-ти подростков родители находятся в разводе. 38% подростков агрес

с rшной группы живут с родным отцом. На вопрос «Как часто встречаешься с 

отсутствующим родителем?» 19% ответили «часто», 27% - «редко», 54% - «не 

встречаюсы:· (табл. 2). 

Таблица. 2 
, __________ Состс1_в се,1ьи и характер отношений с отсутствующим родителем 
' Наименование : Общая группа · Агрессивные 

Сем1ья по.н�ая 
------·

-
---------------

-
-·------·---------

()тец родной 
----------При.чина неполной семьи: смерть 

I, No=234 1

1 

дети №= 137 

l 127 
i 140 

роди- 22 

54.3% I 74 
59.8% l ss

58% 
60.7% 

9.4% 113 59% 
теля 1. 

� [ Причинанеполн_о _ __ ,й _ __ с ___ ем--ь-и-: в---.-р--а-зв_о_д_е---+-3-6 ___ _  1_5_.4_0_%�-2-5- -6-9-1�-1,-о _____ 
� -- -----t-- -----1-------- ---� 

1 Как часто встречаешься с отсутствую- \ 6 2.6% 5 83% 
!1)]��·[ родителем: часто -----+-- --- ----1'----- - i
Как часто встречаешься с отсутствую- \ 1 О 4.3% \ 7 70<�;,-о-----,

__ 1д!1[.'\'f родите:лем:_р,�дко ---�- -----+!- � - - � - ------
Как часто встреч[аешьс.�1 с отсутствую- 1 25 10.7% 14 56% 

j,JИM родителем:_не ВСТречаЮСЬ 

На основании приведенных факторов можно сделать вывод, что корреля-

11ия \Iежду агрессивными формами поведения и отношениями с родите:1ями за

в.и сит преи\1ущественно от характера и степени отношений ребенка с родите-



81 
:1 еч одного с ним: пола. В нашем случае это отношения подростка и отца. У 

� С- С-\]; :L1 Ь ЧИК() J3, испытывающих недостаток в отцовскои люови, оольше развито 

чувство неуверенности и незащищенности, они хуже адаптируются в соцшL1ь

ной среде, чем подростки, регу.'Iярно общающиеся с отцом /42/. 

3 .2 )(арактеристика группы гетера- и аутоагрессивных подростков 

Данные исслед.ования группы подростков с агрессивными формами пове

дения были подвергнуты тщательному анализу. В результате нами выявлено 

.1ве группы ребят, де:\<юнстрирующих агрессивное поведение. Первая группа -

по подростки. с гетероагрессивными формами поведения. Вторая - с аутоагрес

с l!ВНЫ:\Ш фор:\,1Ю1И (рис. 7). 

____ lf ___ �------=...,._____________ _ 
· ·-:·· .::·····.

·
. 

Под1юстки <, -геi,ФроагресоJJЗНьтм.и 
формами поведения 

35.9% 

·nqцрqркд с аутоагре(;(ШВНЫМII
форм:аМИ•ПОВедеНИЯ 

23% 

--------------------------''----------------------

р:[СУНО]{ 7. Группы агрессивных подростков. 

3 .2 l Характеристика группы гетероагрессивных подростков 

Нами бы:ю проведено сравнение и анализ двух вышеуказанных групп 

подростков. Установлено интересное соотношение: из 100% общей выборки 

испытуемых аутоагрессивных оказалось 23%, гетероагрессивных - 35.9%, всех 

остальных -- 41.1 % (рис. 8). 



�----·----------------,

ШJ гетероагрессивные 

61% 

111111 аутоагрессивные 

39% 

РИСУНОК 8. Группы агрессивных подростков. 
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В первую группу вошли подростки, усвоившие привычку вести себя аг

рессивно, направляя агрессию вовне. Таких подростков нами выявлено 84 че

:ювека, что состав.;тяет 35,9°10 от общей группы исследуемых подростков. 

В первую очередь ню,�и были рассмотрены факторы семейного воспита-

1шя. 

Так, было выяrвлено, что 38% из 100 детей, выросших в семьях казахов, 

пе.\юнстрируют гетероагрессивное поведение. У подростков русской нацио

н:2шьности этот процент равен 29%, среди украинцев гетероагрессивных оказа

.�,ось 40%. Эта же пифра � 40% - у детей татарской национальности. 25(Уо детей с 

гетероагрессивными форl\lами поведения выросли в семьях немецкой нацио-

1-1а.1ьности (рис.9). 

о казах и 41 . 7% 

111111 русские 25% 

оукраинцы 4.8% 

о татары 2.4% 

1111немцы 2.4% 

О поляки 1.2% 

PkICYHOK 9. Распределение группы гетероагрессивных подростков 

по нацисша:1ьно.\1у сосПLВ\. 
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J;[з рисунка 9 видно, что национальность не является определяющим фак

тс)рО\1 при формировании гетероагрессивного поведения. 

Кро!11е того,, нами бы:1 проведен анализ подростков по позиции вероисно

всдания (рис. l О). 

----- -----
-

-----------, 

о православные 

29.8% 

l!lllil мусульмане 

41.7% 

о все остальные

29% 

·------·- - - - - - - - - - -� 

РИСУНОК 1 О. Распределение группы гетероагрессивных подростков по веро-
11споведанию. 

Здесь так же не видно большого от.1ичия между детьми - мусу:1ьманюли 

( ,� 1. 7% из 100) и детьми -- православными (29 .8% из 100). 

"vlнтересен тот факт, что среди детей из полных семей лишь 1/3 часть 

СЕ(;Юнны реагировать гетероагрессивно. Из всех опрошенных подростков, кото

рые имеют родного отца только 26.8% гетероагрессивных. Среди детей, вы

росших в неполных семьях, 50% демонстрируют гетероагрессивные формы по

ведения Таким образом, вероятно, что корреляция между агрессивностью pe

i"ii.�1-нca и СС:i\1ейны1,1 воспитание\1 зависит преимущественно от характера отно-

111еш1й ш.:,дростка \1ужского по.1а с отцом. У ма.1ьчиков, испытывающих недос

таток опювской . 1юбви, больше развито чувство неуверенности и не�шщищен

ности, они хуже адаптирук:пся в социальной среде, чем подростки, имеющие 

родных отцов и полные се\,1ьи /42/. Причиной непо.1ной семьи чаще указывает

ся сvrерть одного из родителей (50% опрошенных) и реже - развод (44%). Сре

;щ подростков, которые не встречаются с отсутствующим родите.1ем, гетероаг

рсссивны х ;1етей выяви.1ось .1ишь 1/5 часть (табл.3). 



Таб.:шца З 
Состав с:еrv1ъи и характер отношений с отсутствующим родителем

г Наименование -

- -- -- ----- --- -- -------- -

Обшая 
№=234 

группа I Г етеро 
, агрессивные 
дети No= l 

С' е\1 ЬЯ 110.:11-�ая • 127 54.3% 42 33%
------------ --------- -------------- ----- - ------- -- - - - ----+-� 

84 

Отец родной __ ________ 1 179 76.5% 48 _2_6 _.8% __ _ 
1 J р:с1 чинанепштной семьи: С:v1ерть родите:1я , 22 9 .4 % 1 1 50%) 

44% Гlp:c1 l1и1-ra неполной се.\1ьи: i

l 

36 15.4% 16 
, В ра:нюде 
г--------------------------------

---------+-
1 

---
Как часто встречаешься с отсутствующим 6 2.6% 4 бб�о 

__ родителем .. Часто__ 
11:Сак часто встречаешься с отсутствующим 10 

__ 1:ю:щ!_е:1е:м :_Редко ________ _ 
Как часто встречаешься с отсутствующим 25 
родителем: 

__ J-Iе_в�речаюсь __ _______ _____ _ 

4.3% : 5 

10.7% ! 6

-оо·) /о

24%

Обращает на себя вни:1,1ание так же корреляция между r·етероагрессивны

\1 и фор:\са\IИ поведения и количеством детей в семье. Так, среди подростков, не 
1--

Е \1 еющи х родных оратьев или сестер, процент гетероагрессивных состав:1яет 

36°/ci. Дети, имеюrцие одного брата или сестру, становятся гетероагрессивньЕIИ 

�;еже - их только в 23% с:�1учаев. 26% подростков, проявляющих гетероагрес

сию, выросли в се11v1ьях, имеющих более двух детей (табл.4). 

Таблина 4 
Наличие сиблингов 

На�т\1ено ван ие Общая группа No=234 i Гетероагрессивные 
i дети №= 
1 

------------ - - ------ --- -- --------- - --- --- - - -- --- -- --�---- -- ------

J;:ратья и сестры :_1 Брат __ --� 123 ___ _ ____ _  t----- -� 52.6% 46.4% 
))lратья и_сестрьr_:_I '::естра __ ____j1_5_1 __ _ ____ _  --+----- -� 

_ _t)'Q_�ТЬ�_}!_Е�Стры: 1 Старше ! 109 

139 
21.8% 1 20 23.8% 
46.6% 1 33 '19 '1()/ 

�,ратья и сестры: 1 l\([ладше-li.-5-3- - - - --- - -+-- - - -� 
Братья и сестрь1 :2-БJJaT --------i 45 --------------------------------------------f----- - -------;.--- - -___:_ 
_Е;ратья_и_сестры:2_С��стра__ : 50 

_ _ ___ _ _ _ _ _  _L__ _ _ __ � 

_) .. J !() 

22.6% 1 2') 27.4% 
1 .) 

19.2% 1 13 15 '�% "' о 

21.4% 1 11 13.l %



--- -----�---- - ------ - -� 

15.4% !7 8.3% �;ратья и сестрь1 :2 Старше 1 36 
------- --- - - - -- ---------- --- -------------- ----�,------

- ----- - -----t---- - -

20.2% 23.1% 1 17 Ьратья и сестрь1: 2 rv'fладше i 54 
- -- --:---------- -- --------------------------rп-- -- --- ---+--- ---� 

_Ьрать_5I __ l1_сестры:3_Бра1' _____ L2_ _ _ __ __ ___ --\-------1.2rYo 3.8% 1 
15.4% : 11 13.1 % Ьратья и сестры:3 Сестра ; 36 

----------------------------------� -----+---------- - ------,--- - ---

_ Братья и_ сестры:3 Старше _ : 29 _________ -+-- - - ---

_J)a���l__�_c��:�2PI?_!_�}_J�Tлa_дшe __ �'5-_ ---------+-----
-

-� 

13.1 % 12.4% 1 11 
1.2°/о 
0%, 

6.4% 1 
1 

0.9% Братья и сестры:4 Брат 
1 
3 

--- -----------------�--------------�- --- - -------+--- - -- -

11.9% 
jO 

11.5% 
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1 

_1:�pa�l'_���-���:�2Pl���:- Сестра �-7 ------ - - -+--- -- --� 110 
Братья и сес:тры:4 Старше [ 6 3.б�Уr_о ___ _2.6% 3 
Бр;:г;ья и сестры:4 �Лладше 1 22 g_3cyo 9.4% 17 
Брат,�� и_сестры:5 Сестра __ - 12_ 0% 0.9% о 

Такиl\1 обра3Ш111, мы \ю:жем предпо.1ожить, что немаловажныл1 факторо:v1, 

в:1ияющи!\1 на становление и формирование детской гетероагрессивности, явля-

1.:тся тот факт, что :v1ногие семьи воспитывают не более одного ребенка. Вероят

но, здесь есть определенная закономерность. Первый ребенок чаще всего вызы

вает трепетную любовь и восхищение. На нем концентрируется внимание всей 

се\1ьи. Родители только начинают открывать для себя мир ребенка, переживают 

и тревожатся за него. У единственного ребенка есть ряд преимуществ по срав

Н\;н:ию с деть;1.ш из многодетных семей: на нем сконцентрировано все вниl\1а-

1н1с, ролпт.1ей, которые \IOryт больше вре:v1ени уделить развитию ребенка, 

.:11чше обеспечить его. З. Фрейд от\1ечал, что позиция ребенка среди сестер и 

братьев И!\11;).:т важное значение во всей его последующей жизни. Он же выде

_;rя:L тот факт, что первенuы, как правипо, бо.1ьше ориентированы на успе'< и 

.1остижения148/. С другой стороны, такой ребенок более зависим от родите.lсй, 

социа:rьно изо.1ирован. У него возникают проблемы с социальной адаптацией, 

и .. как с.1едствие,. гетероагрессивные формы поведения /73/. 

Можно так же предпо:1ожить, что основной предпосылкой формирования 

у ребенка rетероагрессивных форм поведения является дисцип:шнирующее на

ча:10 R се'\'lейном воспита11ии. Так же вюкньn\1И будем считать такие детер:'.IИ

на;,-;,ты, ка1-: внутр��нняя установка !\1атери на принятие ребе1-1ка и уровень ее 

собственной са\юоцеf-fки. Д. Куперсмит /31 / отмечал зависимость употребления 

\Iатерью никотина от уровня ее самооценки. Женщины с неадекватно занижен-
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ным уровне.\1 самооценки чаще употребляют никотин, чем женщины с адек-

ватной саГ\rсю11енкой. В нашем исследовании замечено, что бопьшая '-шсп, под

ростков, в семьях к,лорых матери употребляют никотин ( 65% ), склонны де

.\JО нстрировать гетероагрессивные формы поведения (рис.11 ). 

о гетероагрессивные 

РИСУНОК 12. Угнлреб.-1ение никотина :v�атерью гетероагессивных подростков. 

Зависиvюсть 1\'l:�жду употреблением родите.1ями или другими ч:1еню1и се

:\: 1,и апкогсыя и гетероагрессией подростка не выявлена. Однако, корреляuия 

\J ежду гетероагрес:сией подростков и употреблением вредных веществ зависит, 

на наш взг:1яд, от примера родителей. Здесь играет роль научение, о котором 

говорилось в главе 1 настоящей работы. Причем научение :viетодом наблюде

ния. Куряший отец с сигаретой в руке говорит своему некурящему сыну: «Так 

дс:тать, сын, не:1ьзяi>>. И ребенок четко следует правилу: быть во всем похожи:v1 

н,1 своего отца. 

Рисунок 13 rю�,:азывает, что из 100% употребляющих никотин подрост

к,:ш 60'% усвоили гетероагрессивные формы поведения. Гетероагрессивные 

формы поведения демонстрируют 65% подростков из 100%, употребляющих 

а.шого:Jь ( рис.12). 
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50 
40 
30 
20 
10 
о -:.=,="'�·=====� 

Jllllj гетероагрессивные 

о все остальные 

Р11СУНОК 12. Употребление вредных веществ подростками. 
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Подросток, осознавая себя как складывающуюся личность, претендует на 

самостоятельность в решении многих вопросов, в чем ему нередко отказывают 

родители, старшие товарищи, педагоги. Однако, в ряде других случаев от под

ростк:а требуют необходи\ЮЙ ответственности за свое поведение, называя его 

у111,:е юрослы\1. Физическое и психическое развитие подростка ведет к появ:те

нию у не1 о новых потребностей. Отсутствие жизненного опыта нередко не ло-

3В(Ыяет ему прави.тьно оценивать отделенное значение того или иного своего 

поступка, в связи с ч,�м у него могут возникать неприятности, различные слож

ные обсттпельства. Подростки начинают утверждаться через групповое пове

дение, одва1ш, пове;�ение каждого становится зависимым от установки всей 

группы сверстников /20/. Нами был проведен анализ микросреды исследуе\ЮЙ 

группы, поэ11золивший пре.Jположить, что более половины подростков, Jе\IОН

стрируюuшх гетероаr'Рессивные формы поведения, общаются с курящими свер

стниками. Бо:тее че\·1 2/5 части подростков И\1еют друзей, употребляющих алко

го . .ть. Лишь 1 /3 часть гетероагрессивных подростков способна утверждать, что 

никогда не будет об�:1аться с теми, кто употребляет наркотики. Менее по:юви

ны гетероагрессивных подростков точно знают, что будут делать в ба-тижайuше 

5--7 :r,ет, однако, 57<% уже четко определили для себя главные цели своей жизни 

. - �) 1.тао.1.) 



Таблипа 5 

:1--Iаименование 

Отношение гетероагрессивных подростков 
к употреблению вредных веществ. 

1 Гетеро
1 
Агрессивные 

1 подростки No=84 
1 
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1 Все оста;тьные 
1
! 
№=150 

1,)Ст1J���б��Li��в-�;;�;х друзей курит_? _ __ +-
! 
_4_1 ____ 4 _8_.8_0_% __ _..;._ _  

!. Кто-нибудЕ) из твоих друзей употребляет I зо
1 87 58% 

', ,1.:1копыь? 
Кто-нибуi:lь из твш1х друзей употребляет 3 
11аркотию1·} _____________ .--· 
·:·Я никос]а не буду общаться с теми, кто 39 
пиrреб.-�яет наркотики». 

.:,Я точно :шаю, что буду де.1ать в бли- 36 
:,кайшие 5-7 леп> 
<1Я четко д.пя себя опреде;1ил главные це- 48 
:1и своей жизню> 

35.7% 

3.6% 

46.6% 

42.9% 

57.1% 

j 58 

96 

1 
60 

1 

1 
91 

38.6% 

3 .3°10 

6 io1 ' /о 

40% 

--- ---

- -------� 

60.6% 

Анали3, ответов классных руководителей позволил сделать выводы о ТО\1, 

что 54.8% гетероагрессивных подростков исследуемой группы способны быст

ро справиться и \IОбилизовать себя в случае неудачи. У детей исс1едуе\10Й 

,тшы в 5 6.8% от:v1ечается :rегкость и активность в новых знако'\1ствах. Они 

оо.1ьше, не)кели все оста.:1ы-Jые исследуемые подростки стремятся к новым впе

частенияl\r. 59 .5 (1!) этих подростков быстро адаптируются в новой обстановке. 

kl:i всех исследованных нами гетероагрессивных подростков лишь 1/5 часть не 

вс,�гда способна отстаивать свои интересы. 

Результаты исследования позволили нам предположить, что гетероагрес

си вные фор',лы повед.ения чаще усваивают дети, не имеющие родных братьев 

и.1 r1 сестер. Эти дети в бо:1ьшинстве своем принимают свое те.10 и внешность 

та11.:ю.1и, какие они есть. У них чаще всего складываются очень хорошие отно-

111сtн1я со сверстшща\1и, с1 вот со сверстника:vш иногда возн�,:кают конqпикты. 

:1/lс11кно ,:::1.011устить. что гстероагрессивные подростки принимают свою соци

а:1ънс>--ссксуа:1ьнун) роль. I\11ожно говорить о принятии гетероагрессивны\ш 

J.е1ы,н1 та.кн�.; личностных статусов, как «Я - мужчина», «Я - партнер (\1уж)>>. 

()н 11 э,юциона:1ьно достаточно независимы от родителей и других взрос:�ых. У 
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эгих детей отмечается стре!\1ление к самостоятельности поступков, способ-

ность к целепола1 анию. Они считают, что жизнь и поступки че:ювека зависят 

от него ею.юго. Д,пя них .'\арактерно появление желания нести социатrьную от-

1!,,,�тственность. У бопьшинства гетероагрессивных подростков есть свои ценно

сти и идеалы, которыми стоит руководствоваться в жизни. 

3.2.2 Характеристика группы аутоагрессивных подростков 

Вторую группу агрессивных подростков составляют подростки с аутоаг

р1хивныl\1И форма,1и поведения. У этих подростков агрессия направлена на се

бя. С:реди них 37 7%, детей казахской национальности; 35 .5% русской; 5 .7% ук

раинской: 1.9°10 татарской, rю 3.8% белорусской и немецкой национа.1ьнос:тей. 

Вероиспшзе,тание: 39 .6'% подростков мусульманского вероисповедания; 
-� "7 7 о;, . " , - " . . , ... ' . , .· о П])сlЫН.:.1аJ3Н ЫХ. 

Больше по:ювины подростков исследуемой группы имеют полную семью, 

что состав:1яет 60 .4 (Уо. Многие из опрошенных проживают с родным отцо:\1 

(69.8%). Причиной неполной семьи указывается смерть одного из родителей 

(3.8 с�о случаев) и развод ( 17% случаев) (табл.6). 

Таблица 6 
Состав семьи 

l[аиv1енование Аутоагрессив- . Все остальные 
ные подростки ' N2= 181 
No=53 

i-----+---------- --"----- -- -�----

J1о;шая СС\IЬЯ 
1 

32 60.4% 95 
1 1 

52.48% 

-(:-1тeii1��{;-�,-�c
=

:=:···:=•===-=: ----�
1
_3_7 ____ 6_9_. 8_0_%--+-

)
-1_0_3 _ ___ 5_6 2_�о�

ГТричина неполной семьи -- смерть одного 1 2 3.8% i 20 11 % 
JIЗ р�2дителей ____ _________ 

- -- - -+--
( 
---------+- -- -

)i1ри I!_инанеполной семьи - развод • 9 17% ; 27 
_ __ _ _  L_._ _ _ _____ J___ _ _  _ 

14 .. 9% ---� 

На вопрос «.Как часто встречаешься с отсутствующим родите;1ем», 

1jl:),1ьшая часть ( 15. 1 �'о) отвечает <<Не встречаюсь». Лишь 1.9% опрошенных час

то встреча.ются с отсутствующим родителем, это в 1.4 раза меньше, че;\1 подро-
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с гки, не относящиеся к данной группе испытуемых. Редко встречаются с от-

сутствующим родителем 3 .8% подростков первой группы, в то время как среди 

всех остальных опрошенных их в 1.2 раза больше (табл.7 ). 

Та6:LИца 7 
Как часто встречаешься с отсутствующим родителем 

------------------- -------- -----т-1-:lаименование • Аутоагрессивные подрост- 1

1

. Все остальные No == 181 
1 ки No==53

i 1 

Часто - -- [ 1 1. 9% [ 5

·1>е;\к,;· ..... ���+ . 
3.8% l s 

1 

' --- ----------- ------- ------------ ----�- --
: Не встречтось - 8 15.1 % 17 

2 '"10/ 
• 1 10 

4.41% 

9.4% 

Как показ:али исследования, большая часть подростков, проявляющих ау

тоагрессивньrе фор:v�ы поведения, имеет одного брата или сестру. Очень не:ша-

1лпс:1ьная часть подростков проживает в семьях, где более трех детей. Так, 

5S.5% опрошенных среди аутоагрессивных имеют одного брата или сестру. 

28.3% ·· двух братьев - сестер, и только 7.6% растут в семьях, где более трех де-

Та6:1ица 8 

1,iаименование 

Наличие сиблингов 

j Аутоагрес:сивные 

/ подростки No=53
1 Все остальные No= {81

-----с

1 

1 

-1-01;а-тГс,�����1)�;------- - t з 1 
_____ _ ____ s_s ___ s

_
<Yi
_

o
-+---1-0_2 _______ s 

__ 6 __ .)-') -�-�------ ----------------------- ------- ------ ---- - -- ---+--------- -- ---� 

_:;: _бЕа_тс��-���:rра ________ [ 1 5 ______ ____ 2_8_. __ 3 _%_-+--3_3 ___ __ __ 1_8_._2_3 __ ''i< __ o _ 
3 брата/ сестра : .2 7 .6% 15 8.3% --- ------------------------------------L--- ---- ------ --�--- -- ----- --- -
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Прогу.:-1ы ,,.Ш-!5Пиi:J, драки со сверстниками, 52
11а�сJапи:ш: нет 

98.1% 129 71.2% 

_ _1,ывает де3организованны:1,1: нет 
--- -------- -------

l 40 75.5% ·. 72 "9 ()01, _) .о о

Болынинство подростков из аутоагрессивной группы умеют планировать 

вре:1.1я и нагрузки., способны сами ставить себе цели и, как правило, добиваться 

их. [{лассные руководители отмечают у таких подростков стремление к са.мо

стоятельности поступков, особенно в новых, незнакомых ситуациях. В случае 

неудачи они :\IОгут б:)rстро справиться с собой и :\Юбилизоваться (табл.11 ). 

1 аопица l l 
-----�---- - - --�------�----- ----

F-lаи_v1енование ( Аутоагрессивные : Все остальные 
1 подростки No=53 i №= 1 81 
1 ' 

_()рпшизов:з н, собран -�- ------+1_3 __ 8 _____ 7_1_. _7_o/t_o-1 _8_2_ 
У .vreeт планировать время и нагрузки [ 39 73 .6% 1 80 

�---- --- - --- - -----

()т!\Iечается стре-\шение к самостоятель- 1 34 64.2% , 106 
ности поступков, особенно в новых, не- 1 

-�НаКОМЫХ ситуащ/[Я�-�-----
Способен быстро справиться и 1\I0биJ1и- i 41 77.4% 113 
ювап) с�бя Е: с:1учае_неу�1а_�1и 

41 77.4% 135 (� ПОСОбен _ОТСТаНВ.JТЬ_ СВ(�И _.!'IНТересы 
- ----- -- -- �- --

45.3% 
44 ')О ·- /1) 

-g 60'
) . /о 

62.4% 

74.6%) 

Пра�п�!l-rески все подростки из данной группы могут контролировать свои 

J\11Jции. У них почти не встречается случаев бурных эмоционалъных реакций. 

Бо.rынинство из ннх конструктивно реагируют на критику, извлекая полезное 

из ситуации. Так, 96.:2% аутоагресивных подростков исследуемой группы спо

собны контро.;1ировать свои эмоции, что в 1.4 раза больше, чеы среди всей ос-

1 а.:1ьной выборки . .  Лишь у 5 .7% опрошенных детей, попавших по свои\r инди

Ы'l,;_уа:1ыiы:11 характеристикюr в группу аутоагрессивных, бывают бурные эмо

цrrс1на.1ьные реакции, не свойственные данным личностя:\1. Среди всех оспL1ь

ных опрошенных дt:тей эта цифра больше в 3.7 раза, что состав.1яет 21 �с). 90.6° 0 
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подростков аутоагрессивной группы конструктивно реагируют на критику, 

что в 1 . 5 раза бо.;rьше, че:\I среди всех остальных детей исследуемой группы. 

,':[:1я аутоагрессивных опрошенных подростков практически нехарактерно аг

р1.�ссивное реагировгние на критику, они лишь в 5.7% с.1учаев из 100 в ответ на 

критику зю1 ыкаются, что е, 4 ра:за меньше, чем среди всех остальных детей ре-

11ре::ентативной группы (таб:т.12). 

Таб.1ица 12 
I-Iаименоваr1ие 1 Ауто 

j агрессивные 
'
\ 
подростки 

Все остальные · 
No= 181 

№=53 
�5::-п1;-соб�:;�::;;;(;�:-р,�)�г1�-ро_в_,-пь свои э_м_о_ц_и_и ____ �l _5_1 _ ___ 9_6 .. 2% 128
Ьывают :,и бурные э:vюциошшы-�ые реакции, 1 3 5.7% , 38 

70.7% 
21% 

_нехаракгерНЬiедЛЯ его .lИЧНОСТИ _ _ _ _ __ �-- -� --��----------
_I(онструКПJВНО_реагирует на критику i 48 90.6% ' 107 ___ __ 59._1_�1_0 _ 
_ х!: ответ нс1.критику3амыкается \ 3 5.7% · 37 20.4�/о 
•. /\грсссивно реагирует на замечания или 1 3 5. 7%
_критику ____________________ _ 

42 23.2° 'о 

Используя: данные исследования, мож:но сделать предпо.1ожительный вы

воа о подростках группы аутоагрессивных. Не все аутоагрессивные подростки 

по:r1-1остыо rrрини:,1юот свое тело таким, какое есть. Иногда им хочется что-то 

из.1,rенить в своей внешности. Отношения со сверстниками обоего пола неi1ьзя 

IJазвать очень :хорош vi:vш, так как иногда возникают проблемы в общевии как с 

ю1юнtа\1И, так и с девушкют. Можно говорить о сфор'\шрова1-1ности таких :1ич

носп1ых статусов, как «Я - ,,1ужчина», «Я - партнер». Аутоагрессивные подро

стки ;юстиг:-J 1,1 в бо:тьшинстве своем достаточной эмоциона;1ьной независи,шсти 

от родителей и других взрослых. Хотя не все аутоагрессивные подростки 

окончательно опреде.1иJ1ись с выбором профессии, но они имеют предпо.1агае

\1ые варианты выбора. В бо:1ьшинстве своем подростки аутоагрессивной груп

пы считают, что ):кизнь и поступки человека чаще зависят от него самого. У них 

у;.ке с:rо)кились принципы и идес=шы, которыми следует руководствоваться в 

жr,r ш и. Способны ко1тро:шровать свои эмоuии. Эти подростки часто по,�ав:rя

н, 1 свой 111е!:, 11 стграются его не проявлять. Их часто посещ,lет чувство вины. 



f-lередко у таких детей неадекватно заниженная самооценка. Однако на кри

тику они реагируют в большинстве своем адекватно. 

3.2.3 Сраввительный анализ гетера- и аутоагрессивных подростков 
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На\1и была предпринята попытка провести сравните:1ьный ана.llИЗ подро

с.ков с гетсроагрессивны\н1 и аутоагрессивными фор\1ами новедения. Как уже 

,5ыло скюано выrне, 33% детей, склонных демонстрировать гетероагрессивные 

формы поведения, вырос.1и в по.1ной семье. Среди аутоагрессивных эта цифра 

значительно выше - их 60% от общего числа опрошенных. Гетероагрессивные 

1юдростки в 2 с по.1овиной раза чаще, чем аутоагрессивные, указывают причи-

1юй неполной семьи смерть одного из родителей. Возраст, с которого отсутст

вует отеп,, у rетероагрессивных на 4.2 года выше. Так, аутоагрессивные подро

стки потеряли отна (либо отец ушел из семьи) в среднем в возрасте 3.7 Jieт, т.е. 

в тот периоа, ког.Jа еще не сфор:v�ировались такие свойства характера, как ав

·.1 СНО\1 носл, 11 уверенносл,, инициатива. Вероятно, этот период потери (ухода) 

01 ца был трудным не то.1ько д.1я ребенка, но и для его \1атери. С.1едовате:1ьно, 

нс успешность данного периода воспитания наверняка отложила след в фор,ш

ровании характера ребенка., сфор11ировав в нем такие черты, как стыд и со1vше

ние, вина и скованность. Мы так же можем предположить, что не сформирова

.'1�:1сь такие .�шчностньrе качества, как сила воли и способность ставить цеJ1и, ;:rо

(:iиваться резу:1ьтата. 

Г етероагрессивные подростки потеряли отца в возрасте в средне,11 7. 9 .1ет. 

По 'Э. Эриксону, в этот период фор\1ируются такие .1ичностные качества и 

своис1ва характера, как ко,шетентность, трудолюбие и ответственность. В на

l;Н)\1 :,ке с.1учае, а \IЫ пре,11ю:�агае:v1, что этот период бы.1 неуснешны.'\I в разви

ти l1 ребенка. возможно, сформировалось чувство неполноuенности и избегания 

трудностей. 

Основьшаясь на результатах полученных данных, мы .11,,южем предполо

)КИТЬ, что гетероагрессивные подростки в три раза чаще встречаются с отсутст

Б'vЮШИ\11 родиге:1е,1, че_м их аутоагрессивные сверстники. Возможно, они и 
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б1J:тьше ну:,кдшотся в этих Ектречах, поско.11ьку на вопрос «Как часто встреча-

�шься с отсутствующим родителем» многие из гетероагрессивных подростков 

отвечают «редко>> 

Отсутствие отца лишает возможности подростков социального образчика 

п,Jведения, добав:rяя негативные переживания и в без того сложные взаимоот

:1юшения с взрослыми и сверстниками, связанные с фазой пубертации (табл.13). 

Т::16.шца 13 
- --·-------- ·-- -----·--� 

Ню1:\1енование j Аутоагрес- Гетероагрес-
1 

Р ' 
1 сивные N!:i= 53 сивные No= 84 

- --- ------------------ ------·--------------

(: какого возраста отсутствует отец \ 3.7 +/-2 
-··--- --- ------------- - ------------------� ---

Причина неполной семьи: Смерть\ 1 5.4%
' о;:о-rого_и3 родитеJ[ей , 1.7<> 46.7% 

-1---�----i 

7 .9 +/-2.4 . <0.05 ! 

- -+---------- -- ___ , 

41% +/18/5%,. 

I<ак часто встречаешься с отсутст-19.1 % : 26.7% 
_.вующим __ родите:l!�М _ Часто ---t-0_<_>_4_2_.1_ 0_Yo __ ---t-i _7 _.3_<_>_5_%_о ___ -,----�-

. Как часто встречаешься с отсутст- \ 18.2% 33 .3% 

.ву1ощим _ _родителем:_ Редко_ 1 
2<> 53.2% 11.3<> 61.3% 

Как часто встречаешься с отсутст- [ 72.7% 40% +/-24.8% , 
i_вующим_родителем: Не встречаюсь i 37.6<> 94.5% 

Гетероагрессивные дети в 2 раза чаще, чем их аутоагрессивные сверстни

ки исс:1едуе110й группы и,1еют старших братьев и сестер (приче\1 в 91. 7% с.lу

ча,�в И\1енно сестер). 

По Фрейду /48/, .v1.:ыдшие дети более творческие и самостоятельные, но 

ло.J покровите.1ьствш1 и защитой старших у них может слож:иться заниженная 

са\1осщенка (в нашем с.1учае самооценка, напротив, чаще завышена) и чувство 

веполноценности. Старший ребенок, провоцируя младшего на различного ро.::щ 

состязания, яв;1яясь в них победителем, может выс\tеять его, де\10нстрируя свое 

превосхо.::lСТl:iО. Тогда ,1.1а.1ший выбирает испытанный способ поведения: <<Ко

г .ш я с.1rаб 1/1 бесгю�.1ощен. я \1огу требовать всего, чего хочу, ро;..rители и стар

шие сестры обязатс,1ьно будут заботиться обо мне». 

Аутоагре:ссивнне же дети, вероятнее всего являются в семье средни:v1 ре

бенко\1, что так )К1� нак.,т1адывает определенный отпечаток. У среднего ребенка в 

сс 1\IЬС ПОiЮл<i.::ние самое с.,1ожное. Он не имеет привилегий старшего ребенка, он 
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к,lК бы ограничен сверху 11ервым ребенкш.1 - сильным и способным. В то же 

13!)С:1JЯ ро.�rь <<'\IcL'IЫШa>> для него уже не подходит. Он не может конкурировать с 

·vrа.:1ышом, ·1,ак как не обладает его качествами. Оказавшись между старшю.1 и

\r.;ыдши:vr., среднv1 й ребенок чаще других детей чувствует себя отвергнутыl\1 и

ОДИНОКИМ 

Таблица 14 

I!аименование 
Наличие сиблингов. 

1 Ауто Г етеро 
1 агрессивные агрессивные 
\ No=53 No=84 

_]:,ра�iГЬЯ и_сестрь1 _(3 ). __ Брат.. · --+--i .J_...,_o __ .8_0_Yo _ __ �i, _8_ . .J_..., 0_10 __
J1,ратья и сестры_(ЗLСес!ра_.__ · 69.2% 91.7% 

- ----- - - ----+-- - -� 

Ератья и сестры (3) Отношение по воз- 1 46.2% 91.7% 
расту: Старше-------�------
Ьрат��r и_

с
r\
стр�I (3) Отношение по воз-153.8% 8.3% 

paCI). M.1cl,JШE .. ___ �-- · ----�-----
-

�- - - - - -

р 

>0.05
>0.05 !, 

, <О 0,- , . ) 

; <0.05 

Среди аутоагрессивных подростков исследуемой группы оказалось в 1.3 

раза больше детей, которые имеют свое собственное мнение по поводу вопро

сов, касающriхс:я взглядов на окружающий мир и на себя лично. Однако эти 

подростки 11ри решении важных вопросов учитывают :vrнение старших. Среди 

1 ,..:героагрессив11ых шцростков 9% отвечают, что авторитет ро.1ителей и других 

вз;:юс.1ых яв.1яетсн 11:я них непререкае:v1ы:v1. В то вре:v1я как среди аутоагрессив

ных таких детей не оказа�1ось. Кроме того, среди гетероагрессивных подростков 

в �:( раза бот,ше детей, зависимых от мнения окружающих, в то:v1 чис:rе взрос-

JlbliX. 

Извест110, что стиль поведения и моде.1и реагирования чеповека :шклады

ваются в г:тубоком детстве /7/. Данные анализа стиля семейного воспитания и 

р(�агирования родителей на поведение ребенка в детстве позволил нам предпо

.с10:-кить, что Б течение первого года жизни среди аутоагрессивных детей в 1.1

р:на ,rеньше бы.:ю тех, кто прошел стадию сепарационной тревоги. Так, 92.5% 

опрошенных :\Iатсрей аутоагрессивных подростков отвечают, что когда они 

вошраща:шс:ь к ребенку после непродолжительной разлуки, то ребенок никог;щ 
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не крича.1 и не закатывал истерики. В то время как среди матерей гетероаг-

р1.�ссивных подростков таких ответов оказалось лишь 76.9%. 

Лна.1из более позднего периода жизни подростков показывает, что ауто

а1 рессивны х в детстве в два с половиной раза чаще стыдили ( «как тебе не 

с1ъr.1но», <<какой ты плохой, оказывается»), если поведение ребенка не устраи

ва�ю к1и раздражсLlО одного из родителей. Так, среди аутоагрессивных таких 

оказшюсь 43.6%), тогда как среди гетероагрессивных их только 17%. Бо.1ее, чем 

в три раза, по отношению к аутоагрессивным детям применяли систе�.1:у запре

тов (временно чего-то лиrшши). Среди аутоагрессивных таких детей оказа.1ось 

37%, в то время как среди гетероагрессивных эта цифра равна 11.1 %. Если ре-

6енок плакал к-ш печали.1ся, расстраивался, не проявляя гнева или раздраже

ния, 18.5 °1<) родите.1ей аутоагрессивных подростков запрещали е\1у де;1ать это,

.-�ибо рупыи и наказывали. В то время как среди гетероагрессивных таких с,;-1у

часв 1,е встречается совсе\1 

Периоды апатии, безынициативности и грусти чаще прояв.1яются у ауто

агрессивных подростков., чем у гетероагрессивных. Так, у 31 % испытуе\1ых ге

тероагрессивной группы таких периодов вообще не наблюда.ттось, тогда как 

71 7°
1

·1) аутоагрес:сивных подростков испытывают такие чувства, но редко.

У гетероагрессrшных подростков, судя по результатам полученных дан

ных, легче складываются отношения с лицами противоположного пола. Так, 

67. 6% гетероагрессивных подростков отмечают, что у них очень хорошие от-

1-r1ыJсния с .il,�вушка\1 и, что в по;тrора раза больше, чем их аутоагрессивные

с1н.:рстники. 5 J .1 �с) а�,тоа1,рессивных подростков называют свои отношения с 

денушкюш <ш uелом хорошими», но не со всеми, с некоторыми из них возни

кают трудности в общении. Среди гетероагрессивных таких оказа.1ось в 1. 6

раш \":1еньше. 

Г етероагрессивные дети в 4 раза чаще имеют неадекватно завышенную 

самооценку. В 2 раза чаще, чем их аутоагрессивные сверстники, они склонны 

оправдывать гюведе:ние в свою пользу. В 6.7 раза они более склонны :v1анипу

. 1 ировать другими. В 48% с.:�учаев эти подростки ск.1онны к посягательству на 
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права других, агрессии. Среди аутоагрессивных подростков исследуемой 

I руппы таких случаев не обнаружено. Аутоагрессивные подростки, напротив, 

чаще стараются и:збегать каких бы то ни было конфликтов. Кроме того, аутоаг

р,ессивные подростки в бо.:-rьшей степени способны контролировать свои Э\10-

ции. В то вре:юr, ка}:( гетероагрессивные подростки в 5 раз чаще, чем аутоагрес

с 11вн ые, с1с1шшы Jе\1онстрировать бурные эмоциона.1ьные реакции. Kpo:v1e то

го, Б 5 раз чаще гетероагрессивные подростки прояв.1яют рtакuии протеста в 

грубой, демонстративной форме. В гневе такие подростки кричат или оскорб

..i1яют окру)кающих. Приче:1,1 среди гетероагрессивных случаев верба:1ьной аг

рессии в отношении окру:жающих людей почти в 8 раз больше, че:\1 среди ауто

агрессивных. В 48%, с.:1учаев гетероагрессивные подростки бывают обидчивы 

из-за явно незначительных поводов, что в 12 с половиной раз чаще, чем их ау

тоагрессивные сверстники. 

51.5°;;) гетероагрессивных подростков считают, что плакать -- это пове.ае

rн1е .. не.достойное :1rужчины. В то время как среди аутоагрессивных подростков 

та1,ого ;,1нения придерживаются :шшь 29.8%, что в 1.7 раза :v1е,--1.ьше. Кро\1е того, 

:: J .3% гетероагрессивных подростков утверждают, что им незнако\10 чувство 

страха. Сре.�(и аутоагрессивных такую точку зрения разде.1яют лишь 10.6�� оп

рошенных. 

Среди гетероагрессивных подростков 33.7% курящих, тогда как среди ау

тс·агрессивных их в 6 раз \Iеньше. Употребляет алкого.1ь 26.5% гетероагрессив

ных и J! .. 9% аутоагрессивных, что в 14 раз меньше. 14.5% гетероагрессивных 

пс).J.ростков исс:1е.дуемой группы имели приводы в милицию, в то время как в 

группе аутоагрессивных таких подростков выявлено "1ишь 1.9°/о, что в 7 с пож)

в 11 юй ра3 .\rеньше. Интересен тот факт, что матери гетероагре.ссивных rю;�рост

юJв в 8 раз чаще у потреб:rяют никотин, чем матери аутоагрессивных подрост

ко в (табл.15) 



Таблица 1 :5 
У потребление вредных веществ 

-··· -·--------------------------

1 Наименование 

-·--- ---·-----------·-·---------·-- -

Курит 

Употребляет апкоголь 

Аутоагрессив
ные No=53 

f 5.7% 
1 1 . 8<> 15 .3 % 
! 1.9%
1 0.6 <>9.6%

lfмe.1 приводы в vшлицию ! 1.9%

1 Г етероагрессив- : Р 
1 ные No=84 

1 зз.7% т/- 10.2о/с1 '<0.01 

126.5% +/- 9.5% , <0.01 

14.5% +/-7.6% <0.05 
-- ------------------- --- 1 0.6 <>9.6% 

----+------------- - - - - -
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Никотин: :,1ать i 2.3% 18.6% т/-9.9% ' <0.05 , 
l О. 6 <> 1 1 . 6 % -- --·------·-----·-------··---·-------��- ---�- - --

J3о�',раст первой пробы никотина 1 9.4 12.5 '<0.05 
.�--------�- - - - - --

90.6°;;) аутоагрессивных подростков способны конструктивно реагировать 

flШ критику, извлекать полезное из ситуации. Среди гетероагессивных таких 

подростков в ] .7 раза меньше. Гетероагрессивные в ответ на критику предпочи

·rают замыкаться (32.5%) и:ти реагировать агрессивно (38.6%). Аутоагр,�:ссивные

пс:дростки :наш, в 5.7% с.,rучаев на критику реагируют неконструктивно.

Бо:1ес 110:ювин ы геr сроагрессивных подростков ( 5 8. 9%) нарушают J.ИС

нип;1лну в шко.1е и вне ее. Среди аутоагрессивных таких детей не наблюда.1ось. 

2 7 4 % гетероагрессивных детей замечены в прогулах занятий, драках со свер

с п шка:vш, ванда;л;tзм�, что в 14 раз чаще, чем аутоагрессивные подростки ис

с.1едуемой группы .. 

В 7 с половшюй раз больше среди дезорганизованных подростков гетеро

агрессивных. че:\1 аут:Jагрессивных. Среди аутоагрессивных же, напротив, в 2.2 

раза бо::rыuе организсванных и собранных детей. Кроме того, среди аутоагрес

с11лнь1х 73 .6° ;:J подростков у:\Iеют планировать свое врел1я и нагрузки, что в 2.5 

р213а с;о:1ьше. чем среди гстероагрессивных. Бо.1ьшее чис.10 аутоагрессивных 

JК1.Jростков способны са:ш, ставить себе цепи и, как правило, добиваться их. 

Это в l .3 раза. больше, че.,1 гетероагресивных. 
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Гетероагрессивные подростки в 4 раза чаще находят пред.1оги, чтобы 

избежать зачетных занятий, контропьных работ. На занятиях и контрольных у 

них в 3 :5 раза чаше отмечается повышенная утомляе,юсть, у::та.1ость, вя.1ость. 

[ етероагрессиеные подростки в 5 раз чаще, чем аутоагрессивные испо.1ьзуют 

провокационные вопросы, направленные на дискредитацию учителя. 

�у' 73.5�'<> гетероагрессивных детей отмечается снижение успеваемости в 

этом году, в то время как среди аутоагрессивных таких оказа.1ось в 2.3 раза 

\k�н1:,,ше, что составило лишь 32.1 %. 

Таки:\1 обра:юм, мож:но предположить, что у гетероагрессивных подрост

ков в большей мере сфор,1 ированы новые, более зре.1ые отношения со сверст

ницами. Однако, аутоагрессивные подростки более эмоциона.1ьно не:швиси:v1ы 

01 взрослых. в тш.1 чис.1е родите.1ей. В 60;1ьшей степени аутоагрессивные спо

сс1бны конr1ю.1ировать свои эмоции. Гетероагрессивны.'\1 подросткам в меньшей 

с·гепени знакомо чувство страха, кроме того, они считают, что плакать� это по

ведение, недостойгю� мужчины. Крик и оскорбления окружающих присущи ге

тероагресси1:шыv1 подросткам в большей степени. Кроме того, гетероагрессив

ные l'Iодростки чаще нарушают дисциплину, бывают дезорганизованы, .1егче 

лоJ:даются чужому влиянию, более зависимы от мнения окружающих, бо.1ее 

СК.10.ННЫ К ооиде. 

3 .2 .·+ ()писание группь1 гетероагрессивных подростков, у н:оторьР( 
успснае,rост1: снизи. ,ась 

Группа гетероагрессивных подростков бы.1а подвергнута тщате.1ьноJ\1у 

а н:uтизу, главной целью которого было выявить, как коррелируется усвоенная 

привычка реагировать гетероагрессивно в различных ситуациях на успевае

.\[Ость учащихся. Была выявлена следующая картина: у большей части гетеро

агрессивных лодросп�ов успеваемость снизилась (рис.13 ). 



о успеваемость

снизилась 73% 

l!JII успеваемость 

не снизилась 

27% 

�-----��-------------� 

PI-]CYHOK 13. Гетероагрессивные подростки� снижение успевае'\юсти 
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Таким� обраюм, мы имеем две группы гетероагрессивных подростков: 

больп�ая �- это ПЩlРС1стки, у которых успеваемость снизилась (7 3 .49% ), и мень

шая -- это 110дрослси, у которых успеваемость не снизшшсь (26.5%). 

Необходиvю отметить ряд причин, которые, на наш взгляд, пов.:1ия.1и на 

снижение усиевае�юсти у гетероагрессивных подростков: 

Известно, что нарушения обучения, как правило, выступают не изолиро

ванно, а в сочетании с други:\ш проявлениями нарушений расстройств психиче

ской адаптании: нарушения поведения, нарушения настроения, тревожные рас

стройства, физические жалобы /89/. Так, у первой группы гетероагрессивных 

гю.Jростков, кроме того, что снизилась успеваемость, отмечается сниженное на

строение в течении :-х недель и более в 2.5 раза чаще, чем у детей, успевае

\JОсть которь1х осталась на прежне.:..1 уровне. В 1.2 раза чаще, нежепи у подро

ст1\ов 1 1 ру1rпы., ог.1ечакпся периоды апатии, безынициативности, грусти. 

К.ыссные руководите:1и оп1ечают, что подростки l группы в 4 раза более за\IК

ну 1ы:v1rи, ме1i1се обu-1.ительныl\Ш, неже.1и подростки 2 группы. Кроме того, у них 

в 2 р21за чсшJ.е наб.,1юдаются периоды тревожности, тревоги, ажитации. Среди 

по,1.ростков, у которых успеваемость снизилась, в 3.7 раза чаще регистрируется 

повышенная утомляе1vюсть, усталость, вялость . 

Кро_\1е того, у подростков первой группы наблюдается страх выхода к 

_:1оске, волнение при ответах. Они с трудом усваивают новый материал и.1и 
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(;о:lЕ>шой объем информа.ции, при.1агают большие усилия дпя получения 

лре:.кних результатов, стараются избегать заданий с индивидуапьной ответст

венностью. Так, ,среди подростков со сниженной успеваемостью страх выхода к 

доске регистрируется в 29.5% случаев, тогда как более успешные подростки тa

IOIJ\.i же образом реагируют в подобной ситуации лишь в 9.1 % случаев. В 2.6 

раза чаще 1\1енее успешные подростки находят предлоги, чтобы избежать за

Ч1�тных занятий, контрольных. 

Так11м обраю,·1, :vrы \IОжем отмечать признаки астенизации .1ичнс)сти. 

Сни11<ение :• спеваемости так же может быть связано с нарушение:v1 пове

J1.:н11я. В этом с.1учае подросткам будет присуще «ха.патное» отношение к уче-

15с. Так, педагоги огv1ечают, что подростки первой группы в 2.6 раза чаще бы

вают дезорганизоваЕы, в меньшей степени, нежели дети из второй группы, спо

собны сю.1и ставить ,:::ебе цель и добиваться ее результата, не достаточно разви

гс у\1ение ппанировать время и нагрузки. Так, 18% подростков со сниженной 

успеваемостью обычно бывают организованы и собраны, что в 4 раза меньше, 

чем подросл<и второй группы, где не зарегистрировано падение успеваемости. 

2j% подросr ков перьой группы у:v1еют планировать вре:v1я и нагрузки. 

Крс,1е того, н:::1:vш Gы.1и предприняты попытки исс�1е,1овать корре.1яцию 

1.11::жду успе1шс\10стью гетероагрессивных подростков и семейныы воспитани

С:\1. Как и:шеL:тно, 11аибо.1ее существенным фактором, влияющим на воспитание 

:lичности, яв.1яется семья ;З Jl /. Так, замечено, что дети, чья успеваемость снизи

:rась в последнее время, при чиной неполной семьи указывают смерть одного из 

ро.щте.1ей в 1 .57 раза чаще, чем дети второй группы, где причина непо.;шой се

'\IЬИ в большинстве с:1учаев в разводе родителей. Кроме того, подростки первой 

группы чаще встре 1шются с отсутствующим родителем, чем подростки второй 

группы. Так:, 40% детей первой группы часто встречаются с отсутствуюши\r 

;:ю,,,.ите:1е\1. �1-0% ·- р1�д<о, 20% вообще не встречаются. Тогда как 60�1ьшая часть 

гет,�роаг_рессивных псдростков второй группы (80%) вообще не встречается с 

отсутству1-ошиl\,1 родителе\r. Поэтому, можно предположить, что чe:vr реж:е про-

11сходят псщобного рода встречи, тем меньше травмирующих ситуаций возни-
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f,:ает в JI(изни р1;::бенка, и, следовательно, меньше вероятность нарушения 

лсихической адаптации, которая :viожет вести к ухудшению успеваемости 

(табл. lб). 

Табпица ,1 б 
Этнокультуральные сведения. 

' !-[аиl\·1е1-ювание 1 Гетео I Гетео 'f,�-�.

, агрессивные I агрессивные 
успеваемость I

I 

успеваемость 
снизилась не снизилась 
(No=бl) j №=(2 2) 

-- - ------------ --------------- --------- - - ��_______J ______________ _ -----' 

Семья полная i 63% 
: т/-13.9% 

Возраст проживания с неродным 1 10.8 
ро:лпеле\1 ' ,/-4.7 

! 60% >0.05
1 --г/-21.5%

-----

: 7 
1 

, >0.05 
, т/-50.8 ------------------------- ---------- ----.--1------------
\ ) 8 6° / 

------

Причина непо.:шой семьи: Смерть 1 45% 
1 родителя 
1 
+/-21.8% 

1 
- • /о · >0.05

1 
?п<lО 

: >0.05 ! 71 .4% 
! ?п<l О 

Jrp��ИJ�a НСПОЛНОЙ Се�vIЬ;�:Враз- i -5-5-0/t-о------+---------

10% 
i 
>0.05

1 ?п<I О 

1_ВОде ________________________ 1 +/-21.8% 
Как часто встречаешься с отсутс_т __ --,--

\ 
_4_0 _%_о ____ -+----------i--

' 

-�,ующим родип:лем: Часто_ ---1-i 
_1 _1 _<_>_7_5_%_

о _ _________ _ 
: 20% 

-----
Как чаете встречаешься с отсутст- 1 40% 
вУющи_\1 родителем: Редко ': 11<>75% ; ?п<lО 

-:�= ���-Ч ;СТО - 1:JCTpe чаеШЬСЯ � -�)ТСуТС_Т 
___ !_2

_
0_0_

Уо 
____ ----'- ----

1 80% 
В >Ю ЩИМ poJJпeлel\1: Не встреча-' 2<>57% 
1-ССЬ

' ?11<1 о

>0.05 

<0.05 

Обстановка Б семье_ психо:югическая атмосфера, взаИl\Iоотношения \1еж

д\- всеми t1:�енами се\1ьи, как известно, имеет немаловажное значение д�1я ста

нон.1ения личности ребенка. Скандалы в семье, ссоры между родителями, сви

J,.=те.'Тем которых был ребенок в детстве, вероятно, так же оказали косвенное 

в;тняни.е на формирование психической адаптации в более позднем возрасте. 

Подростки, чья успеваемость снизилась, чаще были свидетелями ссор, сканда

.1ов i\tеж:ду рол:ителямл в первые два года жизни. Так, среди подростков первой 

гр) гшы таки.\ детей выяв:1ено 26.3%, тогда как среди подростков второй груп-

1ты таких лока3ате.1ей не выяв;1ено. То же самое можно сказать о бо:rее поздне�1 
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периоде iКизни. ·так, в возрасте 2-4 года дети первой группы (успеваемость 

снизилась) в ] 3. J % случа��в из 100 были свидетелями семейных ссор, сканда

. ов. И в период с 4 до 7 �lет такие моменты происходили у 18.9% подростков. 

Ва11<ными оказаJ1ись сведения о семейном воспитании ребенка в первые 

1 ,Jды :,киэ.ни. Так. результаты исследования показали, что дс:ти, чьи родители 

бы:н1 бо"1ее внимательны к ребенку, когда он плакал , кричаJ1 (когда не был го

:rоден) в д.етстве,. более стабильно учатся, не снижая успеваемости (таб.1.41 ). 

Подростки, которым в детстве позволяли рисовать на обоях, .1омать игрушки (а 

.J.1.�ти делают это скорее с познавательной целью), разрешали плакать или печа

.:11пься, расстраиваться, не проявляя гнева или раздражения, менее подвержены 

лерепадаiv1 успеваемости. Детей из первой группы в 8.6 раза реже успокаива.1и, 

укачивали, когда он кричал. Если же ребенок плакал, печалился или расстраи

в;_::IСя, не проявляя _'нева и.1и раздраж:ения, то детей, чья успеваелюсть в по

с.1сJнее врс\1я снизи.'1ась, в 4 раза реж:е жа.1е.1и, успокаивали, и уж: тем 60J1ee не 

r1:ска;ш причину гнева. Таких детей, напротив, чаще руга.rти и наказыва.1и за 

п:1ач (таб.т] 7) 

Таблица ] 7 
Стиль семейного воспитания в первые годы жизни ребенка 

-- ----- --------- ---------------· ·--------

1 I -Iаименование 1 Гетера i Гетера т------: 

1 

агрессив- i агрессивные

-------- --·--------- --------- ----·---- -------·· 

i ные \ успевае.\юсть 
1 успевае- 1

• не снизилась 
1 

1 

! мость сни- ; №�=(22) 
1 зилась 
1 (Nо=б 1) 
1 

Ес.-�и ваш ребенок К)ича.1 (когда он не i 8.6% 
, был голоден): Вы дава:ш ему выкри-11.9<>22.9% 

i 38.5% 
13<>69.3%

1 чагься, пос..с,е успокаива.ти, укачивали: 1 
1 

. <0.05 

ре.::�:ко 
1 : 

Есrи ваш ребенок плакал (печ_ал_и_л_с_я-f--3-4-.2-о/r_о ___ г--
[ 

8-.3-o/r-o-----,-->-0._0_5 __ 
и.:1и расстраивапся, не проявляя гнева i +/-] 5.] % [ 0<>39.4% 
а:, f1 раздршкения): Вы давали ему вы- [ 
rгlакаться, пос.1е успокаива:�и, жалели: \ 
никогда 

- ----'------�---__;__ _ _ ______ ___ �



Если ваш ребенок плакал (печалился j 13.2% 1 50% 
и:п1 расстраива.'1ся, не проявляя гнева) 3.9<>28.4% i +/-28.3 %

1 

ил
и 

ра
здр

ажения
): 

Вы 
да

вали 
е
м

у 
вы

-1
1 

' плакаться., после успокаивали, жалели: 
; иногда 

1 

Если ваш ребенок плакал (печалился 134.4% 
11:1и расстраива.:·1ся, не проявляя гнева r ,/-16.5%
11:1и раздражения): Вы ;швали ему вы-
(ричаться, после успокаива.,1и, жа.:1е.1и, 
11ска:ти причину гнева: н11 когда 

. - ------- ------- -- - --- -------· --- ---- --

Если ваш ребенок плака;r (печалился 15.6% 

i 0% 
; 0<>30%

1 50% 
и.1и расстраива:1ся, не лроявляя гнева 4.5<>32.9% 1 18<>83% 
или ра:здражения): Вы давали ему вы-
1<ричагься, пос.1е успокаиваJ1и, жа.,1ели, 
нсюL1и причину I нева: иногда 

Е:с:rи ваш ребенок плакал (печалился 21.2% 10% 

1:ли расстраивался, не прояв.1яя гнева 3.1<>28.1% 1 0<>28.6% 
1-1:1и раздражения): Вы запрещали ему 
}�_<:)_ де.г�ал)_(рупL1и,_нак�ь_1 вали) _ _ _ _  �--- -----� 
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· <0.05

<0.05 

· <0.05

: <0.05 

У гете�:;оагрессивных детей первой группы отuы и другие ч.1ены 

сеvrьи чаще употребляют а:1коголь, наркотики. Кроме того, их ближайшее ок

ружение -- друзья - - так же в бо:rьшей степени замечены в употреб.1ении а.:1кого

:1я и наркотиков. К примеру, у детей, чья успеваемость снизилась, отuы в 1.7

ра:ш чаще употребляют а.1коголь. В 1.5 раза чаще употребляют алкоголь и ку

рят друзья подростков первой группы. 

Известно, что подростки тяготеют к самостоятельности. Они :&е

:1 акн поскорее избавиться от опеки родителей, скорее стать взрослыми. Именно 

в :> ГО\! возрасте ро;щ-ели ,:.�:о.тжны принять био.1:огическую взрос.1ость ребенка, 

принять его J110треб1ю::ти. Но этого :v1a.10. Родителям необходи:\Ш сти:vrу:1ировать 

ра:шитие социальной взрос:юсти (это и появление карманных денег у подростка 

с обязательным отчетом ребенка: куда тратятся деньги, и контроле:\1, вк.1ючая 

сю1 оконтро .. 'IЬ, вре:v1ени прибьпия домой). Однако, этот контроль не до;� жен пе

рерасти в мелочную опеку. I-iами замечено, что среди подростков, считающих, 
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что их проверяют. контро .. 1ируют, больше детей, попавших в нашем исс1е-

,ювании в первую группу. т.е. тех, у которых успеваемость снизилась. Мо>кно 

гредполткить, ч1 о речь здесь идет о жестком контроле при авторитарно.'\1 сти:1е 

воспитания (родители ждут неукоснительного выполнения своих требований, 

о гношен ия при этш,1 холодные, отстраненные). Как известно, следствием тако

Г1J сти:тя может быть зюшнутость, боязливость и угрюмость, раздражитель

F-юсть. Ма.!Jrьчики, выросшие в таких семьях чаще всего бывают неуправляемы и 

а1·рессивны. Слабый контроль карманных денег, проверка качества просматри

вае\·1ых ребенком передач, фиJ1ы10в, прочитанных книг может указывать на .1и

б .. :ра.1ьныii и.1и ИJЦJ?, фферснтный стиль. В первом с:1учае дети чаще вырастают 

(.:1·.:.·ю,;ны1v111 к неПL)с.тушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и и�·I-
,- r В r 11:,ль,:ивно, нетреоовате . ..-�ьны к сеое. о втором же с.1учае, ес:ти оезраз:1ичие со-

четается етце и с враждебностью, ребенок может проявлять разрушите.1ьные 

kl\IПy:rьcы и СК11онность к отктюняющемуся поведению (табл. 18). 

Т;:1б.1ица l, 8 

Сти.ть семейного воспитания в подростковом возрасте 
- -- ----- --·--------- -- - --------· ----------------------,-· -- ------- -�---

Наименовав ие I Гетеоагрес- ': Гетеоагрес- 1 Р 
,, синвые успе- � синвые ycrre-
вае,юсть ' ваем ость 

1 

снизилась : снизилась 
i (Nо=б 1) i №=(22) 

не! 

1 

1 

1-------------------------...... _________ ·---!----------+-- ------· 

Я ,югу по:щно безнаказанно прийти l 13% 
1 
5.3% >0.05 

;rомой 1 +/-9.7% 1

1 
О.4<>26.4% 

-------- -----------·------------"'·-------------f-
1 
-------+-----------+ -------

Г1Лне назначают обязательное время 1 58.7% 
1 

78.9% >0.05 
_ .. Ei С 3ВращеНИЯ ДОМ O Й 

--+--
1 

_+_/-_1_4_. 2_0_% _ __ [
i--
5_3_<_>_9_3_. 9_o/t_o_---+ ____ _  _J 

\1JE-re разрешают ночевать у друзей i 32.6% 126.3% >0.05
1 +/-13.5% 1 8.5<>50.4% 

1\�[.)и родите.ти знают, с кe:vi я об- ·, 82.6% 1 100% 
1 

щаюсь 1 1--t-/-11% - --- --------------- -------- --------·------ -----

j\/11) И родите.·ш проверяют .\1еня , 23.9% 
, �/-12.3% 

: 81.6<> 100% 
: 00 1 . 

10 

. 0<>18.2% 

'>0.05

· <0.05
--·- ----··---·- ------- --- --- ------ -- -- ----- ---- ------------ --- ---- -- - --

�-·1ои родите..:1и rтроверю\.н, куда я ' 26.1 % . 42.1% . >0.05 
трачу карманные -=э:е_�-11-,_ги -/-12.7% --;-/-22.2% 



Контролируют меня, какими филь- j 19.6% 1 52.6% r <0.05 
\1а\,1И, телепередачами, литература� r +/-11. 5 % 1 +/-22. 5% 

�ь;��:::���
сь

�--и 
ограничивают мои

-�
1

1 ___ �
---

-
1
-

- -
- �

- -
-

Заставляют _,лен я отчитываться в 1 1 О. 9% 
1_ 

\ЮеЙ JИЧНОЙ ;,ки::н>I 3.3<>23.9% 
! 26 '">О, : __ ) i"'o 

' 8.5<>50.4% 
---------- ---·---- -·-----------·---- ------ ---�� �---- -- - -- -- - - --
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Таким образом, из таблицы видно, что в семьях с индифферентны\1 и:1и 

:�ибералы-1ь1м стиле\1 воспитания, где родители не устанавливают для детей ог

раничений (не назпачают обязательное время возвращения домой, позво.1яют 

1-ючевать у друзё:й, не всегда знают, с кем общается сын, не проверяют, куда 

тратятся карманные деньги, не контролируют, какими фильмами, те�1епереда

ча\JИ, :штературой- увnекается) больший процент подростков со снижением ус

п �ваемости. 

3 . .2 .:5 Описание группы аутоагрессивных подростков, у которых успевае
мость сЕизилась 

На\!Jи так же 6ы.1а подвергнута анализу группа аутоагрессивных подрост

ю)в. Мы пришли к выводу., что менее, чем у половины опрошенных учащихся, 

11роявляющих аутоагрессивные формы поведения, успеваемость снизилась

с: 2% от числа аутоагрессивных). 

Приче\1 у подростков казахской национальности снизилась усш:вае\юсть

в бо:1ьшей степени (таб:r. 19). 

Таб:пща 19 

ll.аименование

lОсаLн1ош1.,1ьность \'la:v1ы: кашхская 

Национальность

-�---- - -�-- -� --------т--·�--�-
-
--1 А утоагрес-

1 

А утоагрес- Р 
1 синвые ус- i синвые успе-

1_ 

1 певаемость I ваемость не i 
снизилась : снизилась 

i 

1 1 (No= 17) i №=(36)
1 

. 71 .4 % , 3 4 .4 �/() 
40.9<>92.3% -16.5 °/о 

<0.05 



-- --------------------------- --- -

Национальность папы: казахская 
------------------------------

) 64.3% 
i 34<>87% 
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/ 30% <0.05 
) +/-16.4% 

Причеl\1 в се:vrьях, г�1е у подростков в течение последнего времени снизи

:,:ась успевае,юсть, стало трудно учиться, чаще употребляют а.1коголь, никотин. 

С a:vrи подростки первой группы так же чаще, чем их бо.1ее успешные в учебе 

сверстники., курят. Так, среди подростков, у которых успеваемость снизи.1ась, 

к:,,'рит 17 .6°/о, тогда как среди подростков, у которых успевае'\!lость оста.1ась на

1тJежнем уровне, курящих не выявлено. Кроме того, возраст первой пробы ал

кого.:1я у учащихся первой группы гораздо ниже, чем у учащихся второй груп

пы. Подростки, которых МlЫ отнесли к первой группе, попробовали а;1кого.1ь в 

возрасте в среднем 10.5 пет, а их более успешные сверстники первый раз 

Cl о.r�кнушсJ, с употреблением а.1коголя в среднем в 14 пет.

Сс�,rсйное воспитание, как известно, играет важную ро.1ь в формировании 

�:аракгера ребеню1. Особенно важным оно является в первые годы и даже 1v1еся

цы жизни. Так, ню1Е выяснен тот факт, что матери, чьи аутоагрессивные под

ростки не снизи.;ш своей успеваемости, никогда не от.1учались от ребенка бо.1ее 

су гок. Еше ,Джон Боуин описал сепарационную тревогу, сепарационный син

J.ром. 11а'\'1Ы нет ряд,Jм - ребенок чувствует свою одинокость и воспринимает 

се как угрозу для )1ш:зни (табл.20). 

Таблица 20 

Н �и ,1ено ва111ие 

Стиль се:vrейного воспитания в первый год жизни 

Аутоагрес- . Аутоагр�с-
1 синвые ус- , синвые успе- . 

1 

! певаемость I ваемость 
1 

i снизилась I снизилась 
• 

1 f(No=l7) 
1 №=(36)

1 
1 

не·. 

р 

. j��,�-;pe���;[��;�� О';:;;:�а�ИСЬ ОТ ребе-Н------+-r -6-4-
. 3-0-%- ---.

1
1-9-2-. 9-o/r-o----�:-<-,[�) . 0�5---

ка (когда он был без ма:v1ы) более] 34<>87% 74.5<>97.6% 
сугок: никогда _ ! [ 

-1?,ы врем ев но отлуча 1ись o-i, ребе_н __ ------,
!
_2_1 ___ 4_0А_о ____ 1,-7-_-1 °-Уо----�

!. ->О .05
ка (когда он бы.i1 без мамы) более 1

1
4.3<>51.9% \ 1.3<>23. 1 % 

- суток: единичные случаи ____ ��



Вь, вре�.rенно отлучались от ребен- i 7.1 % i 0% 
: ка (ког дд он был без. мамы) более / О<> 34.5% ! О<> 12 .2%

>0.05

• суток: редко i 1 

- Вы временно OTjIYЧaJIИCЬ от ре_б_е_н----+--
1

-7-. l-0_/о 
_____ 1�1 0_

0
_
Уо 
______ : >О. о 5

ка (когда он бы.;� без ма:viы) более ·
1

0<>34.5% j 0<>12.2% 
_C},"�Oic периодичесf�и ----- ------+--- ------Ji _ _ _ _ ____ ���-

Вы вре"v11енно от.-тучались от ребен-121.4% 1 0% 1 <0.05 
1{а (когда он бы:1 без мамы) месяц и l 4.3<>51.9% 0<>12.2% 

. _'JO"� ее: редко ___ � _______ _
.3ы временно от.1учались от ребен- 1 78.6% 
1,а (когда он бы:1 без мамы) 60.1ее : 47.1<>95.7% 
., 1-х \rесяцев: н11когда

100% 
86.2<> 100% 

<0.05 
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Пока3ателы1ым на наш взгляд является тот факт, что дети, чья успевае

:1"1 хть сни3и.:1ась в последнее время, чаще были свидетелями ссор и сканда;юв 

в г1ервые два года жизни, т.е. как раз в то время, когда у ребенка появляются та

кие новообразования, как базисное доверие к миру, автономность и уверен

носп,. Фор:1,1шруются такие .1ичностные качества, как надежда, сила во:ш. В 

противно:v1 с;·1учае появляются стыд и сомнение, базисное недоверие. Подрост

k:11, чья усг1евае'l10сть снизи:�ась за последнее время, в 15 .4% случаев бы.1и сви

Jете.1ячи се,1ейны.\ ссор и сканда.1ов, в то время как среди детей, успеваемость 

ко горых оста.1ась на прел,нем уровне, таких данных не поступа.10. 

Дети, в семьях которых принято проводить свободное вре:V1я вместе, 

бо.1ьЕJе общаться ;1руг с ;..�,ругом, иметь общие интересы, в 2 раза мею,ше под

вержены снижению успеваемости, чем те подростки, семьи которых не прово

дят свободное вре:1;rя вместе. 

Обшеизвестно, что первый год жизни для ребенка самый важный, самый 

р,.�шающий /7/. Ребенок нс разотождествляет себя с миром. Лишь в шесть меся

цев он MOiI,eт открыть дж:rя себя, что мать - это не часть его сю,rого. И'\1енно 

.\rать 51в;rяен:я носителем всех навыков ребенка. Ее функции - быть '\1еханизмоv1 

у.:юв;11�творсния всех потребностей, быть постоянно в по.1е его зрения, узнавать 

в крике ра3нь11е потребности ребенка. Нами была выявлена разница в реагиро

вании на п.1ач, пе:ча:rь ребенка у родителей подростков первой и второй группы. 

Тю<, родители детей первой группы в случае, если ребенок п.1акал, печалк1ся, 
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расстраивался, не вызывая гнева или раздражения, чаще ругали и.,и rrаказы-

лали ребенка. Ро .. {иге;ш второй группы подростков чаще )Ка.:rели, успокаива.:-1и 

�:ебенка (табл.21) 

1 абпица 21 
Стиль семейного воспитания 

:--rаи.\1енование Ауто 
агрессивные 
успеваемость 

f снизилась 
(No= 17) 

J :с:ш ваш ребе1ю1-� п.1ака:1 (печалился 38.5% 
к1и расстраива:rся, не проявляя гне- 13<>69.3% 

. ва и:ти ра3дрюкенш:): Вы давали ему 
Быппакаться, после усrюкаивали, 
жа:т,�ли: периодически 

Аута 
агрессивные 

1 успеваемость 
I не снизи.1ась 
i (№= 36) 

7.1% 
l ,, <>2" 1 о;, ,.) .)_ о

р 

<0.05 

- --+-- -------,------------ -----

Ес.1и ваш ребенш( п.1акал (печалился 
1 

7.7% 46.4% 
,/-18.5% 

1 
<0.05 

и:ш расстраива.1ся, не проявJ1яя гне- 1 0<>36.9% 
ва или рюдражения): Вы давали ему 1 

вып.1акатъся, после успокаивали, 1 

_)Еа.1ели:_чаСТО - --- -----�-- - --с----1 -------------+- -- - - - ----- --

ЕС.11И ваш ребенок плака:1 (печалипся 
1 
33.3% 

и .. 1и расстраива.:1ся, не проявляя rне- 1 8.7<>65.9% 
ва 1r.�1и ра3�Jра)I,:ения): Вы :з.апрещали ·. 
e: .. ry это ,1е.-1ать (рупли, наказывали): 
_11,.;риодически ____ ---�---- __ _ 

. 7.7% 
1.2<>25.2% 

'>0.05 

Подростки первой группы в детстве стыдили за поведение, которое не 

устраива.'10 родите.тей. Так же в этом случае чаще применялась система запре

rст (р,::бенка временно r1его-то лишали, если его поведение не удовлетворя:ю 

потребностей папы или ,ламы). А часто их просто не замеч�1и, если своим по

ве;тением они раздражали родителя. Так, дети, чья успеваемость за пос.,е;:щее 

вре\1я не сниш.,ась. в 1.8 раза реже подвергались на.,ожению системы запретов, 

!/С.\1 те. чья \Спевас\юсть снизи.,ась. Ребенок растет, растут его потр1.=-:бности_ 

В 1,�гре он рашивается, у него появляются новые возможности, новые перепек-
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тивы. Его мышление находится в период 2-7 лет в предоперационной стадии 

( 110 )К. Пиаже ). Он оазнивается через действие с предметами. И можно предпо

:юлшть, что если и:v1енно в этом возрасте ребенка руга.,1и и.1и наказыва.1и, когда 

он .1ома�1 игрушки, рисовал на обоях, то у него не возникнет желания экспери

\1 ен--ировать, а с:1ед:)ВатеJ1ьно, его развитие в какой-то мере затормозится. 

Ко.1ичество детей в семье, возможно, так же влияет на снижение успе

вае,юсти у аутоагрессивных подростков. Однако, нами замечен тот факт, что у 

п:)дростков., имек:�щ:1х в семье родного брата, в ста процентах случаев успевае

'vJОстъ снизилась. Подростки, имеющие родных сестер, успевае.\1ость не снизи.1и 

1:l аб:r . .22). 

Таблица 2.:Z 
На.ттичие сиблингов 

- - - -- - -·- ------�·- ----т----- -- -Наю.rенование Аутоагрессинвые ус� . АутоагрессивнQе 
1 

ус-. р 
1 певае\юсть снизилась I певаемость не снизи- 1 

(.No= ! 7) i лась (No= 36) 
1 

· Брат 100% 
74.8<> 100% 

Сестра 0% 
О<>.24.4% -------------�----------------J _____ _ 

1 64.3% 
+/-17.7% 
35.7% 
+/-17.7% 

i <0.01 

1 <�() 05 
1 

• 

1, 

Опрос классных руководителей показал, что у подростков первой группы 

от11ечается снюкенное настроение в течение двух неде.1ь и бо.1ее, для них ха

раперны перио.Jы апатии, безынициативности, грусти. При этом они стано

шггся более замкнутыми и менее общите.1ьны1\ш. Педагоги и родите:rи от;v1е

чают \' них повышенную утомляемость, вя"1ость. Они чаще, чем их бо�ее ус

пешные в обучении их аутоагрессивные сверстники бывают дезорганизован-

; - ' � -, ., )НЫ\1:И ITa0.1 .. .c .. J 



Таб:1ица 2.3 ----·------------------- ---------

Н.аим ено вание 
1 
Аутоагрес-

1 Аутоагрес-
1 Р 

· синвые ус- \ сивные успе- '. 
певаемость I ваемость не
снизилась I снизилась 

1 (№�17) 1 (№� 36) 
Отмечается сниженное настроение 1 5.9% 
в течение 2-х ведель и бо .. �1еет: нет '· О.2<>29.3% 

1 51.4% 
1 +/-16 6% ' . -- · ------------·-- ---·-------------·---------- - --- - -----+ -� -- - -� 

2.9% 
: 0.6<> 14.3% 

Опrечается сни;.1(енное настроение', 29.4% 
н течение 2-х недель и бо.1ее: часто 1 

9.5<>55.4%

, <О.О 1 
-� 

· <0.05

! 12

--+-- -- - - ----+-- --�--- -��-� �

Отмечаются перисды аr1атии, бе- 41.2% ' ) 80' ' -· !'о

1
, 0.6<> 14%-· :! ынициативн ости, грусти . часто _ _  +--+_/_-2_3_._4_о/t_о __ -+--

- -
-

Станови:1ся более за.мкнутым, ме
нее общите.;�ьны;,1: нет 

17. 6%
3.5<>44%

Становился более за.мкнутым, 
_ 1:1ее _ общите.:�ьным: редко 
Периоды тревожности, 

ме- I 64.7%
1 
+/-22.7% 

тревоги, 1 29.4% 
ажитации: часто 
Ьывает дезорганизованным: нет 

1 9.5<>55.4% 
1 47.1% 
1 , ,/-23.7% 

Бывает .::rе::.органи 10 занны ,1.: редко ', 41.2% 
-23.4%

i 63.9% 
1 т/-15.7% 
: 27.8% 
1 +/-14.6% 
10% 
i 0<>10.2% 
1

88.9% 
, 7 J .4<>95 .8% 
11.1 % 

, 2.8<>26.2% 

<О.О! 

, <0.01 

'<0.05 

i, <0.01 

: <0.01 

<0.05 
-----

Подростки пер вой группы более подвержены чужому влиянию, более за

виси:\rы от мнения окружающих. К тому же в меньшей степени, неже:ш подро

слш второй группы, они ,югут сами ставить себе цель и добиваться ее. Kpo:vre 

ЛJj'O, дети первой группы в меньшей степени готовы принять себя такими, ка

ки ,; есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков (табл.24). 

Таб.1ица 24 
J-f аи:\1енова1 rие

Сrюсобен сам став�,гjъ себе цель 
_ ю1к прави.10,. добинается_ее __ 
Зависим от 111нения окружающих

, А утоагрес- Аутоагрес-
синвые ус- сивные успе-

1 
певаеl\1ость 

i снизилась 
i(N2=17) 
1, 

вае:vrость не 
1 снизилась 
; (№= 36) 
1 

р 

---+---- ---�----- --�----�---

и, 158.8% 
1 -t-/-23.4%

f 86.1% 
! 68.5<>94.4%

<0.05 

! 47.1% 1 11.1% <0.05 
1 
+/-23.7% 

1 
2.8<>26.2%



-- ---- --------------- ----------- ----�----------��·�� �� 

Легко л оддается чужому влиянию 

JJюша Принятие себя (Sa), 

1 35.3% 
1. _;_/-22.7% 
1 10.1 
1+/-1.9 

; 2.8% 
•. 0.6<> 14% 
1 12.4 

1 +/-1.4 

J 13 

<0.01 

<0.05 

Подростки первой группы стремятся к сексуальным отношениям в бо.1ь

ш ей степени, не)кели их сверстники из второй группы. Так, 20% подростков, 

ч1>я успевае\юсть за последнее время снизилась, считают, что в это�r возрасте 

ссксуа.1ьные отнон1ения дюлжны быть регулярными и должен быть половой 

партнер. Среди детей, чья успеваемость осталась прежней, таких ответов не 

оr.:аза.:1ось. 

Таю·r\1 оора:ю!\1, �1rшr-:но предположить, что подростки, чья успевае\юсть 

с11изи:1ась, чаще употребляют никотин, алкоголь и наркотики. Они раньше по

пробовали алкоголь. В0з1ю)кно, это связано с тем, что члены семей этих детей 

чаще употребляют алкого.1ь. Эти дети в большей степени ориентированы на 

сексу,пьные опюшения. Они чаще были лишены материнского внимания в 

первый год жизни. Их ре)ь.:е жалели, чаще наказывали, налагая систе:•vrу запре

т о в. Наибо:1ее распространенной причиной отсутствия отца у этих детей явля

ет1.2я С\,rерть. Они редко всей се:vrьей проводили свободное время. Среди их род

ст:3е1-1 ни ков чаще встречак-:,тся люди суди:vrые. У них в боль:пей мере развито 

чувспю обиды. 

ГЛЛВА 4. \,1ЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ 
С АГРЕССИВНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ. 

ПРi\КТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с 

1 ю,1росткюн.1 ичее-, свои особенности. На начальных этапах не показаны груп

пш:ые фор,,ы. Не говJря уже о практически неизбежной отрицате.1ьной консо

:ш/1.ашш ло;�ростков .з группе, ин;:щвидуальная работа с подростко�r яв:rяется 

ОО::ее :1фф�i(JГИВНОЙ. 
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Исходя из �гого, что развитие ребенка осуществляется в деятельности, а 

поаросток стре мr,пся к утверждению себя, своей позиции как взрос:tый, необ

ХJilИ :v10 обеспечить вк:1ючсние подростка в такую деятельность, которая .�ежит 

в сф;::ре интересов взрослых, но в то же время создает возможности подростку 

р1.�а:1.ловать и утвердить себя на уровне взрослых. Это долж:на быть социально 

п1Jизfшвае\1ая и социально одобряемая деятельность. Участвуя в такой деятель-

1юсп1, подросток [Iриобщается к делам общества, занимает в не\1 определенное 

\1.:сто и утверждается в своей новой соци&'Iьной роли среди взрослых и сверст-

1шко Е�. Таким образом, в процессе этой деятельности подросток осознает себя и 

признается окруж:ающими как равноправный член общества. Это созд.ает oпти

\I,Llblll[Ыe усювия для реализации его потребностей (рис.14). 

1----------------------------·-----------

Иf-rсп1нкт сачосохране1шя Инстинкт продолжения рода 

�------------
Потрес,ности о рганизма (нужды)

f Не осознаваемые 
(не ощущае'v[Ы=) 

[ ___________________________ 

РИСУ1-IОК 14 

--

Осознаваемые 
(ощущаемые) 
биологические 

ОсознаваЕ. :v1ые 
1Ые) 
ые 

(понимае� 
социальtr 

Потребности личности 

ГПJшнадле-
1 жать 
1 забот!п�ся, 
L[ЮОИТЬ 

В.'ЫСТВО

вать, 
доминиро

вать 

1 �/ ;:юво,1ь-
ствия 

<:t>ормирование адекватной мотивационно-потребностной сферы \1ожет 

обеспечить внешне задаваемая, социально одобряемая деятельность, когда она 

высту1�1ает д.]Я лодростка как самостоятельно организуемая. Это.му есть две 

причины: во-·первых, такая деятельность будет отвечать ожиданиям растущего 

Ч1:·:ювека. а во-в-1 оры.\, предоставит e:vry практику да1я развития са\1осознания, 



l 15 

фор нируя нормъ1 :,1шзнедеятельности. В педагогической практике отработа-

IJ Ы основные нормьr, формы и методы построения такой деятельности. Но это 

касается воспипllНЮI подростков «в норме». Перенос накопленного опыта на 

подростков с повышенной агрессивностью без значительной его корректировки 

не даст положите.rьных резу.1ьп1тов. 

Преiкде всtто, здееt) необходима организация системы развернутой дея

гс:1ьности, создюощей жесткие объективные ус.1овия, опреде:-1енный поря;:юк 

11.�йс гвий, четко выде.1енные образцы и постоянный контроль, постепенно пе

рсраi.:тающий в сююконтро.Jь. 

При постепенном приобщении подростков к различным видам социально 

признаваемой деятельности (трудовой, спортивной, художественной, организа

тс,рсъ:ой и других) важно соблюдать принципы общественной оценки, прее:v1ст

венности, четкого построения этой деятельности. 

Необходи\Ю так )Ке учитывать тот факт, что вхождение в заданную сие

те \J\ м1--юг1JП.]Ю-ювой деяте.:rьности у разных подростков раз.1ичны. По-разно:v1у 

ci:,:.·1aJ.ь1 ваются их огюшения к дe:i:a:v1, к товарищам, к взрос;1ы:v�. По-разному 

прояк1яется и сопротив.:1ение воспитанию. Типология агрессивных подростков, 

о которой говорилось в г:1аве 1.4 настоящей работы, позволит наметить типиза-

11ию нрие\юв вк:ночения агрессивных подростков в систему социально призна-
,,_. r ._,. � васмои и одооряемои деятельности, что ооеспечивает целенаправлеt11ное воз-

;:rейспше на упрочение одних и нивелирование других качеств личности и осо

бенностей поведения детей. 

Особое :v1есто в коррекционной работе с.1едует уделять формированию 

круга интересов подростка на основе характера и способностей. Необходичо 

С''Те\1 нться к \1ако11\,rалы-1шifу сокращению периода свободного времеюI ПОiJ.ро

стка за счет прив:111�чения к положительно формирующим личность занятию,: 

спение, са.\1ообразование, занятия музыкой и спортом, и т.д. 

Ведите )I(e детей в спортивные школы, приучайте дo:via к ежедневной 

пншастике,, подсовывайте гантели и экспандеры, железные гири и боксерские 

r11:-рча1ки. ПУсть ко.:ютят друг друга в мирной драке. Только чтобы не допус-
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тить, накопления агрессии, подобно статическому электричеству. Оно ведь 

имеет свойство взрываться болезненными разрядами /69/. 

Важнейшим условием эффективной социализации и предупреждения 

стан,:шления агрессивных форм поведения является развитие мотивации привя

занности, посредством которой ребенок научается желать интереса, внимания и 

о.юбрс:ния окружающих, и в первую очередь - собственных родителей. В каче

с ·ве вторичного ло;::крепления привязанность затем может обусловливать при

сrюсобление ребенка к социальным требования.w и запретам. В этой связи c.r1e

.ryeт повторить, что важным ус.11овие.'\1 развития агрессии явпяется не то:1ько 

Сlщиа:rьное научение как таковое, но и фрустрация, возникающая при отсутст

ш1и родите:тьской :тюбви и при постоянном при.'\1енении наказаний со стороны 

г' - 1"'" ....... 

:пюо одного, лиоо оооих родителеи. 

Игнорирование актов агрессивного поведения как способ пред.упрежде

ш1я i,1 "снятия" агрес,:;ии вы3ывает сомнение и даже настораживает. Ос;ыденный 

r1сихолого-педагогический опыт, практика психо.1огического консультирования 

и гrекоторые специальные исследования показывают, что игнорирование актов 

гюдростковой агрессии чревато опасными поспедствия:v�и и может вести к 

.Jа:1ы-1ейшей эска;1ации агрессивного пове.Jения, превращения его в привыч

Jс:ую фщ)\1у поведения .lичности. Очевидно, это связано с тем, что есшI родите

:1Я\1и проигнорированы акты агрессии маленького ребенка, то в силу замкну

тости его круга общения на семью, оно действительно останется не подкреп

-11е1-rным. Есш же родите.1и игнорируют акты агрессии подростка, то оно не 

об я.за ге.i1ьно остае1 ся неподкрепленным, так как круг общения подростка уже 

не ограничивается семы�й - подкрепление может быть найдено на стороне. В 

TO'•,I ч>rсле, например, и в виде одобрения 
"

сверстниками агрессии против не-

пр,.:1вилы--rых (не справедливых) действий родителей". А, кро\rе того, в си.1у вы

ра�кенной в 1юдросп-:ово\1 возрасте тенденции, поведенческой особенности -

r .. робовать социа.'rьные нор,,1ы и . " 1! правила на прочность и чере3 это опреде-

.:1ять г рающы допустимого в своем поведении, - отсутствие реакции взрослых 



117 
1-1а акты агрессивного поведения уже само по себе может стать позигивным

л о;.щреппениеw1 агрессии. 

Активное наказание также рассматривается в качестве способа тор:vюже

ния и коррекции агрессивного поведения. Однако заторможенные таким спо

с:060;\1 агрессивные Jеакции не обязательно исчезнут вовсе и могут nроявиться 

в ситуациях, где угроза наказания слабее. 

Воспитате.1ьно-профилактическая деятельность не может ограничиваться 

лишь мерами индивидуального воздействия и коррекции, применяемыми непо

средственно к несовершеннолетнему. Социального оздоровления и социально

ш�даi-оrической коррекции требует неблагоприятная среда, которая вызывает 

ссщиа.1ьную дезадаптацию несовершеннолетнего. Не случайно в последнее 

вре,rя в психо;юrи1.::еской практике появи.1ось понятие � «:v1акросоциальный 

сгресе>>. К тако:\1у стрессу относятся вероятность террористических актов, вой

нь1. 

С самого начала, параллельно, необходимо начинать работу с семьей. По

с:1е диагностики семейных отношений и степени их дисгармоничности до.1жна 

с.аедсвать психокоррекционная работа как индивидуальная, так и групповая. Но 

осноБной акцент с:1едует делать на индивидуальной работе с подростком. Со

вершенно неэфq,екrивны,,и оказываются общие беседы о необходимости «хо

рошо себя вести». 

I--Iеоб.\од�лю помнит L,, что в повседневной жизни подростку поступает 

60.1ьшой объем инфор:vrаuии, и не всегда эта информаuия носит позитивный 

хараксер. Кроме того, поток агрессии извне скапливается в организме. что мо

жет привести к соматическим расстройствам. Этого не происходит, если лич

ность находит выход flакопившейся агрессии (рис. 15). 
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PJ1CYHOK 15. Различные виды выхода агрессии

Люди,, у котоорых отработаны все три вектора (l - вектор "семья", 2 -

вектср --работа'', 3 - вектор ''хобби") практически не болеют. Эти векторы

позволяют негативной энергии, накапливающейся в организме, выйти наружу в

форме конструктивной деяте.1ьности. Если один из векторов ''отказывает", то

··'уве.1ичиваются" .аругие векторы (рис. l 6).

РИСУНОК 16. Работа векторов.

Что произой.:1ет, ес.1и векторы не отработаны, не развиты'1 В этом с.1учае

агрессия напрв:1яется вовнутрь (рис.17).
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Вектор <<хобби» заю1адывается до 12 лет. Вектор «семья» - до 5 лет. Век

тор <<работа»� до 5 лет. Люди, у которых хорошо развит вектор «хобби» - са

мые зашищенные. Что делать педагогам, психологам и родите.1ям? 

·· Научить человека защищать себя от внешней агрессии (использование

т.::1е::ноориентированной терапии). 

-· Приводить себя в �Jесурс:ное состояние (техники НЛП).

-· Не включ.аться в отрицательную информацию.

Профилактика и предупреждение девиантного поведения несовершенно

.1,.�тю1х становится не только социально значимым, но и психологически необ

Х1)дшю,1.\1. Пробле:vrа повышения эффективности ранней профилактики должна 

р1.�шаться в следукшщх основных направлениях: 

-выяв:rение неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздейст

вий со стороны б.1ижайшего окружения, которые обуславливают отк.-юнения в 

развитии .г1ичносп1 !'-Iес:овершеннолетних и своевременная нейтрализация этих 

неб:�аг;)приятных ;1.езадап� 11рующих воздействий; 

-совреvrенная диагностика асоциальных отклонений в поведении несо

всршенно.1етних и: осуществление дифференцированного подхода в выборе 

воспитате.:ть но-проф и:лактических средств психолога-педагогической коррек

щrи ггрессивного rюведения. 

Отсюда возникает необходимость в проведении системного ашuшза ин

;пшидных, .:тичностных, социально-психологических и психолого

педагогических факторов, обуславпивающих формирование гетера- и аутоаг

рсссvи в поведении несовершеннолетних, с учёто:м которых до:тжна строиться 

rт осуществ.:1яться воспитате:1ьно-профилактическая работа по предупреждению 

лих :пк:юнений. Раннее выявление поведенческих пpo6;1e:vi у подростков, сис

те\1ный а�1,ыиз: характера их возникновения и адекватная воспитате"1ьно

коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию подростков. 

I-fссвоеврсv1енное обнаружение начальных признаков откJюняющегося поведе

ния и проб.пем в воспитании, препятствующих развитию ребёнка, приводит к 



120 

быстрому переходу отклонении в хронические нарушения поведения, сни-

·жение успевае\1ости.

Таким образом, для профилактики агрессивного поведения необходимо 

научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодействия с другими 

ч.1ена.\'IИ социума, умения находить альтернативные мирные пути решения 

конфшrктов. 

Бо.:1ылую ва)кность также имеют навыки совместной работы, и этому 

с.1едует уаелять особое внимание, в частности в рамках шко.1ы . 

Вед:) щая ро.;1ь в предупреждении и коррекции агрессивности у детей и подро

с ·ков принад.1ежит семье, родителям. Однако велико значение и педагогов, и, 

разу�;rеется, психологов . 
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ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный подросток ж:ивет в мире, сложном по своему содержанию и 

процессаl\r социапизации. Во-первых, это связано с темпом и ритмо\1 технико

т.�хнологических преобразований, предъявляющих к растущим :1юдям новые 

требования. Во-вторых, значительно возросло влияние средств массовой ин

фор�/[ации. Операгивность подачи информации затрудняет возможность кон

троля за чистотой эфира. Не нужно повторять, что это может пагубно сказаться 

на развитии .:1ичности подростка, у которого еще не выработано четкой жиз

н ен�-1ой позиции. И, наконец. в-третьих, поражение общества экологичеСКИ,\,IИ и 

э -:01-10,,rичсски,ш 1-:ризисю1и вызывает у детей чувство безнадежности и раздра

жения, протеста, чаще всего неосознанного. Вместе с тем растет индивидуа.1и

зацин личности подростка., которая при потере заинтересованности общества 

в1.�дет к эгоизму. 

Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного 

YJJOBH5'г , рюрушение старой системы ценностей и стереотипов � все эти трудно

сти rюстсов.етского периода отражаются сегодня в детях начала 21 века. За по

сrед�rие годы резко возросло количество преступлений среди мо.1одежи, осо

б1.�нно среди подростков !\l>жского пола. 

Важность итучения ранних влияний на становление агрессивности обу

с.юю.ена еше и устойчивостью агрессивного поведения, т.е. поведение в детст

ве псзволяет дово.:1ьно надежно предсказывать поведение в зрелые годы. 

Данная работа посвящена исследованию индивидуальных и социальных 

особенностей у подростков мужского пола, коррелирующих с агрессивны,rи 

фJpi\1 шли 11оведения. 

Объектом исс;1едования выступало 234 подростка 14-16 лет, учащиеся 

средних .LLшол города Пав:юдара, отобранных в случайном порядке. Среди ис

с:1едуемых бы.1и .лща разной национальности: казахи, русские, украинцы, бе

-�rорусы, татары. неvшы, 1ю:цаване. 

В ГJJ>'r1п> опрошенны.\ детей вошпи те, кто вырос в по.1ной се\1ье, а так же 
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лиuа из неполных семей. Большая часть воспитывается родным отцоl\1. В ос-

ношю�v1 это дети, имеющие не более одного родного брата ипи сестру. 

Почти 50% опрошенных ребят хотя бы «один раз» пробоваJIИ никотин и 

3.lКОГОЛЬ.

13 це:юr11 у большинства ребят репрезентативной выборки сфор'1ированы 

основные :шчностные статусы. Так, эти дети принимают свою внешность и 

у \Iе1-от эффектишю владеть своим телом. У многих из них достаточно сфор:vш

ровань1 новые, бо.:rее зрелые отношения со сверстниками обоего пола. Они при

Е-Iю1шот мужскую соuиально-сексуа.пьную роль (ЛС «Я - мужчина», <<Я - парт

:н ,:р» ). Подростки общей группы стремятся к достижению эмоционаJ1ьной неза

в:;1си,,юсти от родителей и других взрослых. 

Среди общей группы подростков выявлено 59% агрессивных детей. При

ч1.�,1 77°/о подростков данной группы, демонстрирующих агрессивные фор,1ы 

п,Jведения, снносят себя к \1усульманской вере или православию. Это 2/3 части 

всех агрессивных подростков. 

На \1И была шмечена корреляция между агрессивными формами поведе-

1--шя а характером отношений с родителем одного с ним пола. В нашем случае 

это отношения подростка и отца. У мальчиков, испытывающих недостаток в 

отцовской любви, больше развито чувство неуверенности и незащищенности, 

они хуже адаптируются в сопиальной среде, чем подростки, регулярно общаю

щиеся с спцом. 

,Детальное исследоRание группы подростков, демонстрирующих агрес

ошные форr,н,1 поведения гюзво:1ило выде.1.ить две группы: подростки с агрес

сией, 1-1аправ.1енной вовне (гетероагрессия) и агрессией направ�1енной на себя 

(а:ооагрессия). Так, из числа общей группы подростков выделено 35.9% с ге

тероагрессивными форl\13\Ш поведения, 23% - с аутоагрессивными. 

J\нcUIJvI3иpyя пrшчины формирования гетероагрессии, мы не выявили за

висим ости между r,етероагрессией подростков и их национа.,1ьностью к1и веро

исповеданием, 



Дети из полнь1х семей и дети, имеющие родного отца в .'\!Iеньшей сте-
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П,;НИ гетероагрессивны. Тогда как 50% детей из неполных семей демонстриру

ют г�:тероагрес:сивные фор\1Ы поведения. В том случае, если причиной непо.11-

н,:Jй �;емьи является развод ( 44 % из числа неполных семей), то отсутствие об

u .. ения с родным отцом не является провоцирующим фактором для формирова-

1--ня гетероагрессии. Напротив, среди подростков, которые не встречаются с 

po.Jньi;v1 отцо,1, лишь 1/5 часть оказа;1ась склонной к гетероагрессии. 

Провоцирующи\1 фактором для формирования гетероагрессивных фор,1 

поведения так :Jке \1ожет служ:ить, на наш взгляд, смерть родителя. 

На фоJJ[\IИрование гетероагрессии может, кроме того, влиять тот факт, что 

,11 юпrе семьи воспитывают не бо.т:rее одного ребенка. 

Среди гетероагрессивных подростков выявлен большой процент (65%) 

детеI:, чьи матери употребляют никотин. Кроме того, 33% гетероагрессивных 

подростков курят, у 48.8% курят друзья. 

Однако наши исследования позволяют предположить, что гетероагрессия 

нс вс1::гда яв.:1яется негативным фактором в развитии личности. Так, более по:ю

вины гетероагр,�:сси вных 110;Jростков способны быстро справиться и :vюбили:ю

вагь себя в с.1.учае неудачи, хотя им могут мешать проявления бурных эмоцио

на.пы-1ых реакний. Они больше, чем все остальные подростки стремятся к но

вы\1 впечат.;1ениям. Большая часть подростков, демонстрирующих гетероагрес

сивные формы поведения, быстро адаптируются к новой обстановке, у них от-

1лечается .lегкос:ть и активность в новых знакомствах. Они почти всегда спо

со1Jны отстюшать свои интересы. 

Эти дети в большинстве своем принимают свое те.т:rо и внешность таки.\IИ, 

какие они ..::сть. У f-IИX чаще всего складываются очень хорошие отношения со 

свсрстни.цаi\1и, а вот со с:верстникаl\IИ иногда возникают конфликты. Можно го

ворит�:, о 10:\1, что в це.1ом гетероагрессивные подростки прини.\1ают свою соци

а:rьно--сексуальную роль. Исследования так же позволяют сделать вывод о 

принятии гетероагрессивны:\1и детьми таких :тичностных статусов, как «Я 

.\Iу:,кчина». «Я -- партнер (:v1уж)». Они эмоционально достаточно независимы от 
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р.);:нпе.1ей и друптх взрос:1ых. У этих детей отмечается стремление к само-

стоятельности поступков, способность к целеполаганию. Они считают, что 

жизнь и постулки человека зависят от него самого. Для них характерно появ.1е

ние желания нести социа:�ьную ответственность. У большинства гетероагрес

с 11вных подростков есть свои ценности и идеалы, которыми стоит руководство-

в ать с я в жизни. 

Группа аутоагрессивных подростков так же подверглась тщательному 

а�-rапи3у, из которого на:тvrи сделан вывод, что зависимости :\1ежду аутоагрессией 

подростков и их национальностью или вероисповедание;\,1 не выяв:тено. 

60 4% аутоагресс:ивных детей выросли в полной се:v1ье, 69.8% проживают 

с род1,ы,,1 отцом. Чаще причиной непо.1ной семьи аутоагрессивные подростки 

у1(аз.:,rвают развод родите.пей. Больше половины подростков, демонстрирующих 

а:,тоагрессивные (jюрмы поведения, имеют одного брата или сестру. В меньшей 

степени, чем все остальные подростки, аутоагрессивные с:к.:1онны к употребле

нию вредных веществ (никотина, алкоголя). Подростки этой группы не склон

ны нарушать дисциплину, они почти не прогуливают занятия, редко бывают 

,=t·.�зорганизованньr:vrи. Напротив,, они в большей :\1ере, чем их сверстники, бы

ваюl организованными и собранными. У них достаточно развита способность 

п.1анироватъ время и нагрузки, они стре:vrятся к самостоятел�,ности поступков, 

д1)ст:почно быстро могут справиться и 2vюби.1изовать себя в случае неудачи. В 

такой :же мере, как все оста.1ьные, они способны отстаивать свои интересы. 

Подростки, демонстрирующие аутоагрессивные фор:\1ы поведения, спо

собны регулировать сво,� эмоциональное состояние. Однако эти подростки 

СJ.:Jюнны подавлять свой гнев, стараясь его не проявлять. Их часто посещает 

чувство вины. Нередко у таких детей неадекватно заниженная самооценка. Од

нако на критику они реагируют в большинстве свое:'v! адекватно (не прояв:rяя 

аг рее сии и ве за:vrьrкаясь н себе). 

Не вес аутоагрессивные подростки полностью принимз_ют свое те.по тa

KII\I, какое есть. Иногда И\J хочется что-то изменить в своей внешности. Отно-

1uения со сверстн�,�ками обоего по.1а нельзя назвать очень хороши\1и, так как 
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и,1еют место проблемь[ в общении как с юношами, так и с девушка1\IИ. Од-

нако, можно говорить о достаточной сформированности таких личностных ста

Т\СОЕ�, как <<Я - мужчина», <<Я - партнер». Аутоагрессивные подростки достигли 

в 60:1ьшиш:тве своем эмоuиональной независимости от родите:1ей и других 

в 3ро,:::1ых. Хотя не все аутоагрес:сивные подростки окончательно опреде.1и.1ись 

с выборо:v1 профессии, но они имеют предпо.1агаемые варианты выбора. В 

бо.1ьшинстве своем подростки аутоагрессивной группы считают, что жизнь и 

поступки человека чаш:е зависят от него самого. У них уже сложились принци

пы и идеаJlы, которыми следует руководствоваться в жизни. 

При сравнительном анализе группы гетера- и аутоагрессивных подрост

к,Jв на:v1и был выделен тот факт, что среди детей, выросших в полной семье, го

р.в.:и выше пронснт аутоагрессивных, нежели детей, ск:юнных де\юнстриро

вать л�т1�роагрессивные фор,1ы поведения. Гетероагрессивные подростки го

раз;_�_о ,-�аще встречаются с отсутствующим родителем, че:v1 их аутоагрессивные 

с13ерстники. 

Испо.:ть:зуя данные исследования, мы можем предположить, что гетероаг

р1.�ссивные дети чаще занимают позицию младшего ребенка в семье, тогда как 

сред/[ аутоагрессивных в большей мере встречаются средние дети. 

Гора3до меньшее ко:1ичество аутоагрессивных подростков прошли ста

даю сепаралионной тревоги. В то же время аутоагрессивных ребят чаще сты

;щ:1и в детстве, к ним в большей :vrepe применялась родите.1я:v1 систе:vrа запре

тов, и,1 :;ш1реща.,1и плакать или печалиться. Возможно, это каки\1-то образом 

коррелируется с поведение,1 в более позднем периоде: аутоагрессивные подро

с� ки чаше подвергаются периодам апатии, безынициативности, грусти ( чувство 

вины,, обиды, подозрите.1ыюсть). Хотя чувство обиды посещает гетероагрес

сивных подростков гораздо чаще, чем их аутоагрессивных сверстников. Гете

роагресс:ивные подростки склонны к проявлениям вербальной агрессии. Они 

стре\1ятся оправДJывать поведение в свою пользу, манипулировать другими, по

сягать на права, агрессивно реагировать на замечания или критику в свой адрес. 
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В то время,, как гетероагрессивные подростки гораздо чаще имеют за-

вы11,енную самооценку, их аутоагрессивные товарищи в большей мере испыты

вакп трудности при общении с лицами противоположного пола. 

При выявлении подростков, употребляющих вредные вещества (никотин, 

а.�rксголь) выде�лпся больший процент среди ребят, демонстрирующих гетеро

агре::сивные фор"rы поведения. Хотя возраст первой пробы никотина у гетеро

агре1::сивнь.rх выше. Среди матерей гетероагрессивных подростков, как показа.аи 

исс.1едования, чаще встречаются курящие. 

Среди гетероагрессивных подростков велик процент ребят с асоциальны

\J и формами поведения. Они чаще имеют приводы в милицию, нарушают дис

циплину в школе и вне ее, прогуливают занятия. Эти дети чаще дерутся. 

Вснмо:жно проведение параллели между фактами неорганизованности ге

тероагрессивных детей (недостаточное умение планировать свое время и на

грузки, ставить себе цели и добиваться результата) и их успевае11остью. Так, 

среди гетероагрессивных в 2.3 раза больше тех ребят, у которых наблюдается 

СF-1иже1ше усш�ваеыости. Так, среди гетероагрессивных 72.6% детей, у которых 

снизн:�ась успевае"vюсть за последнее время. Среди аутоагрессивных подрост

ков со сни:женной успеваемостью оказалось в 2.3 раза меньше, что составиJ10 

') '"10' 

.)� 10. 

При анализе возможных причин снижения успеваемости у гетеро- и ауто

агрессивных подростков выяснилось, что нарушения обучения, как прави.10, 

выстушнот не из.олированно, а сочетании с другими проявпения1ш нарушений: 

·· нарушение настроения (замкнутость, снижение настроения):

·· нарушение поведения (дезорганизованность, употребление вред

ных веществ. неуi\,1ение п:,анировать время и нагрузки, ставить це.тть и решать 

ее, ориентация на сексуальные отношения); 

тревожные расстройства ( страх выхода к доске, избегание кон

трольных работ и зачетных занятий); 

физические жалобы (повышенная утомляемость). 



Как утверждает Ф.Б. Березин, «Важную роль в риске возникновения и 
1/

�
_; 

с\юр ,1и�:ювания проявлений адаптационных расстройств играет индиБидуа:1ьная

г,редрасположеш�юсть или уязвимость, но, тем не менее, считается, что состоя

Еие не возникпо бы без стрессового фактора» /73/. Нами выявлены семейные 

факторы, выступающие как :шчностные стрессоры: 

- отсутствие и.;1и утрата родителя,

родительско - детские отношения,

сти:н, семейного воспитания (индифферентный и.111 .1и6ераль

f-IЫЙ), 

культура воспитания, 
� � � 

взаимоотношения родителеи между сооои, 

употребление вредных веществ родителями. 

В настояш:ее время основная деятельность в области работы с агрессив

НЫ.\1 И подростками должна быть направлена в большей мере на профи

;Jактику агрессивного поведения. 

ПробJiема повышения эффективности ранней профилактики до.1жна ре-

1наться в СJ1;�дукJших основных направлениях: 

-выяБ."Jение 1rеба1аго11риятных факторов и десоциа.1изирующих воздейст

вий со стороны б.�1ижайшего окружения, которые обуславливают отк:юнения в 

развитии личности несовершеннолетних и своевременная нейтра.1изация этих 

небш:гоприятных дезадаптирующих воздействий; 

-совреl'ленная диагностика асоциальных отклонений в поведении несо

вершенно.1 ет них и осуществление дифференцированного подхода в выборе 

во,:питате.1ы-ю-лрофи.1актических средств психолого-педагогической коррек

llИИ агрессивного ловедения. 

Для этого необходИ\Iа реа.1изация следующих этапов: 

Ннтеграция деяте:1ьности семьи, шко.1ы и внешко.1ьных заведений. 

2. Оргаювация центров психологической помощи подросткам, те�1ефонов

аоверия, кабинетов конфиденциальной психологической консу.1ыации. 



3. В1сно[rение подростков в социально признавае'\1ую и с011шL1ьно

Jдобряе:v1у10 деятельность. 
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Таким образом, для профилактики агрессивного поведения необходимо 

t1 а учить подросп:ов навыкам позитивного общения, взаимодействия с друrиl\ш 

ч:1еЕами социума, умения находить альтернативные мирные пути решения 

конфликтов. 

вьrводьr: 

1 В среднем из 234 подростков из числа тех, кто не наблюдается у психиатров 

и психо:югов., 58.:S cv'o агрессивных. Из них 22.6% аутоагрессивных и 38.9% гете

р,Jагрессивных. 

) Как лрави .. ю, 1r,1спытывшот трудности в школьном обучении подростки с по

ведснчески\·1и нарушения\IИ, сбоями в эмоциоШL'1ьно- волевой сфере, пробле

\rал1и Б с,.::мейном развитии. 

J. В практике шJк:о.1ьного психолога желательно использовать техники, позво

:л,ющие научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодействия с 

другими членами социума, умения находить альтернативные мирные пути ре

шения конфликтов. 



129 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. i\бульханова -Славская К.А. Типология активности .тичности в

социа_1ьной психо:югии. �Лосква: Наука, 1987.- С. 10-14. 
2. Се�.rенюк Л М. Психо.1огические особенности агрессивного пове-

J.ения подростков и ус.1ов11я его коррекции. - Москва: Московский психо.1ого
социа:1ьный институт. Издательство «Флинта», 1998. - 93 с.

3. Фе:1ьдштейнД.И. Психологические аспекты изучения совре1v1ен-
J-I0ГС· лодростка // Вопросы психологии. -1983. Nol. -С.33-42. 

4. Вагин IO.P. Профилактика суицидного и аддиктивного поведения
у подростков. -- Пермь,, 1999. 

5. ФельдштейнД. И. Психологические закономерности развития

:тичности и ре111ение актуштьных задач воспитания // Вопросы психологии. 

1984. No2.- С.12-22 
б. ФельдштейнД.И. Психологические закономерности социаJ1ьного 

станлле:вия ребенка. // Советская педагогика. 1985. №5.- С.71-77. 

1998. 

7 Эриксон Э. �'[дентичность: юность и кризис. -Москва, 1996. 
8. Раттер М. Гlо:vющь трудныl\1 детям. Москва, 1987. - 420с.
9. Стеланов B.l-. Психо:югия трудного шко.1ьника. Москва,! 998.
] О. Дюркгейм 'Э. Самоубийство: социо.1огический эпод. - СПб., 

] 1. Ре::\1шмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Пробле:v�ы 

становпения личности. Москва, 1988. 
12. Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания. Из-

бранлые психологические труды в 2-х томах. Москва, 1980. 
1 3. К он И. С. Психология старшеклассника. -Москва, 1980. 
l 4. Кон И.С. Открытие «Я». -Москва: Политиздат, 1978. -367с. 
15. Фром1v1 Эрих. Человек для себя. -Минск, 1998.

16. Рубинштейн С..,1. Проблемы общей психологии. - 2-е изд. - I\10-

с1-.:ва, 1976. -- 41 бс. 
l 7. Петровский i\. В. Личность. Деятельность. Ко.1:1ектив. -- Москва. 

П.):1ип1ЗiШТ., l 9S2. - 255с. 
]18. Кон И.С. Гlсихо.1огия ранней юности. -- Москва: Просвещение, 

J 989. --- 1 ')2с 

J 9. Лисина l\,1.lJ. Общение детей со взрослыми и сверстниками: об-
шее и рю.тичное // Исследования по проб.:1емам возрастной и педагогической 

психо:югии. -1\1осква, 1980. - 213с. 
20. Кон И.С. Какими они себя видят. -Москва: Знание, 1975. - 96с.
2.1. Саф11н В.Ф. Психологические проблемы юности. Москва, 1961.
22. Учителям и родителям о психологии подростка// под редакцией

i'-..ракелова Г.Г. --- r,Лосква: Высшая школа, 1990. -303 с. 

11 lc. 

2.3. Невский И.А. Трудный услех. - Москва: Просвещение. 1981. -

24. Крутецкий В.А. возрастные психологические особенности подро-



130 
стка // Советская педагогика, 1970. - No 1. - С 87-99. 

25. Практикум по возрастной и педагогической психологии под ред.

IЦербакова А.И. -- Москва: Просвещение, 1982. 

1997. 

26. Бэндлер Р., Гриндер Дж., Сатир В. Семейная терапия. Воронеж,

27. Бандура А., Уолтере Р. Подростковая агрессия. Изучение в:rияния
воспитания и се_мейных оп-юшений . 

.28. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как') Москва: Масс 
[\1едиа, !995 . 

.29 Формирование :rичности в переходный период: от подросткового 
к ю1-ошеско:\·1у возрасту/ Под редакцией Дубровиной И.В. - Москва: Педагоги
ка, 1 9 8 7. -- ] 8 1 с. 

30 Фридман Л}vl., Волкова К.Н. Психологическая наука -учителю. 
i\Ioc ю�а, l 985. 

\ i)96. 

1994. 

31. Кшоева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярос.1авль,

32. l\11аленкова Л.И. Педагоги, родители и дети. Москва: Инте.1Тех,

33. Ушинский К. Д. Собрание сочинений, том 3. Академия педагоги-
,н�ских наук,, РСФСР, l\1осква-Ленинград, 1948. 

З,4. Фро:vrм Э. Бегство от свободы. Минск, 1998. 
35. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.,1998.
:36. Паренс Генри. Агрессия наших детей. Москва, 1997. 
3 7. Фро 1,1,W Э «Анатш.1ия че.1овеческой деструктивности» 
38. Ру2\1янцева Т.Р. Понятие агрессивности в современной зарубеж-

ной психо.1огии // Вопросы психологии. - 1991. - Nol. - С. 82-86. 
39. А.1фиыова М.В., Трубников В.И. Психогенетика агрессивности/!

В,шросы психологии. 2000. Nоб.- С. 112-114. 
40. Немов Р.С. Психология в 3-х книгах, книга 1. Москва Владос,

] С198 6 ·· 8 ·· ) - . -- ()с_ с.

41. Левитов Н.Д. Психическое состояние агрессии// Вопросы психо-
логии. - 1972. - No6. -- С. 168-171 

42. 1\1:ожгинский Ю. Б. Агрессия подростков. Эмоциональный и кри-
зисный ,лехани3.\1. СПб., 1999. 

43. Бютнер К. )Кить с агрессивными деть:vrи. Москва: Просвещение,
1991.-14Jic. 

44. <<Гlсихологи 1 1еский словарь» под редакцией Зинченко

45. Кулагин ЛТ. О подростках, которым трудно/; Советская педаго
гика, 1991 .. N�б,с . .141-142. 

46. С'атир В. Вы и Ваша семья. Руководство по личностноУ1у рюви-
тию. -- rv1осква, 2000. 

47. Психо.:югический словарь под редакцией Давыдова
48. Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ: В 2т. - Москва,

J 989. 

49. Eп1patl1y: Affect froш beariпg witпess to tЬе eшotioпs of otl1ers. Iп J



13 l 

Вгуаш, О. �·�illшапп Re:spoпdiпg to tl1e sсгееп: Receptioп апd reactioп p1юcesses 
(р. 135-167) 

50. :мШеr М. 1Ъе Lycos persoпal Iпtегпеt gнide. Iпdiaпapolis, IN: Qне.

Согршаtiоп, 1 999. 
51. Pa1::teгso11 G .R. апd СоЬЬ J.A. А dyadic aпalysis of «aggгessi\1e» be-

l-iaviш.s. ·- Iп: J. Р. Hill (ed.), 1\Лiппеsоtа Syшposia on Cl1ild PsycЬology, Yol. 5, lJпi
\1eгs1ry оГ l\/Ii1111eso1a Pгess, 1975 . 

.52. Бткович Л.И. Психология формирования личности. Москва, 
199S. 

53 Иванова Л.J{). Агрессивность, жестокость и отношеш1е старше-
к.1ассников к их прояв.1ениям .. // Проблемы личности, профилактика олс1оне
н �rй cl ее развитии Москва, 1993. 

54. Фельдштейн Д.И. Формирование личности реб�нка в подростко-
в1Jм ,3озрасте. - Душанбе, 1 973. -- 13 7 с. 

55. Стаценко А.Н. Агрессивное поведение у подростков. Москва,
1989. 

56. Першина Е. Проблемы профилактики педагогической запущен-
н1Jсти подростков // Советская педагогика. 1984. No5. 

57. Личко А.Е. Эти трудные подростки. Ленинград, 1983. - 12бс.
58. Горьковая И.А. 1\1едико-психологическое исследование форми

рования характера деликвентных подростков. Санкт-Петербург, 1992. 
59. <1)елъдштейн Д.И. Самостоятельные группы молодежи: социа.:1ь-

но-педагогический аспект //Советская педагогика. - 1988. №7. -С. 54-60. 
60. Фет:,дштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе.

�,Лосква: Педа�,огика, 1989. -- 208с. 
61. Эйдеми:rлер Э.Г., IОстицкий В.В. Ана.1из семейных отношений у

ло.1ростю,в при психопатиях, акцентуациях характера, неврозах и неврозопо
-�:сбных С()СТОЯНИЯХ Москва, 1992. 

62.2с. 
6.2. Абрамова Г.С. Возрастная психо.1огия. Екатеринбург, 1999. -

63. Личtсо А.Е. Основные типы нарушений поведения у подростков //
П,1то:юги 1l1еские нарушения поведения у подростков / Под редакцией Личко 
А,.Е. -- Ленинrраа, 1973. - С. 5-16 .. 

64. .:1ебединская К. С. Райская М, М., Грибанова Г. В. Подростки с
нарушениями в аффективной сфере. Москва, 1988. 

65. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Ленинград, 1985.
66. Исаев Д.Д., )Куравлев И.И., Дементьев В.В., Озерецковский С.Д.

Типогогические модели поведения подростков с различными формами аддик
г1шного по13е.Jею1я. Санкт-Петербург, 1997. 

67. HevYitt Z.E. алс! Jeпkiпs R.L. Ftшdaшeпral Patteшs of MaladjtLstmeпt:
Tl11.� D,•11aiл1cs ОГТ!1еiг Oгi 2-i1J, State of Illiпois, Spгiпgfield. 

,�,8. Братусь Б.С., Лишин О.В. Закономерности развития деяте.1ьности 
и проб.:�емы психолога-педагогического воздействия на личность. 1982. 

69. Тархова Л. Как уберечь ребенка от тюрьмы и пане.1и. - Москва,
l 997. 



70 Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., Григоренко Е.Л. Факторы со-
ниа:rьного и пс:ихо.1огичес1шго неблагополучия подростков в показателях мето

дик оандартизированного интервью и .1истов наблюдения // Вопросы психо
погии. - 2001. No 11 - С.107-110. 

71. J\1aslo,v i\. Mo6va1tio11 апd persoпality. N. У., 1954.
72. Го.l1оваха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности.

Киев: Наукова ду\ша, 1984. 
73 Россинский Ю.А. Расстройства психической адаптации у 

подростков: rс1т1ника, профилактика и лечение. Павлодар, 2002. 
74. I\11оросанова В.И., Коноз Е.М. Стилевая саморегуляция поведения

ч1,�ловека // Вопросы психологии 2000. № 2.- С. 118-127 



,--·--·-·-----·-·------·-------·---·-

ПF'ИЛО)I{ЕНИJЕ А. Оn1Росник: для родителей 
--·--·--·------·-·-----·----------·--- .. ··--···- -------····

·
······· ·····--···-------··---------·········

············
··

··
····--···

···
··

·······
···-·······---····

·
····

. 'Увr,жаемые· родитеJ11и! Ко.1лекпш психо:югов проводит исс.1едование особенностей по-
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. Рес5сн ()К. 61,1 :r !:1ЗII:{eтe.:1c,:r B<:llilll� CC()p,c:r<aJ:I�cl:1013. пepв1,1e. . .::(l:!<l.�();J:<:l )l(fI.ЗliII ..

. Рсс5с нqк �1,1:r .c:B.II/!e�re:1c;,1. Bcl�lIIIX CC(>p .. c:r<aJ:I�"1::'I0B. cJ�:�.�() 1�.:-. .. :1.e.!.)l(lIЗ_IiII p�§ el'II<ci .. .
Рсс5е нок бь11.1 св11де1:�1с�,,1 вс1�uих ссор. c:_I<,�II�ct:юв с 4-хд_о 7-:ш1.1ет ж11�fI_IIy�§e.f!_I<<1 
Р�:9� H()Ic 61,1.1 c;1:1i::r:=[�:Т:�::C::\1.1зc11u11�.cc()p: c;I<,tl'I,:(a;-roв.qтJ��,rII_д(). 1?.J:�!;>!<II3.J:I�.Pe.?.�J:II�'1 ..

Первый год жизни вашего ребенка (от 6-ти до 12-ти месяцев): вопросы к МАМЕ 

Ваш pei��:}[()!{ I(рича:r _(гС>, tJГO в народе r:oвC>J?5!T цза�о��::т.�я>J 
Ва1:1:т р�6е:НС)!{ .()с;:т:а13�l:1:Сf!О�(1��1.(1:()г?а OJ:I !'Ie. 1:о:1ьк() ci:ia:i:). 1:"1:.?�?.�Iclc;()в .. 
BaII1 ребенок ()С'J'_а1З_а:l"СЯ O,'J[I1IJ'(кo�;щ 01-I _l'!'�_ТС>:rько CII_<1::)JS..e>.1eeJ_Q�'I'lI tic1�()_13 
. В ":'r .. E рс;:\1 �HI[O . ()!·:Т) .-:1,�:ти �: Ь.. (1!. p�1Se.1J к,t . (I(()�:�.ct .. ()}I . оь.1�1 . �,�з .. l\:J�IVI.Ь..r). §.():'. �.е.. c;�::r()_I( ...
B1:,I вpc;:\fe.rl}i() .()!·:Т�-:r:�:IИ�·ь..c1:r..P�l?e.IJКcl. (I<()��cl он .оы-:т�1ез.1VI�1VI.Ь..1) .. �:1�.с;51_1:1 II .. 0().-:Т.�� ... 
B1,r .. 13 .?e)I Cr[}!() .9.!-:�-:r:� :Il[(; ь. о! pei?e.II ка .(I<()� ,J:.ct. () н . 01,1.:1.�1e.з .. 1VI�·l\1·1>·1). ?.?:'. �е .}.��. �,re.c:5Iчe..I3 ... 
]:: ь 1. в j)e:\J erlf[(). 9.!?� '"Ч,�:�ис;ь. от ре15е.11Е<а .(к.о� ,:\cl. () н . §ы.l".�1�.з .. lVI�l\11>1). ??:'. �.е.. (5 �!I1.?I�C5If1: е� .. 
Когда Вы во:::.вра�л:а:шсь к ребенку пос.�е: непродо;тжите:�ьной раз.1уки (если Вы куда-.1ибо 
ОТ.J)Ча.111сь)_щ11:11эес5ею�к какое�'Г5) вре_:'Н! ()Т_I(азыва:�!.1-.О'Г__III1 _ЩИ ---- ---- --· - - -
Кс :н Вы возвраща.:тись к ребенку пос:�е непро,:толжите.1ьной раз.1уки (если Вы ку,:та-,1ибо 
о ; 1 :а_:rись)_ ва�пребенок_крича:� (что на3ЫI3Щ�ТСЯ. закатывалистерики) _-___ - . 
Ес.:ш ваш ребено{ крича.1 (когда он не бы.1 го.1оден), Вы дава.1и e:\,ry выкричаться, пос.1е 

. ус1ю1,:аива.]1r, укачива.111 
Ес.ти ваш ребено1, крисш:1 (ког;щ он не был го.1оден). Вы. стараясь его успокоить. кача.1и 
его шпснсивно. :\::ожно сказать си:н,но 
Ес.1и ваш рсбено1: крича:r (когда он не бы.1 го,1оден). Вы, стараясь его успокоить. дава.1и 

.,:ч:, .. ГiJ)дЬ, :пу,.:ты��I{у,С()СJ<у 
Ес;rи ваш ре6,)но�, крича.1 (когда он не бы.1 го:юдсн) , Вы игнорирова.1и крик не обраща.1и 
Вl·[(l�J· lIII1Я: ;-i,;:дa::I1, !(ОГ да он C:IO!)C:ПOKOIITC:�1. 
Ес.:ш ваш ребенок крича.1 (когда он не был го.1оден), Вы наказыва.1и его, повыша:�и го;тос, 

. 1:pJ,:ILJ, :ТI1. би.IIIJI(:) [I�)[I!((: .��. Я-��[I1�'1 С:�10�()�'1. <::с:р�rва:1и .... с ... ь ... » ................... ............................. . 
Воч>:�1ст вашего ребею�а после года до 3-х лет (от 12-ти до 36-ти месяцев): вопросы к МАМЕ

. B,l!IIJ:,eбeнo1-:oc:т3:3.c1:1c:JI.();:(I] 1-1. (!(<)Г;:[.,1 (�Illi_� Т:().:lЬKi:J.�I1cl.l1) ()()_:ее; с;у-г()к .. 
. Вь1 I3f1C:\'ll�HH0 О'Г:� Ч_<l,:lIC!, отребеню1(I<_()Еi\3:_()Н бы.1__о�з-�ам1>_I2АО.:УI_�СЯЦ<!__- __ _ 
• Вы Вf 1е,,rенно от.1� ча;шсь от ребенщt (когда он был без мамы) �rесяц и бо.1ее 
.. ·····- ......... -·-- ··--· -········ ----- ----·- .... .....• ···············

·
········------···

-······ ...... ···-------·-····----------············-·····--·-····----··-----···-----
•.. нь1_ �F ��1енно o:r.:1.YLict,�I1C� 1):r:P���}IJ�a(l(()��icl .. '?I:1. б_�,1.:. ��� l\1.�l\:Jl:>1}. §().1��.?�:X. ���С:5!��1:!·········
• Вы в� ещ�нно от.1,ча.1ись от ребенщt (когда он бы.1 бе:з мамы) более 6-ти �1есяцев.. � . .. ... . . . . . 

Траю1ир:1 юпще сuтуации в жизни ребенка (в теш чис:1е связанные с болезняI\Ш) 
··-······· · ··--········· ···· ··--···--· ··�---········ ··········-·····-----·-···-·--·-·····-·········-·········-····-············---····----------···························-················· 

,;}алее: отвечают мама и n1аш1 (мама в верхней половинке ячейки, папа в нижней половинке) 

i Есш наш ребенок плак.с1. .. а (печа:rи:1ся или расстраива:1ся. не прояв:�яя гнева и.1и раздраже-
1 ния1). Вы дава:ш c:\ly вып.1акатъся, пос.1е успокаива.тrи, жа:�е.1и 
1 ЕсJи 1 1аш ребенок п.lаЮ!� (печа:ш:кя или расстраивался, нс прояв.1яя гнева и.1и раздраже

ния), Вы запреща:�и ем� это де.1ать (руга.1и, наказыва:rи) 

\'I 

п 

·---·-·------·--·-·-·-·-··---------·-·---·--- -------·----------�-�--� -�-- -� 

1 

Ес.:лr ьащ ребе1юк криLЩJ (бурно выражал свой гнев, обиду иногда со с.1еза�ш), Вы ,:тава:�и
·, е)1у :вь:кричаться, rюс.1е успокаива.1и, жале.1и. искали причину гнева
---- --------- ---------·- ----·--·-- -------- ·-------·---------------- ·------

Ес.ти ъаш ребе1-юк крич,1;1_(бурно выража;� свой гнев, обиду иногда со с,1езами), Вы запре-
щалr с:.1� это дс.1ать (руга:ш. наказыва:�и)

,-------·------ -·-------- --··- --------------------·--
Когда пове.J.(:ю1е ребеш.:а Вас не � страива.10 и:ш раздража.10, Вы его стьци.1и (это такие 
фра.,ы 11как тебе не стьцн:о>•. «1,акой ты п.1охой оказывается» и т.п.) 



1 

1,---------------------------------- . о
Когда пове;:1ени,::: ребенка Вас не ,:страивало f-!.1и ра:цражало, Вы выказыва.:ш свою обиду. 
разо,rаро1Е1а1:ше Е не.\'1, псцчеркива.lf-! его вин� (<,такой ты .\ШС не нужен») 
Ког.::щ повс.::.ени,::: ре6::·ню1 Вас не ,страива:ю и.-rи раздража . -ю, Вы наказывали его физиче-

-
. 

ски (ш.1епа.1и и.lи воспитыва.1и рс::-.ше:-.1}
' Ког,ш �оведенш� реб,�нщ1

-
Вас ш:: -устраивало и.1и раздражало, Вы прю·rеняли систе:v�у за

\ __ прс- ·ов (вре;1.Lенно чего-то _его ;шша.1и)
, Ког.�а поведение ребенка Вас не устраива.10 и.1и раздража;:rо. Вы игнорировали это паве
! .Jснне илr рсбен ка, стара.,шсь его не зю,1ечатъ[-------- -------------------------------

1 Ког. щ ваш ребенок .1ш,1а.1 игрушки, рисова:I на обоях и т.п., Вы его ругали. запрещали 
! в -�ь дс:rать это и:ш вре.\,�енно Jиша:ш игрушек
1 Вы ловори.1и ребенку с.1едующие: фразы: «Ма.1ьчики нс п.1ачут», «Мужчина должен быть

си.11: ным» .. «Не будь как девочка>>, <<Будь .\-1ужчиной» и т.п. 

1 
Вы Еастойчиво г:роси .. лr 1с1и зас

_ 
тав.1яли ре

_ 
бснка делать то, что он не хоте.1 и.1и С.\-1уща.1ся, 

напр1вrер читать стихи гостю�. танцевать. петь песенки и т.п. 
г--------------------------------------- -----------

i Первые 6 лет жизни вашего ребенка 

Вы \ ва:п-т.-ш н.1и упрекал-r ребенка. в зависю.юсти от вашего настроения

Вы что-то ,;::\1у обещалr :и не сдержива.1и обешания 

Возраст 3--х. до 6-ти лет: Ваш основной сти.1ь воспитания, когда ребенок п.-шкал, гнева.1ся 
-- - - -- ----- - � 

Bь_JПJ)()CTCJc::,г,tp<1:.;:iI-I�ь _ycгrol\011:rь I-I ПС))!{алеть его. не пытаясь найти 
Вы его успокаива.1и. пос:1е пыта.1ись найти прf-Iчину и вместе иска.1и выход из с.1ожившсйся ситуа
[J:11н 

Вы_е1·о_н<11,а3_ЬI�<1:�11-I Ii:-:1�1 ИГJёf()JJ1:IP()Ba�1II ___ 
Другие вопросы 

У �С efiK� l�Ьl:111_�:1�1'�_11 ?T�I.{ _д()3��� ::rer: (eC?I1 КОГО�ТО_Н_�-��-1.10. YK�I1!� !{(:)�()) __
__ �i J: -_;� (:fI_кa. бь1.11: -':rа.т� I-I Отец Д() 4?: .1С!_ (��::!И КСГО-ТО не ?Ы�1 (), �:l{�)I{И'I'C __ I{()_r:()) 
. _}Jоуг 01:_ре�;:1� 1_:1.11 _ I<T()�III-!C):, :��· _ 113 -�гс .. !: �:P()?�TC_'IC� Pe.?�J:II<�-�Jl_I<()�()?e�1! _II_ap1�()1'l1I<�l\II1 __ _

Э::ю�ллусб.l!Я.] .1II 1{:r()-Н�Iбудь Ю дед\ IIJ�I< И бабушек JJeбeнкa a.1I<G_Г().-I��1. Ifc_l-PI<01'ИKIOШ 
. ___ Baш111:i?1�fiCJr:: в ;(�1�:i:��- 1:5oy,IIJ�- :1К)б1:f.l_ИГ:Р�:Г�_1: _r1pe���(�!a-':11:'I (:-.I�П11:-II-I_r<I:-J. __ I<()fIC:1JJ::-:I<T()P_I:-I_т.ГI.) __

На�л ребенок в де1стве бол,ше :1юби.1 читать 
·-... .. ...... . ·-- ··- .......... ·- ·- ·-- ·-- -- ...... . 

Наш_ �'С?СIIСН<_б():1.ь LII� .:1.�oc51:r�'- ?•()U:(а1:ься_и I-Iгр�ть � ;1pyr:11�II-I ��-1'�_.\JJC-I __ 
У Вас бы.;rа полная се:1-1ья в вашс.\r детстве до 16 ,1ет 

В:оЛlр(l,СЫ k: 
,,�:шне: 

Вопроеы к 
па111е: 

У Вас бы:ш взаи:,юпоню,�ания со своелr l\Ia.\IOЙ 
У Вас бы:ш взаш,юпони,,�ания со свои�r папой 

!J.ctF:�i: _:1_rJ _ _ рс�,з.итс�rI-I _ в ,11rr�г_()_�,ry)l(a. _ с_ IЗ'1П11:-':1I-_-I _ _lJ().:-1I:-J:Гe.лJI�:1I-_-I
YI<c)I(J-JTC воз:ра.с_'1', ,:{() ко_т_О.Е_ОГ() БЫ !{()Р�!!��И_С:IЗ_()�Г_о__рс?_�НI<а._грудью __ --
JЗа.�1- _l)�()_(:J:-! ()!С_ �е:1нтся � __ J3a.�:11:f __ с;�:ОИ.\'1I1 _ С�:кре.:га.�1I-I ____ _
f::I_a. __ 1;e.i:?.:-1 f1я1!L ':�1�_ -��1i ь _ I3 �r _ ()��}�{ .. �3:�:Г�-� ()-�_13011�-r .P.�?.e.J:Il_(C>:v1 __ 111:I!I-I\I_II�1e _ 13()11.JJ()C.�I . _ 
У вас бьсrа по.1ная се,1ья в вашс,-r детстве до 16 .-тет 

....... ······--···

У Вас бы.1и взаююгюнимания со своей ;1,�амой 
У Вас бы.1и взаимопонимания со свои.\1 папой 
.11а_;1 �!. ::11:1 p()�IИ!e::r [_I_ вarлe.� __ )I{_e.I-IьI _ с:_ в�П1I:-J11'1I-I_P.C>!(I1!_e�1JI�!11 _ _ _ 

• ___ 8._a._LI:p_�(:)eJ�OI{ .�C:::ТI-ГTCЯ_C_f3<_111:II1CBO[_l.\:1И __ C.�I<P.�:Г<l.\II-I
f--J"a. с ��с)ДН5IШНИЙ день Вьr_о_бс} Ж.Jдете C�)C:BC>I1:1Ipe.§ _eнI<():"l__YI_�I-_-I�I_li�IeJ3C>IIJJOC:Ы

.. ука}[{J-[[1� возрас1:_. IЗ !{():Г0JJ0�1 �cll1:IJ?e.б�Ji0�{ f10Il.IC.1 В ЯС::11:f I-I_.11-! .:-IС:ГСI<И� с3:д .. 
Ес:ш в первые четы ре го:щ жи:ши ваш ребенок воспитывался у други.х .1юдей (ваши родите.1и. ня
fiЯ >:.:Т<?. i:I<ажите: эr:o·г __ I_I�PIJ�);( __ 
Дата запо.1нения. 

. 

1 

1 
. . . . . . . . . 1 



Анкет.а для классных руководителей 

г·----- -- --------------------------
1 ФИ.О. ученика 
----·----·--·-------·--------------

(Jт111;:·ч.11-<лся п,:рно.1ы апат� и. безыниниативно:ти . 1·pyL' ги 

Нет 1 Редн�о 
I Часто 1 

1 ·�. = 
1 

1 ----------------- ------------------- -- --
-
----- ---- ------------------+---------т---- --i

1 
_ _:1_�1�:�'�1�1�_1.1 _,_п,rс:�к_: ,_,:��'_:�� 1еинт,:ре,�1:����я_ч_сго жип.» i 

-�_j[1 ('та1IОВИ.l(Я 601е,: '3'Ш,:I1�Т1аШ. �leilee (>l1Щ11Те:ТЬJ-!1,Ш 
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И:16с1 а,,·1 ,онф:rш:тны:s си·1\·,щий -·------·----·--·------ -·--------------- - ---- -----------------------------+------t--- - --l-Iaxo:щт J1ре.::::ц1)ГИ. 11н11Sы и·::61.:жа1ь ·3;.Р·1:тных занятий. кон·1ро.1ьных -------·--------- -----------------·------ --------------
-

------------------+------t------ --+- -----< 

1 
о П[�1Itl1�T,.'Я IIOE ыш:�нвая у10,1.·шс� [ОСН,. уста.10�:ть. ВЯ.lОСТЬ 1----·----- ------- ------------------------------ -------------------------t------t----- -e--------------j 

[ ... �:��:-����:�: �
)t: П( в

е
=_

сни

.�����-
яг

����:�
а 

__ 1_" __ 1 _д_Р_)_т __ 11_х _ ___ _____ _____________ __ _______ +-------+---- -+----------1
Пр0I!,С1J...: .. 1цнонныс .вопр,�1сы. направ.1сн1--1ы1� на ,:::�:и,.::крс;::1.н rацию учителя ·-

-
----·------·---------------------------------------- - --- ----

---
--

-
--

---+--
- ---

+-
---- -

--+-
--

-- -
------< I-I.tp, шаст .:�исц ш.шну 3 шк,ие. в1- с шf,,):Iы 

---------+-----+-----+---� 
1 Прог,·lы ·:анят�й. ��раки со ,:верстника ,ш. вандаЛИ3'I

Бы вас г. {.:-·:органи·юванньв1 '1---------------- ---------------------- -----

f -------·-------·-------·-------------

Сю-131-1:1,1сь усп�ва�с:\1ос11) в Jro�1 го.::1у. �: rа,-ю гру.:.�:но у11и 11,ся 

r
-------

-
----------------------------------

r 

Ор1шrи·1,л:.нr. со5ран 

·-·-----·-------------·--------------------

�' ·�1,:-ст 11.-�аJ1н:ров 1п, вр.:'\[Я. на гру·зки 

r 
Спо(об 

. 
.:н 1.·a-'t ставить с�·б.: Цt::1ь. и. как t1рави�10 .. :106ива�:1ся �� ··--·--·------·-------·-------------------

1 СП(�со(,,;;: 1-I t."OH гро:1ироы1 гь СБОИ ��lОUИИ 

---------+--Д
а -1

1

11« �1 

------+---R 
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, 
-------------------------------
:<011 стр�.-',ТIШНО реагируп на кр,1ти,у и 1лв.lскает по.1с·111Ос ю ситуации

-+--j _1lr1kc�i,ншo р.:-аг -tруст нс. ·:1.1н-1,�чш1и.н и крr·пику 

� [:�1::'���l�l��ЗОJ�ать :�:�_цию В СВО�;:, ЦсJ!ЯХ 

) :.:1cJ<)HCI[ \li..I.ШIIy.1иp1JBi1l IJ др�.ТИ,'\!И 

г.---------------------------------,; �:авнСН:'11 ,.)Т \IН�НН:Я скруtКаl--ОШИ.\. r-·------------------------------------
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г
----------------------

-
-----

�1:��:������:=� !И.�
ИЦИ
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1 · ()�_\JC•�a,�1 .�, Cipe\J;JeHИS: 1( Са\!ОСТО.'IТе.11,НОСТИ ПОСТУПНШ. особенно В НОВЫХ. нез!JаКО�!ЫХ с итуациях 
-г--1

---------------------------------------------------------+--------1---1
С по�:об,;':Н быстро спрал1 ться и .\ю,5и.тт�..поваться в случа..: нсу.:..rачи 

J 1 ---·-------·----------------------------- ----- ----------------- -+------- 1 
Ог,1.:•1а,.:ня .1сr.,ость и акrИЕность в новых зш1кш1с1в.11_ стрс,1:1,,нис к но вьш впечат.1сния.11 1 

1
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I1JР'111ЛОЖЕНИЕ В. 

Опросник для подростков 

В 1-1ю1ш-1ие! Пред тобой находится ряд вопросов. Внимате:rьно читай вопросы и задания. Вся инфор:1.,rация в 
этой анкете конфиденциальная, то есть посторонни:1.,r пюдя:1.,r, твои:1.,r друзья:\I. учите;1ю,r и родитс:rЯ'\I. без 
твоего сог.lасия она недоступна. Постарайся быть откровенным и внимате:тьно отвечать на вес вопросы. 
По:ннн. здесь не: :\•южет быть прави;тьнъrх кш неправильных ответов, за ответы не будет выставляться 
оценка. Ответы доJ1}кны быть чес:тньвш. Эта инфор:'1,rация нам нужна для у:r�чшения психо:югической 
с:rужбы в шко.1с. Если тебя эта работа заинтересует, ты можешь отдельно встретиться с психолого:\'1-
исс:11::довате.1е:\'1. Ес:ти ты готов, то приступай к заполнению опросника. Подходяшие ответы помечай 
1<рестико:1.1 н соответствующей ячейки. 
Спаси >iJо т,�бt� за помощь и сотрудничество! 

Ф.И.О. 
Д,О:\ШШНИЙ адрес. 
IJJюxra. к.1асс: 
'f 1301н1во�р�ст� Полных .1ет: По.1ных :\1есяцев: 
Национальность. Укажи в правшr сто.�rбце национальность: 

:'vfIO•JЫ 
Папы 
Моя 

Как ты оп-1осишьси к своему телу (фигура, внешность). 
М:еня полнос1гью устраивает :\ЮС те.10. Я приню.Iаю свое тепо и внешность таки:'lш, какие 
они �сть. 
Мне нравится мое тс:то, но хоте.1ось бы кое-что изменить . 
. Я часто не доволен свои:\I те.Ю:\'1 
�1еня по.1ностью нс устраивает :\·Юе тело" я хоте.1 бы И:\Iеть другое тело. 

Т1юи отношения со сверстниками (ребятами). 

У :\Iеня очень хорошие отношения со все:\ш ребятюш. 
В цеJ О:\'1 у че:ня хорошие отношения с ребятаии, но не со всеми. С некоторьвш ребятами у 
",1е:ня возникают трудности в общении. 
Отношения с ребятюнr у меня бо.1ьше п:юхие. чс,,r хорошие. 
У ,,rеня п.1ох:ш: отношения с ребятами. Я часто с нюш конф:тиктую или ссорюсь. 
J\,J[нe тр�дно общаться со сверстникюш, я стараюсь избегать общения с нюш. 

Твои О'I·ношения со сверстницами (девушками). 

У \ICliЯ очень хорошие отношения с девущкюш. 
В цe:ro,,r у мен:,, хорошие отношения с девушкюш, но не со всеми. С некоторьвш девушка
,ш у �1еня возникают трудности в общении. 
Отношения с ,::(евушкю,rи у :\'iеня бо.1ьше 1Еюхис, чe:vr хорошие. 
У :11еня п.1охис отношения с девушка:-.ш. Я часто с ни;-.ш конф:тиктую и:rи ссорюсь. 
Мне трудно обшаться с дсвушкюш, я стараюсь избегать общения с нюш. 

Твое мнение о сексуальных отношениях в твоем возрасте (выбери один ответ). 

В этш,r возрасте сексуа.1ьные отношения до.1жны быть регу:тярными, и до.1жен быть сексу
а.1ьный партнер. 
Ссксуал,ные отношения в ЭТО:\'1 возрасте - это нормально. В этом возрасте они могут быть 
нерегу.1ярны,н1. 
Ссксуа.1ьные отношения в этсш вОс',расте могут быть, но их i\Южет и нс быть - это нор:'1,�а:[ь
но. 
Сексуа.1ьные отношения в этом втрасте недопустю,�ы. 

1Отноше1ffие к родин�лям и другим взрослым в твоем возрасте.

Я :i:\Ieю во все,'11 то.1ько свое мненю::: нсзависююе от :\шения родите:rей и других взрос.1ых. 
Я :il:\'ICIO свое :\'lнение. но учитываю ,1нсние старших. 
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Чаще я по.:1агаюсь на родите.1ей и других взрос;1ых. 
Д.1я :'IIеня авторитет родите:1ей и других взрос.1ых является непререкае:-.,rьш. 

Твое: �шениt� о профессии и трудовой деятельности. 

Я окончатс;тьно определи.1ся с выборо:-.1 профессии и знаю, че:-.1 буду занюлаться пос.1е 
окончания шко:1ы 
Н 01:ончате.·rьно не определился с выбором профессии, но я ду:-.,rаю об этш,�. и у :-.,�еня есть 
варнаIJ'ГЫ 
Я нс опрсдс:ш.1ся с выборо:-.1 профессии и не знаю, че:-.1 буду заниматься пос.1е окончания 
ШКО�[Ы. 

Т1во(:: отношение 1к.: бра�:у и семейной жизни.. 

Я знаю, что у :-.,�еш1 будет своя се:-.,rья, и это входит в мои п:�аны на будущее. 
Я знаю. что у :-.,�еня будет своя сс:-.,rья. но сейчас об этом не думаю. 
Я нс знаю, будет у :-.1сня семья и:ш нет, в l\Юем возрасте об это:-.,r дуl\,rать рано. 
Я ду,шю, что l\Iужч:ине необязатс.1ьно ю1еть се:-.,�ью. 

Т1во(� отношенш: 1к.: ответственности и забоп�. 

·жи:2нь и поступки человека чаще зависят от него саl\юго
·жизнь и поступки ч1�.:ювека чаще зависят от обстоятельств и других .1юдей
Я с•штаю. что чс.1ове1,�· необхо;д-шо о ко:-.,r-то заботиться
Я н�: обязан с:аботитьсн о ко.\,r-то другом

Т1воя :;кизненная философия. 

У :-.,�1�ня есть свои принципы и идса.1ы, которыми я руководствуюсь в жизни 
Об этш,r я еще не ду\Ш:I 

Ты проводиш1, с1вое свободное время: 

На ,щскогеке 

В зг .. 1е игровых авто:-.,rатов и.1и за кшшьютерньши играми 
В интернете 

С друзьюrи 
Эмоции. Как ты проявляешь себя в гневе (выбери один вариант ответа) 

Я у::наю свой гнев и :-.югу его контро.1ировать 
Ло:-.·1аю в гневе какис-iшбо прсд,1сты 
Вычещаю свой гнев ку:rакюш на других, нс Сl\Ютря на их возраст и си.1у 
J3ы,,rещаю свой гнев на бопее с:ыбых и.'Iи животных 
Причиняю себе боль 
Кричу и:ш оскорб.1яю окружающих бе3 проявления физической СИ.1ЬI 

Я п::>дав.lяю свой гнев и стараюсь его не проявлять 
]Vfн,� не знако:-.10 чувство гнева 

Друrие э�10ции (о,тветь иа 1шJ1сдый вопрос) 

Я иногда по:зво,1яю себе плакать 
П:1[.кать -� это поведение щ:достойное мужчины 
Я ушаю свой страх и :,югу его контролировать 
Я и::пытываю страх скорее часто. чс,,r редко 
Я и ::пытываю страх скорее редко. чСl\'1 часто 
Мн,� незнакш,rо чувство страха 
Быьают ситуации. когда я чувствую себя виноватьш 

Я часто испытываю "r,·вство вины 
1\11н::: незнакос1ю чувство вины 

Да Нет 

2 



Мне :шако:\ю чувство стыда 
Я часто испытываю стыд 

Мне никогда не бывает стыдно 
Я часто обижаюсь 
1-Ia Уеня часто обижаются
:

1v1не знако'\ю чувство обиды 
Пробо1вал ли ты: 

Никогда не пробова:1 
Пробова., один раз 
Пробова., неско.,ько раз 
Иноrда употреб.,яю 
У потребляю регулярно 
Когда ты впе:рвые в жизни попробова., 

3 

К к:акой религии относит себя твоя семья (�верное подчеркнуть): 

Христианство Другая (указать) 

Наркотики 

В твоей сел1ье регу.JЯрно посещают церковь/:\Iечеть, знают и соб;,ю,J,ают все ре.,игиозные обычаи 
и обряды (пост/ураза идр.). справляют все религиозные праздники, знюот лю:штвы. 
В твоей се:\1ье ре.,игию не отрицают, участвуют в бо.,ьших религиозных праздниках. Цер
ковь/чечеть посещают редко, не отрицают разговоров в се:-.1ье о вере и религии, ре.,игиозные 
обычаи и обряды соб.'Iю,:щют не все. 
Ре.lиг:>rю отрицают, не пришшают участие в бо.,ьших религиозных праздниках, церковь/:-.,1ечеть 
не посещают, в се:-.,rье не говорится о рс}шгии и вере. 
С«�:v1ы1 и взаимоотнош��ния с родителями. Подчеркни верную инфор:-.·rацию 

Се:-.11,я Полная 

l1v1aт1, 

Отец 

Неполrая 

Неродная 

Неродной 

Е��ли кто"то ю родителей неродной. с какого возраста проживаешь с ню,�') Укажи возраст в 
ячс:йю�. 
Е1с.rш с:ем1>я неполная: С 1,:акого возраста отсутствует "1ать и:ш отец (ско.,ько тебе бы.,о лет) . 
. у' K,tiKkJ 13()Зраст. В JI1·IeЙкe. 
Прич::ша iепо.lной се:\-п,и (верное: подчеркнуть): Другая (указать) 
Е.,сли род kПели в разводе:. как часто встречаешься с отсут
ств� к1щичро;:щте:1еч (верное подчеркнуть): 
Взаимоотношения с род11Iтелями. 

Часто 

Ро.:(ите.,и по:шостью поюшают '\Iеня, с НИ.\Ш у '\Iеня нет никаких пробле:-.,�. 

Иногда родитс.:rи .\Iеня не пони:-.,�ают, но .\IЫ находил1 общий язык. 

Редко Не встречаюсь 

Родите.,и часто не пони:-.·rают меня, часто давят на :\1еня, ругают. Редко жа.,еют, прояв.,яют заботу. 
Хотн одевают :11еня, покупают совре;\1енные вещи. 
Р',:ците.,и по.,ностью не поншшют щ:ня, не интересуются моей жизнью, по.,ностью подав.,я�от 
.\Ieшr, наказывают .\Юра.,ыю и физически. 
Я не 1-1�-ж1�н ро;щтслю,�, они чужие д.,я .\Iеня, лучше бы их не было. Родите.,и пьют, избивают ш;
ня, я сам зарабатываю на хлеб. 

У ,�еня есть: 

Братья 
Сестры

Родные 

До 3-4х JJeт я носпитывался 

Нс родные 

в СС\IЬе роди
те.1ей 

Старше л1еня Младше ыеня Мы б:ш:шецы 

в Се.\IЬе бабуш-
ки/ дедушки Другое (указать) 



Оп-юшения (действия) родителей ко мне 

Разрешают :пr :\ШС задерживаться у друзей. на у:rице 

Я МОГ\ поздно бс:шаказанно прийти дО.\ЮЙ 

:\![не на:шачают цОбязатс.1ы-юе врс:.\1я возвращения дО.\10Й»: 

\1ш:: рz.:::решают ночевать у друзей 

Мои ро;щт�лr знают, с ю�и я общаюсь 

Мои родит,:.1и щюв1;ряюг :-.,.�еня (звонят учителя.\1, родителяи моих друзей, ;::ЮС.\·Iатривают 
.\ЮИ .lИЧНЫ� вещи): 
�·1ои родит1�л1 проверяют. куда я трачу кар:v�анныс деньги 

Разрешают .1и '\1не встречатъся с дс:вуш кой 

Контро.lшр::ют л1 �1еня. н:аки.\ш филы,rа:-.ш. те.1епередача:'lш, .1итературой я увлекаюсь, и 
ограни•rи:�з�I?Т :ти. ,1ой JЗыбор 
Зас:тав::шют .1и .\1еня отчитываться о своей личной жизни 

'11атериальные ус.rювия., благосостояние семьи (выбери один ответ) 

Да 

.Матсриа.1ьные ус:ювия насто.�[ЬКО тяжс.1ые, что не всегда хватает на питание. Нет воз'\10жности 
купить новые веrци. 
Бюдж1;:т в 01:новнО:\1 уходит на питание. не всегда сеть возиожность купить .1ичные вещи. но са·· 
,шх: необхо,щ:-.юс сеть. 
Есть вес необходи:-.юе до.\rа и ;�ично у ,,1еня. Я могу позво.1ить себе одеваться :-.юдно и совре.\1ен
но. Вещи старае.\1с:я приобретать качественные .. но недорогие. 
\1оя Се.\!ЬЯ живет в по::Iно:1-1 достатке .. 1) чше. че:,1 :-.шогие другие се:\1ьи, хотя среди наших знака·· 
мых есть. те. кто живет гора]до .тучше нас. Я юrсю .1ичную аудио-, видеоаппаратуру. ко:-.шьютер и 
тл. Мои се:-.[ья жJжст позволпь себе загородный отдых I1:1и путешествие. 
11-!ы ЖJIБе:-.1 :[учшс и богаче чс�,r оста.1ьные. У .\Н::ня сеть все. Я часто :\'!еняю гардероб. Вещи и про
,:(укты приобретаем :шбо в фир:-.1енных. дорогих :-.1агазинах, :шбо в заграничных поездках. У :v1еня 
:шюго ;:1·.Jрогих вещей, я шыьзуюсь продукцией то.1ько известных и дорогих фирм. Регу.1ярно пу-

. те шестJЗуе:-.J по ;�:а.1ьне::-.1уJ?,Ю бe)!(1,I<J. 

Нет 

Употрt�6ляют ли в твоей сt:мье: Никотин Алкоголь Нар1�отики 

]l!Iать 

Отеп 

Брат/сестра 

Другие Ч.]ены СС:\JЬИ 

J'f'3 твоих б.1изких родственников кто-нибудь юiе.1 судююсть 

(тра;:щет и.1н страда:[ :,и нто·<тибо и3 твоих родственников психическюш забо.1еван.1юш 

l{то-·нибць 11З твоих друзей к,рит 

l{то-·нибудь нз твою: ;:друзей употреб.1яст а.1кого.1ь 

l(то--ниб:,.·дь нз твоих друзей употреб.1яст наркотики 

Я никог ;:щ нс: буду общаться с теми, кто �потребт1ет наркотики 

.Я точно щаю. что буду де:шть в б.1ижайшис 5-7 .1ет 

J[ четко ;ця себя опреде.1и:1 г:�авные цс.1и в своей жизни 

Дата 3а�10.шения. 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 

Да Нет 



:ПРИ.ГJОЖJ�НИЕ Г. 

О][]росник УСК (уровень субъективного контроля). 
ИНСТРУКЦИЯ 

Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся различных сторон жизни и 
отношения к ним. Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с 

привЕденными утверждениями по 6-бальной шкале: 
П:Jлное несогласие -3 -2 -1 1 2 3 Полное согласие 
Другими словами., поставьте против каждого утверждения один из шести предложенных 
бг.ллов с соответствующим знаком«+:>> (согласие) или«-» (несогласие). 

1. Продвижение по с.1ужбе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от
способностей и усилий человека.

2. Б 1)льш11�[ство ра.зводов происходит оттого, что люди не захотели прr1способ11ться друг
к другу.

3. Болезнь - дело случая; если уж суждено заболеть, То ничего не поделаешь.
4. Люди оказываются одинокими из-за того, то сами не проявляют интереса и

друже;-п-обия к окружающим.
5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
б Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии других людей. 
7 В rrешние обстоятельства, родители и благосостояние влияют на семейное счастье не 

м,::ньше, чем отношения супругов. 
Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной. 

9 Ка.к правило, руководство оказывается более эффективным, когда руководитель 
полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 
самостоятельность. 

1 О. Мои отметки в школе, в институте часто зависят от случайных обстоятельств 

(например., настроения преподавателя) больше, чем от моих собственных усилий. 
1 1. Когда я строю планы, то, в общем., верю, что смогу осуществить их. 
12 То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является 

ре:зультатом долгих целенаправленных усилий. 
13 Думаю. что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и 

щ:карства. 
14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались, наладить семейную

ж.внь все равно не смогут.

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.
16 Люди вырастают такими, какими их воспитывают родители.
17 Думаю., что случай или судьба не играют важной роли в моей жи:зни.
18 Я не стараюсь планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как

сложатся обстоятельства. 
19 Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и уровня 

подготовленности. 
20 В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 

стороной. 
21 Жи:з нь большинства .1юдей зависит от стечения обстоятельств. 
,,�, я ·--�- предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

что и как делать. 
определить, 

2.3. Думаю, что мой образ жизни ни в коей :'vlepe не является причиной моих болезней. 
24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться

ycrexa в своих дejiax



28. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей
по его воспитанию часто оказываются бесполезными.

29 То, что со мною случается. - это дело моих собственных рук. 
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе .
.3 :1 Человек.. который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего, не проявил

д,JстаТ(}ЧНО усилий.
32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что хочу.
3Э. В непр11ятностях ],J неу,дачах, которые былr1 в моей ж11зн1I, чаще был11 в11новнь1 другие

люди, чем я сам. 
3 �·. Р,�беюш всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно одевать 
3 5. В сложный обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не разрешатся 

сами собой. 
Э 6. У спех является: результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения. 
3 7. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей 

СЕМЬИ. 

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь
другим.

:З 9 Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать самостоятельно, а не 
нгдеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40 К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его 
старания:. 

41 В семе/iной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже при 
са\1ом сильном желании. 

42 Способные люди, не су\1евшие реализовать свои возможности, должны винить в этом 
топько самих себя. 

43. Мс1опн: мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей.
44. Бо:1ьшинство моих неудач произошло от неумения, незнания или лени и мало

зависело от везения или невезения.



IIPИJIOЖJ�HИE Д. 

Опросник «Стилевая саморегуляция поведения человека» - ССП. 

В.И. Моросанова, Е.М. Коноз 
ИНСТРУКЦИЯ 
Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из четырех возможных 

ответов: «Верно», <<Пожалуй, верно», <<Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте 

крестик в соответствующей графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших или 

плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление индиви

дуальных особенностей Вашего повед1ения. 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях.

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю.

4. Придерж:иваюсь девиза «Выслушай совет, но сделай по-своему».

5 ч:ас�'О полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь 

3аранее представить пос.1едовательность своих действий. 

6. Окружающие оп1ечают, что я недостаточно критичен к себе и своим действиям, но сам

я это не всегда замечаю. 

7 J-Iакануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чувство, что не хва

тило 1--2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра.

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество сделанного меня

не устраивает.

1 О. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня люди.

J;. Переход на новую систеJ\,1у работы не причиняет мне особых неудобств.

12 Мн,е трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием близких мне людей.

13. Я не отношу себя к людя\1, жизненным принципом которых является «Семь раз от

мерь, один р,в отрежь».

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.

1 :5. Не ;1юблю много раздумывать о своем будущем. 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко.

17. Все-да заранее планирую свои расходы, не люблю делать незапланированных

ПОК'\"ПОК. 

18 Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

l9. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы, то будущее 

кажется мне мрачным. 

20 Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну действовать. 

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей.

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять.



23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда появляется чувство

дискомфорта.

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов.

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.

26. Не всегда вовремя замечаю измеш:ния обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.

27. Бь]вает., что настаиваю :на cвoel\t, даже когда не уверен в своей правоте.

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана.

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные способы

преодоления конфликта. 

30. В случаt� неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно.

3 I. Не люблю посвящать кого-.шбо в свои планы, редко следую чужим советам.

Э2. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем искать средства для

победы.

ЭЗ. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность.

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе.

3 5 Если я 3ю1ят чем-то важным для себя, то могу работать в любой обстановке.

3 6 В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить последовательность

своих действий при том или ином развитии ситуации.

3 7 Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную информацию об

ус.ювиях его выполнения и сопутствующих обстоятельствах.

38 Редко отступаюсь от начатого дела.

3 9 Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в случае усталости и

птюхого самочувствия

40. Ес;ш я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о моих действиях.

41. Прс> меня говорят, что я «разбрасываюсь», не умею отделить главное от второ

степенного

42 Не умен) и не люблю заранее планировать свой бюджет.

4.3. Если в работе не у далось добиться устраивающего меня качества, стремлюсь

переделать, даже если окружающим это не важно.

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней возвращаюсь,

перепроверяю предпринятые действия и результаты.

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне обычно

интере�ны.

46. Обычно рез:ко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все по-своему.




