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Это примеры лишь крайних случаев агрессии. А сколько проявлений агрессивного пове-
дения мы встречаем каждый день? Грубость, окрик, хамство, к сожалению, стали обыден-
ными формами общения. Вывод неутешителен: агрессия приобрела отчётливый социоген-
ный характер.

Больше всего беспокоит то, что агрессивные формы поведения и насилие активно
распространяются в подростковой среде. Приведу две наиболее типичные ситуации, с ко-
торыми сталкиваются родители и учителя.

Первая — гиперактивность, агрессивность и психическая неуравновешенность
детей, которые совершенно неуправляемы на уроках (отвлекаются, разговаривают, хо-
дят по классу, «задирают» учеников) или переменах (бегают по коридору, устраивают
потасовки). Здесь всё вроде бы ясно. Наиболее «действенный» метод воспитания
в этом случае — «усиление давления» на такого беспокойного ученика со стороны учи-
телей и родителей.

Вторая — агрессивные проявления в общем-то благополучных детей (надписи на
стенах и партах, разорванная мягкая мебель, нецензурная брань). Поэтому-то и возника-
ет недоумение: «Как это он или она могли это сделать? Ведь это так на них не похоже!»

Справедливости ради надо сказать, что обе эти ситуации довольно сложны для раз-
решения. Но при видимой внешней разнице у них есть общие корни: проявление агрес-
сивности при ослаблении контроля взрослых. И если даже в первом случае «приобще-
ние» к дисциплине и даст результаты, то ребёнок, постоянно ожидая наказания, будет по-
давлять в себе любое проявление активности или агрессивности в присутствии взрослых
и соответственно давать выход накопившейся энергии, когда их никто не контролирует.
Во втором случае происходит примерно то же самое, только наказание заменяется из-
лишней требовательностью, заставляющей ребёнка надевать маску пай-мальчика.

Безусловно, это очень приблизительное рассмотрение причин агрессивного поведе-
ния. Скорее даже гипотетическое рассуждение, необходимое для того, чтобы начать раз-
говор о проблеме агрессивного поведения в подростковой среде.

Всё-таки каковы же причины подростковой агрессивности? Возможно ли её избе-
жать?

Поиски причин растущей волны агрессии и насилия в подростковой среде ведутся
в разных направлениях. По мнению одних исследователей, готовность подростков прибе-
гать к агрессии, скорее всего, связана с возрастными особенностями развития. Они рас-
сматривают их поведение как следствие «гормонального взрыва», повышающего агрессию
в подростковом возрасте. Действительно, согласно современным исследованиям эндо-
кринные особенности полового созревания определяют специфику эмоциональных реак-
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ций и ролевого поведения. В фазе полового
созревания уровень тестостерона в крови
коррелирует с агрессивным поведением.
Так, у юношей установлено прямое воздей-
ствие уровня тестостерона в крови на го-
товность агрессивно воспринимать прово-
кации и косвенное, более слабое влияние
на характер агрессивного поведения. Если
уровень тестостерона в крови высок, на-
блюдаются нетерпимость, раздражитель-
ность, стремление к агрессивно-деструк-
тивным действиям.

Однако (и это существенно!) андроге-
ны только включают фазу половой актив-
ности, но после созревания все сексуаль-
ные потребности и действия определяются
другими факторами (воспитанием, личным
опытом и т.д.), поэтому не стоит переоце-
нивать гормональные изменения и списы-
вать на них все «грехи».

Вывод напрашивается сам собой: су-
ществуют социальные механизмы, позволя-
ющие контролировать степень агрессивнос-
ти подростков. И именно этой точки зрения
придерживаются другие исследователи, от-
дающие предпочтение социальным факто-
рам развития агрессивности, акцентирую-
щие внимание на внешних (социальных)
причинах агрессии. Такой взгляд на причи-
ны агрессии наиболее продуктивен. Ну не
решать же все подобные проблемы медика-
ментозными средствами, пытаясь обуздать
«гормональный взрыв».

Для того чтобы раскрыть социоген-
ный характер детской агрессии, приведу
пример негативного влияния средств мас-
совой информации. Кровь, грязь, жестокие
убийства, разборки, драки — всё это в изо-
билии выплёскивается на телезрителя еже-
дневно. Причём телевидение часто при-
украшивает и эстетизирует насилие, созда-
вая привлекательные образы суперменов,
способных решить любой вопрос.

Согласно теории социального науче-
ния, переживания, вызываемые пассивным
наблюдением агрессии и насилия (происхо-
дящие как на экране, так и в реальной жиз-
ни), ведут к возбуждению агрессии. Зри-
тель, особенно ребёнок, склонен совершать
те же самые действия, что и лицо, за кото-

рым он наблюдает. В частности, ожидание
или сам просмотр сцен насилия может уве-
личивать степень агрессивности. Немало-
важно и то, что у зрителей развивается
привыкание ко всякого рода агрессивным
проявлениям на экране, что в свою очередь
способствует увеличению «стрессового до-
пинга». Кстати, зрители с высоким уров-
нем агрессивности больше интересуются
видеонасилием, в то время как малоагрес-
сивные, просматривая такие фильмы,
не концентрируются на сценах подстрека-
тельства и ответного насилия.

Также настораживает и тот факт,
что, согласно статистике, дети, которые
в семье чаще подвергаются наказаниям,
не только больше смотрят телевизионные
передачи, но и выбирают именно те, в кото-
рых присутствует насилие, а их любимые
телегерои — люди, проявляющие враждеб-
ность и агрессию. Причём у подростков со-
здаётся иллюзия, что если телегерои на эк-
ране сумели насилием решить вопрос,
то и у них получится тоже. Не трудно дога-
даться, что произойдёт, если некоторые де-
ти позаимствуют с телеэкранов такое пред-
ставление о жизни…

Что можно сделать в этом случае?
Только уменьшить количество сцен наси-
лия в кино и на телевидении. Но, согласи-
тесь, этот способ решения вопроса не-
сколько наивен. Неужели возможно, чтобы
СМИ перестали интересоваться своим рей-
тингом (другими словами, деньгами)?
Кроме того, уже сформировано и взлелея-
но целое поколение на рекламе и боевиках,
которому уже больше ничего и не нужно.

Всё это, конечно же, верно — СМИ
оказывают очень большое влияние на детей
и формируют не только их общественное
мнение, но и общественное сознание.
Но стоит ли сидеть сложа руки и ждать, ког-
да изменится политика средств массовой
информации, создающих «общественный ве-
тер»? Разве будет разумно безраздельно до-
верить воспитание наших детей телевизору
или компьютеру? Конечно же, нет!

Что же необходимо для того, чтобы

противостоять стихийному развитию

агрессивного поведения подростков?
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Во-первых, чёткое представление родите-
лей и учителей о возрастных особенностях
проявления агрессии, во-вторых, знание ти-
пичных ошибок при работе с этим явлени-
ем, в-третьих, умение выявлять первые
симптомы агрессивности и правильно реа-
гировать на них, т.е. использовать психоло-
гические механизмы контроля агрессии. Та-
ким образом, сложившуюся ситуацию мож-
но исправить, повышая грамотность
взрослых, занимающихся воспитанием де-
тей. В этом случае независимо от причин,
вызвавших агрессивное поведение, будет
проведена грамотная работа с этим слож-
ным психологическим явлением.

Каковы особенности проявления

агрессии в подростковом возрасте?

На возникновение агрессии часто
оказывают влияние не только факторы,
опосредованные особенностями процесса
развития ребёнка, но и ситуативные. Рас-
смотрим только два ситуативных фактора:
оценка другими людьми и желание воз-
мездия.

Оценка другими людьми. Присутст-
вие других людей уже само по себе может
либо усиливать, либо тормозить агрессию.
Однако здесь важную роль играет оценка
степени агрессивности наблюдателя. Так,
например, экспериментально доказано, что
если за поведением детей наблюдал чело-
век, по их мнению, склонный к агрессии
(скажем, тренер по восточным единоборст-
вам), то в поступках детей было больше аг-
рессии. Если в этой же ситуации наблюда-
телем оказывался человек, воспринимае-
мый детьми как противник агрессии
(скажем, учитель), то их поведение отлича-
лось большей сдержанностью. Причём сле-
дует отметить такую закономерность: как
только агрессивный наблюдатель уходил,
уровень агрессии в поведении детей значи-
тельно снижался или достигал исходного
уровня. Эти данные могут быть подкрепле-
ны и проиллюстрированы некоторыми при-
мерами. Обычно если драка происходит
один на один и в укромном месте, то она
чаще всего продолжается «до первой кро-
ви» или слёз одного из дерущихся. Однако
совершенно по иному сценарию идёт дра-

ка, если собираются «болельщики». В этом
случае дерущиеся становятся более жесто-
кими и озлобленными.

Желание возмездия. Часто агрес-
сия, особенно в детском возрасте, может
возникать как ответная реакция на непри-
емлемое поведение окружающих, то есть
как акт возмездия за что-либо. Так, напри-
мер, ребёнок, часто подвергавшийся нака-
заниям, усваивает, что человек сам должен
наказывать, если другие совершают небла-
говидные поступки. Ответное причинение
страданий своему обидчику (явное, косвен-
ное или в фантазиях) и наблюдение его
страданий ослабляют у ребёнка реакцию
гнева и удовлетворяют его потребность
в агрессии.

Некоторые данные свидетельствуют
о наличии прямой зависимости между воз-
можностью осуществить возмездие и аг-
рессией. При отсутствии возможности воз-
мездия уровень агрессивной мотивации
в результате фрустрации повышается,
а уровень мотивации торможения агрессии
снижается. Более того, согласно экспери-
ментальным данным, можно предполо-
жить, что агрессивное кино негативно дей-
ствует только на человека, подвергшегося
агрессии и думающего о возмездии, по-
скольку некоторые его сюжеты могут не
только привести к появлению замещающе-
го переживания, но и возбуждать и умно-
жать надежды на отмщение обидчику,
а следовательно, приводить к усилению аг-
рессивной мотивации.

Приведу некоторые результаты собст-
венных исследований, позволяющих вы-
явить существующие тенденции агрессив-
ного поведения у подростков. Наблюдения
и диагностика учащихся 6–8-х классов на
протяжении пяти лет позволили сделать
некоторые выводы (см. табл.).

Таким образом, по мере изменения
потребностей и направленности подрост-
ка изменяются и значимые факторы для
проявления агрессии (побудители агрес-
сивного поведения) в среде сверстников.
Если в 12 лет агрессивное поведение воз-
никает при непризнании подростка «сво-
им», то в 13 оно зависит от того, насколь-
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ко оправдываются ожидания подростка,
связанные с группой или значимыми
людьми, в 14 — от проявления давления
на подростка, стремления его подчинить,
переделать.

Проведённые исследования также по-
казывают отличительные особенности аг-
рессивного поведения юношей и девушек
(см. рис.):

в возрасте 12–13 лет практически все
формы агрессии более выражены у мальчи-
ков, чем у девочек;

к 13–14 годам формируется устойчивая
тенденция (сохраняющаяся до 15 лет) —
значительно больший негативизм и подо-
зрительность у девочек по сравнению
с мальчиками;

у мальчиков в подростковом возрасте на-
иболее выражена физическая, косвенная
и аутоагрессия (чувство вины);

описанные выше особенности проявля-
ются при относительно стабильном общем
уровне агрессивности в течение всего под-
росткового возраста.

Для исследования агрессивности при-
меняются те же группы методов, что и для
других свойств личности: наблюдение, оп-
росные и проективные методики. Часть ме-
тодов является специализированной, т.е.

направлена на диагностику только агрес-
сивности. Применяются и вспомогатель-
ные методики, выявляющие агрессивность
вместе с целым комплексом других лично-
стных свойств и психических состояний.

Описанные выше тенденции были ус-
тановлены с помощью опросника Басса-
Дарки, определяющего качественную и ко-
личественную характеристики проявлений
агрессии. Он может быть использован для
определения форм агрессивности и враж-
дебности подростков, к которым относятся:

Физическая агрессия — использо-
вание физической силы.

Вербальная агрессия — выражение
негативных чувств в виде ссоры, крика,
визга, а также угрозы, проклятия, ругани.

Косвенная агрессия — использова-
ние направленных против других лиц спле-
тен, шуток и проявления неупорядоченных
взрывов ярости (крик, топанье ногами).

Негативизм — оппозиционная фор-
ма поведения, направленная против авто-
ритета и руководства (от пассивного сопро-
тивления до активных действий против
требований, правил, законов).

Раздражение — склонность к раз-
дражению, вспыльчивости, резкости, гру-
бости при малейшем возбуждении.

Êëàññ

6-é

7-é

8-é

Òåíäåíöèè

Àãðåññèâíîñòü ïîâåäåíèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèÿìè ïîäðîñòêà ñ ãðóïïîé ñâåðñòíèêîâ (ïðèíÿòèå èëè

íåïðèíÿòèå, îäîáðåíèå èëè íåîäîáðåíèå), äåìîíñòðàòèâíîñòüþ ïîâåäåíèÿ, æåëàíèåì «âûñòàâèòü ñåáÿ íàïîêàç»;

îñíîâà àãðåññèâíûõ ïðîÿâëåíèé — ðàçäðàæåíèå  è  àóòîàãðåññèÿ.  Ðàçäðàæåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â ãîòîâíîñòè ïðè ìàëåéøåì

âîçáóæäåíèè ê âñïûëü÷èâîñòè, ðåçêîñòè, ãðóáîñòè, àóòîàãðåññèÿ — â óáåæäåíèè, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïëîõèì ÷åëîâåêîì, ïîñòó-

ïàåò íåõîðîøî ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì ñâåðñòíèêàì, ÷òî ïðèâîäèò ê äîìèíèðîâàíèþ ìíåíèÿ ÷ëåíîâ ãðóïïû, êîòîðàÿ ÷ðåç-

âû÷àéíî çíà÷èìà â ýòîì âîçðàñòå, è ôîðìèðîâàíèþ âíóòðèëè÷íîñòíîãî êîíôëèêòà;

÷åì ìåíåå òðåâîæåí ïîäðîñòîê è ñòàáèëüíåå åãî ñàìîîöåíêà, òåì áîëåå îí êîíòàêòåí, äðóæåëþáåí è ìåíåå  àãðåññèâåí

Â ýòîì âîçðàñòå äåìîíñòðàòèâíîñòü ïîâåäåíèÿ óæå íàõîäèò ïðîÿâëåíèå â ôèçè÷åñêîé àãðåññèè;

îñíîâà àãðåññèâíûõ ïðîÿâëåíèé ëè÷íîñòè — ïîäîçðèòåëüíîñòü. Îò óðîâíÿ ïîäîçðèòåëüíîñòè áóäóò çàâèñåòü åãî ðàç-

äðàæèòåëüíîñòü, îáèä÷èâîñòü, íåãàòèâèçì è êîñâåííàÿ àãðåññèÿ;

ïîäîçðèòåëüíîñòè ñîïóòñòâóåò âåðáàëüíàÿ àãðåññèÿ, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ âûðàæåííîñòüþ àêòèâíîñòè ðåá¸íêà, àäåêâàòíî-

ñòüþ ïðèíÿòèÿ íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè è êîðûñòíîñòüþ åãî äåéñòâèé 

Ãëàâíîå óñëîâèå ìèðíûõ îòíîøåíèé â ãðóïïå — îòñóòñòâèå òðåáîâàíèé ê ðåá¸íêó. Åñëè íà íåãî «äàâÿò» èëè íåäîâîëü-

íû èì, îí íà÷èíàåò âåñòè ñåáÿ àãðåññèâíî, îòêðûòî äåìîíñòðèðóÿ ñâîè íàìåðåíèÿ;

öåëè âîçìîæíîé áîðüáû — óäîâëåòâîðåíèå ñâîèõ àìáèöèé è ïîáóæäåíèé, æåëàíèå ñòàòü áîëåå óâåðåííûì â ñåáå, îï-

ðåäåëèòüñÿ â ñâîèõ ñòðåìëåíèÿõ;

èä¸ò èäåíòèôèêàöèÿ ñåáÿ, ïîèñê êóìèðà. Ïîñêîëüêó îí åù¸ íåñàìîñòîÿòåëåí, òî ñêëîíåí ê ñîòðóäíè÷åñòâó, íåêðèòè÷-

íîìó äîâåðèþ ê ïàðòí¸ðó. Ýìîöèîíàëüíàÿ ïðèâÿçàííîñòü ñëàáàÿ, è êàê òîëüêî «äîâåðåííîå ëèöî» îòòàëêèâàåò åãî

èëè ðàçî÷àðîâûâàåò, ïîÿâëÿþòñÿ ðåçêèå îïïîçèöèîííûå ðåàêöèè, âñïûëü÷èâîñòü è ãðóáîñòü;

ñðåäè âèäîâ àãðåññèè îñíîâíàÿ — âåðáàëüíàÿ
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Ä ì è ò ð è é  Æ ó ð à â ë ¸ â П О Д Р О С Т К О В А Я  А Г Р Е С С И В Н О С Т Ь  —

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  З А К О Н О М Е Р Н О С Т Ь

И Л И  С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф Е Н О М Е Н ?

Подозрительность — склонность
к недоверию и осторожному отношению
к людям, из-за убеждения, что окружаю-
щие намерены причинить вред.

Обида — проявление зависти и нена-
висти к окружающим, обусловленные чув-
ством гнева, недовольства кем-то именно
или всем миром за действительные или
мнимые страдания.

Аутоагрессия или чувство вины —
отношения и действия по отношению к се-
бе и окружающим, связанные с возможным
убеждением обследуемого в том, что он яв-
ляется плохим человеком, поступает нехо-
рошо (вредно, злобно или бессовестно).

Как родителям реагировать на аг-

рессивное поведение детей?

Безусловно, в формировании куль-
турных установок детей важную роль игра-
ют внутрисемейные отношения. Родители,
столкнувшись с проявлениями агрессии
у своего чада, могут реагировать различны-
ми способами.

В первом случае взрослые непосред-
ственно поощряют агрессивность в детях.
Как это проявляется? В отсутствии осуж-
дения враждебности детей по отношению
друг к другу. Скорее она даже поддержива-
ется и объясняется необходимостью «по-
стоять за себя» или «выплеснуть» негатив-
ные эмоции.

Наиболее опасной считается ситуа-
ция, когда родители показывают пример
(модель) соответствующего поведения по
отношению к другим и окружающей среде.
Так, дети, наблюдающие агрессивность
взрослых, особенно если это значимый
и авторитетный для них человек, которому
удаётся добиться успеха благодаря агрес-
сивности, обычно воспринимают эту форму
поведения. Многие агрессивные родители
передают свою агрессивность и детям: ведь
то, как дети воспитываются и какой опыт
переживаний они получают в семье, конеч-
но же, влияет на их склонность к насилию.

В общем, всё происходит как в той
истории, когда муж, рассерженный своим
боссом, придя домой, накричал на жену,
которая даёт подзатыльник сыну за ка-
кую-то мелкую провинность, который,
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Âûðàæåíèå  àãðåññèâíûõ  ïðîÿâëåíèé  ó  ìàëü÷èêîâ  

è  äåâî÷åê  6–8-õõ  êëàññîâ
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Ø Ê Î Ë À   È   Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Îïðîñíèê ñîñòîèò èç 75 óòâåðæäåíèé,
íà êîòîðûå èñïûòóåìûé îòâå÷àåò 
«äà» èëè «íåò».
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå êàæäîå èç ïðèâåä¸ííûõ

â îïðîñíèêå óòâåðæäåíèé. Åñëè Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî

îíî ñîîòâåòñòâóåò Âàøåìó ñòèëþ ïîâåäåíèÿ,

Âàøåìó îáðàçó æèçíè, òî ïîñòàâüòå çíàê «+», åñëè

æå íå ñîîòâåòñòâóåò — çíàê «–».

1. Âðåìåíàìè íå ìîãó ñïðàâèòüñÿ ñ æåëàíèåì

íàâðåäèòü êîìó-ëèáî.

2. Èíîãäà ìîãó ïîñïëåòíè÷àòü î ëþäÿõ, êîòîðûõ íå

ëþáëþ.

3. Ëåãêî ðàçäðàæàþñü, íî ëåãêî è óñïîêàèâàþñü.

4. Åñëè ìåíÿ íå ïîïðîñèòü ïî-õîðîøåìó, ïðîñüáó

íå âûïîëíþ.

5. Íå âñåãäà ïîëó÷àþ òî, ÷òî ìíå ïîëîæåíî.

6. Çíàþ, ÷òî ëþäè ãîâîðÿò îáî ìíå çà ìîåé ñïèíîé.

7. Åñëè íå îäîáðÿþ ïîñòóïêè ëþäåé, äàþ èì ýòî

ïî÷óâñòâîâàòü.

8. Åñëè ñëó÷àåòñÿ îáìàíóòü êîãî-ëèáî, èñïûòûâàþ

óãðûçåíèÿ ñîâåñòè.

9. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ íå ñïîñîáåí óäàðèòü

÷åëîâåêà.

10. Íèêîãäà íå ðàçäðàæàþñü íàñòîëüêî, ÷òîáû

ðàçáðàñûâàòü âåùè.

11. Âñåãäà ñíèñõîäèòåëåí ê ÷óæèì íåäîñòàòêàì.

12. Êîãäà óñòàíîâëåííîå ïðàâèëî íå íðàâèòñÿ ìíå,

õî÷åòñÿ åãî íàðóøèòü.

13. Äðóãèå ïî÷òè âñåãäà óìåþò èñïîëüçîâàòü

áëàãîïðèÿòíûå îáñòîÿòåëüñòâà.

14. Ìåíÿ íàñòîðàæèâàþò ëþäè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ

êî ìíå áîëåå äðóæåëþáíî, ÷åì ÿ ýòîãî îæèäàë.

15. ×àñòî áûâàþ íå ñîãëàñåí ñ ëþäüìè.

16. Èíîãäà íà óì ïðèõîäÿò ìûñëè, êîòîðûõ ÿ

ñòûæóñü.

17. Åñëè êòî-íèáóäü óäàðèò ìåíÿ, ÿ íå îòâå÷ó åìó

òåì æå.

18. Â ðàçäðàæåíèè ÿ õëîïàþ äâåðüìè.

19. ß áîëåå ðàçäðàæèòåëåí, ÷åì êàæóñü ñî ñòîðîíû.

20. Åñëè êòî-òî ñòðîèò èç ñåáÿ íà÷àëüíèêà, ÿ

ïîñòóïàþ åìó íàïåðåêîð.

21. Ìåíÿ íåìíîãî îãîð÷àåò ìîÿ ñóäüáà.

22. Äóìàþ, ÷òî ìíîãèå ëþäè ìåíÿ íå ëþáÿò.

23. Íå ìîãó óäåðæàòüñÿ îò ñïîðà, åñëè ëþäè íå

ñîãëàñíû ñî ìíîé.

24. Óâèëèâàþùèå îò ðàáîòû äîëæíû èñïûòûâàòü

÷óâñòâî âèíû.

25. Êòî îñêîðáëÿåò ìåíÿ èëè ìîþ ñåìüþ,

íàïðàøèâàåòñÿ íà íåïðèÿòíîñòè.

26. ß íå ñïîñîáåí íà ãðóáûå øóòêè.

27. Ìåíÿ îõâàòûâàåò ÿðîñòü, êîãäà íàäî ìíîé

íàñìåõàþòñÿ.

в свою очередь, даёт пинка своей собаке. Все эти персонажи бы-
ли спровоцированы, но, не в силах или не желая атаковать свое-
го мучителя, разряжали агрессию на ком-то другом. Эта ситуа-
ция — пример смещённой враждебности или феномена «козла
отпущения», который может переноситься ребёнком на сверст-
ников. Кроме того, чем чаще родители дерутся друг с другом,
тем больше вероятность, что один из них или оба бьют своих де-
тей, которые на горьком личном опыте усваивают «нормы обще-
ния» в семье.

Второй способ реагирования — наказание детей за проявле-
ние агрессивности (от резкого подавления агрессивности до пол-
ного безразличия).

Согласно некоторым исследованиям родители, подавляющие
агрессивность у своих детей, на самом деле воспитывают в ребён-
ке озлобленность, которая будет проявляться позже — в более
зрелые годы. При этом в основном используются частые наказа-
ния при отсутствии поощрений. В результате формируются такие
отрицательные качества, как подозрительность, сильная агрессив-
ность, эгоизм и жестокость.

В тех же случаях, когда родители не наказывают своих детей
за проявление агрессивности, воспитывается чрезмерная агрес-
сивность. Отличительной особенностью этой ситуации является,
с одной стороны, представление родителей о том, что порционное
проявление агрессии обеспечивает «безопасную разрядку» и бо-
лее приемлемо, чем её накопление, а с другой — стихийность фор-
мирования моральных норм детей за счёт заранее полученного
разрешения и защиты родителей.

А вот родителям, разумно подавляющим агрессивность
у своих детей, как правило, удаётся воспитать умение владеть со-
бой в ситуациях, провоцирующих агрессивное поведение.

Родители часто по-разному реагируют на агрессивное пове-
дение детей в зависимости от того, направлено ли оно на них или
на сверстников. Обычно ребёнок строже наказывается за агрес-
сивность по отношению к взрослому, чем к своему сверстнику,
особенно если последний действительно заслужил это. Более то-
го, отношение родителей к поведению ребёнка также различно.
Если отцы больше утешают девочек, когда те огорчены, чаще их
одобряют, чем мальчиков, то матери более снисходительны и тер-
пимы к сыновьям и разрешают им чаще проявлять агрессию в от-
ношении родителей и других детей, чем девочкам.

Каковы особенности родительских наказаний?
Отцы чаще всего предпочитают физические наказания, а ма-

тери — непрямые или более психологические воздействия и на
сыновей, и на дочерей. Согласно некоторым исследованиям маль-
чиков родители чаще подвергают физическим наказаниям, чем де-
вочек, а более частые и сильные наказания воспитывают у маль-
чиков и большее сопротивление.

Как предотвратить агрессивное поведение?

Психологические механизмы контроля агрессии формиру-
ются у детей в процессе социализации агрессии, когда агрессив-
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28. Êîãäà ëþäè ñòðîÿò èç ñåáÿ íà÷àëüíèêîâ,

ÿ äåëàþ âñ¸, ÷òîáû îíè íå çàçíàâàëèñü.

29. Ïî÷òè êàæäóþ íåäåëþ âèæó êîãî-íèáóäü èç

òåõ, êòî ìíå íå íðàâèòñÿ.

30. Äîâîëüíî ìíîãèå çàâèäóþò ìíå.

31. Òðåáóþ, ÷òîáû ëþäè óâàæàëè ìîè ïðàâà.

32. Ìåíÿ îãîð÷àåò, ÷òî ÿ ìàëî äåëàþ äëÿ ñâîèõ

ðîäèòåëåé.

33. Ëþäè, êîòîðûå ïîñòîÿííî èçâîäÿò âàñ, ñòîÿò

òîãî, ÷òîáû èõ ïðîó÷èëè.

34. Îò çëîñòè èíîãäà áûâàþ ìðà÷íûì.

35. Åñëè êî ìíå âñå îòíîñÿòñÿ õóæå, ÷åì ÿ òîãî

çàñëóæèâàþ, ÿ íå îãîð÷àþñü.

36. Åñëè êòî-òî ïûòàåòñÿ âûâåñòè ìåíÿ èç ñåáÿ, ÿ

íå îáðàùàþ íà íåãî âíèìàíèÿ.

37. Õîòÿ ÿ è íå ïîêàçûâàþ ýòîãî, èíîãäà ìåíÿ

ãëîæåò çàâèñòü.

38. Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íàäî ìíîé ñìåþòñÿ.

39. Äàæå åñëè çëþñü, íå ïðèáåãàþ ê ñèëüíûì

âûðàæåíèÿì.

40. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû ìîè ãðåõè áûëè ïðîùåíû.

41. Ðåäêî äàþ ñäà÷è, äàæå åñëè êòî-íèáóäü óäàðèò

ìåíÿ.

42. Îáèæàþñü, êîãäà èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ íå ïî-

ìîåìó.

43. Èíîãäà ëþäè ðàçäðàæàþò ìåíÿ ñâîèì

ïðèñóòñòâèåì.

44. Íåò ëþäåé, êîòîðûõ áû ÿ ïî-íàñòîÿùåìó

íåíàâèäåë.

45. Ìîé ïðèíöèï: «Íèêîãäà íå äîâåðÿòü ÷óæàêàì».

46. Åñëè êòî-òî ðàçäðàæàåò ìåíÿ, ãîòîâ ñêàçàòü åìó

âñ¸, ÷òî î í¸ì äóìàþ.

47. Äåëàþ ìíîãî òàêîãî, î ÷¸ì âïîñëåäñòâèè

ñîæàëåþ.

48. Åñëè ðàçîçëþñü, ìîãó óäàðèòü êîãî-íèáóäü.

49. Ñ äåñÿòè ëåò ó ìåíÿ íå áûëî âñïûøåê ãíåâà.

50. ×àñòî ÷óâñòâóþ ñåáÿ, êàê ïîðîõîâàÿ áî÷êà,

ãîòîâàÿ âçîðâàòüñÿ.

51. Åñëè áû âû çíàëè, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ, òî ñ÷èòàëè

áû ìåíÿ ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì íåëåãêî ëàäèòü.

52. Âñåãäà äóìàþ î òîì, êàêèå òàéíûå ïðè÷èíû

çàñòàâëÿþò ëþäåé äåëàòü ÷òî-íèáóäü ïðèÿòíîå äëÿ

ìåíÿ.

53. Êîãäà êðè÷àò íà ìåíÿ, êðè÷ó â îòâåò.

54. Íåóäà÷è îãîð÷àþò ìåíÿ.

55. Äåðóñü íå ðåæå è íå ÷àùå äðóãèõ.

56. Ìîãó âñïîìíèòü ñëó÷àè, êîãäà áûë íàñòîëüêî

çîë, ÷òî õâàòàë ïåðâóþ ïîïàâøóþñÿ ïîä ðóêó âåùü

è ëîìàë å¸.

57. Èíîãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî ãîòîâ ïåðâûì íà÷àòü

äðàêó.

58. Èíîãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî æèçíü ñî ìíîé ïîñòóïàåò

íåñïðàâåäëèâî.

ные устремления выражаются в формах, приемлемых в опреде-
лённом сообществе.

Очевидно, что «природный» агрессивный потенциал никуда
не исчезает в более зрелом возрасте. Просто в результате социа-
лизации развивается умение регулировать свои агрессивные им-
пульсы, адаптируясь к требованиям общества.

На социализацию агрессии оказывают влияние два основных
фактора: поведение родителей и подкрепление агрессивного пове-
дения со стороны окружающих. Так, в семьях агрессивных детей
больше распространены агрессивные проявления со стороны
взрослых, задающих образец отношений, по сравнению с семьями
неагрессивных детей. Существует связь между родительским на-
казанием и агрессией у детей: мальчики, чьи родители применяли
суровые методы воспитания, были высокоагрессивны во взаимо-
действии со сверстниками и взрослыми вне дома, хотя проявляли
мало прямой агрессии по отношению к родителям.

Как же всё-таки предотвратить агрессивное поведение? Для
этого необходимо внимательно следить за тем, как себя ведёт ре-
бёнок в общении, так как в дальнейшем это может стать установ-
ками. А установки — достаточно стабильные личностные образо-
вания, которые требуют профессионального вмешательства психо-
лога. Я имею в виду техники поведенческого тренинга или
оказание помощи в осознании подавленных чувств возмущения,
обиды, негодования.

Приведу примеры позиций, которых нужно избегать самим
взрослым и стараться не допускать у детей.

Обвинение всегда и во всём других и никогда — себя.

Необходимо отказаться от преобладания откровенных обвини-
тельных стремлений видеть причины и следствия происходящего
в окружающих, в обстоятельствах, а не в себе. Это искажает и уп-
рощает реальность, но лишь на время. В конце концов взаимодей-
ствие с окружающими становится вызывающим, строится на осно-
ве конфронтации.

«Поиск мишени» — стремление выместить агрессию на

невинном человеке. В обыденной жизни в роли объекта, на кото-
рый изливается злость, досада, ярость, гнев, оказывался близкий
человек или кто-нибудь, случайно попавшийся под руку. Агрессор
неосознанно находит «виновного» и ему становится легче — объ-
ект для излияния негативных эмоций найден. Можно оскорбить
его, можно ударить. Главное — остаться безнаказанным. Безнака-
занность — мощный стимул агрессии.

«Оправдание через нападение» — механизм агрессии, ос-
нованный на подмене объекта порицания. При этом вместо себя
агрессор подставляет другого. Агрессивному человеку трудно при-
знать ошибку, допущенный промах или случившийся конфуз. Воз-
никшее при этом энергетическое напряжение требует разрядки.
Куда её направить? Легче всего на свидетеля промашки, на оппо-
нента или критика. Основным принципом поведения нередко из-
бирается житейская псевдомудрость: «Нападение — лучший вид
обороны». Применяя этот девиз, агрессор крушит всё вокруг.
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59. Ðàíüøå äóìàë, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé ãîâîðèò

ïðàâäó, íî òåïåðü ýòîìó íå âåðþ.

60. Ðóãàþñü òîëüêî îò çëîñòè.

61. Êîãäà ïîñòóïàþ íåïðàâèëüíî, ìåíÿ ìó÷àåò

ñîâåñòü.

62. Åñëè äëÿ çàùèòû ñâîèõ ïðàâ íóæíî ïðèìåíèòü

ôèçè÷åñêóþ ñèëó, ÿ äåëàþ ýòî.

63. Èíîãäà âûðàæàþ ñâîé ãíåâ òåì, ÷òî ñòó÷ó ïî

ñòîëó.

64. Áûâàþ ãðóáîâàò ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì,

êîòîðûå ìíå íå íðàâÿòñÿ.

65. Ó ìåíÿ íåò âðàãîâ, êîòîðûå õîòåëè áû ìíå

íàâðåäèòü.

66. Íå óìåþ ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà íà ìåñòî, äàæå

åñëè îí ýòîãî çàñëóæèâàåò.

67. ×àñòî äóìàþ, ÷òî æèâó íåïðàâèëüíî.

68. Çíàþ ëþäåé, êîòîðûå ñïîñîáíû äîâåñòè ìåíÿ

äî äðàêè.

69. Íå îãîð÷àþñü èç-çà ìåëî÷åé.

70. Ìíå ðåäêî ïðèõîäèò â ãîëîâó ìûñëü î òîì, ÷òî

ëþäè ïûòàþòñÿ ðàçîçëèòü èëè îñêîðáèòü ìåíÿ.

71. ×àñòî ïðîñòî óãðîæàþ ëþäÿì, íå ñîáèðàÿñü

ïðèâîäèòü óãðîçó â èñïîëíåíèå.

72. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ ñòàë çàíóäîé.

73. Â ñïîðå ÿ ÷àñòî ïîâûøàþ ãîëîñ.

74. Ñòàðàþñü ñêðûòü ïëîõîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì.

75. Ëó÷øå ñîãëàøóñü ñ ÷åì-ëèáî, ÷åì ñòàíó

ñïîðèòü.

Êëþ÷ äëÿ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ.

«1» Ôèçè÷åñêàÿ àãðåññèÿ (ê = 11): 1+, 9–, 17–, 25+,

33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+.

«2» Âåðáàëüíàÿ àãðåññèÿ (ê = 8): 7+, 15+, 23+, 31+,

39–, 46+, 53+, 60+, 66–, 71+, 73+, 74–, 75–.

«3» Êîñâåííàÿ àãðåññèÿ (ê = 13): 2+, 10+, 18+, 26–,

34+, 42+, 49–, 56+, 63+.

«4» Íåãàòèâèçì (ê = 20): 4+, 12+, 20+, 28+, 36–.

«5» Ðàçäðàæåíèå (ê = 9): 3+, 11–, 19+, 27+, 35–,

43+, 50+, 57+, 64+, 69–, 72+.

«6» Ïîäîçðèòåëüíîñòü (ê = 11): 6+, 14+, 22+, 30+,

38+, 45+, 52+, 59+, 65–, 70–.

«7» Îáèäà (ê = 13): 5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+,

58+.

«8» ×óâñòâî âèíû (ê = 11): 8+, 16+, 24+, 32+, 40+,

47+, 54+, 61+, 67+.

Äëÿ ñîïîñòàâèìûõ ðåçóëüòàòîâ (âåäü êîëè÷åñòâî

âîïðîñîâ â øêàëàõ ðàçëè÷íîå) íåîáõîäèìî

ðåçóëüòàò, ïîëó÷èâøèéñÿ ïîñëå ïðîâåðêè ïî êëþ÷ó,

óìíîæèòü íà êîýôôèöèåíò, íàõîäÿùèéñÿ

â ñêîáêàõ. Äîìèíèðóþùåé ÿâëÿåòñÿ ôîðìà

àãðåññèâíîñòè èëè âðàæäåáíîñòè, èìåþùàÿ

íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

На ваше замечание он отвечает: «Не тебе меня учить». Вы к нему
с претензией, а он: «На себя посмотри». Вы к нему с миролюби-
вым пожеланием, а он вам: «Чья бы корова мычала…» Агрессив-
ный человек часто безнравствен.

Оправдание собственной агрессии возвышенным моти-

вом. При этом возмущение облекается в форму благородного про-
теста. Зависть маскируется под рассуждения о чести и достоинст-
ве: «Я не завидую, просто меня paздpaжaют карьеристы».

Приписывание своих недостатков партнёру. Агрессивная
личность не может смириться с тем, что у неё есть недостатки. Од-
нако признавать их и тем более преодолевать она не намерена, ведь
это трудная задача — переделать себя или избавиться от части сво-
его Я, пусть даже осуждаемой. И тогда бессознательно возникает
соблазн обвинить в собственных пороках других, как бы поставить
знак равенства между плохим своим Я и Я других. Собственные
плохие качества вызывают внутренний дискомфорт, но если их уви-
деть у партнёра, становится легче: «Не один я плохой».

Самоутверждение путём унижения другого. Бывает про-
ще принизить достоинства другого. Об умном сказать, что он та-
ким лишь кажется. О честном намекнуть, что он себе на уме.
О растущем профессионально утверждать, что ему помогает
«большая рука». Или ловко выпятить второстепенные достоинства
партнёра: «У него хорошо подвешен язык», «он бездарен, но обла-
дает пробивной силой». Можно найти какой-нибудь сомнитель-
ный аргумент в пользу того, кто раздражает агрессора своими до-
стоинствами: «Дуракам у нас открыта дорога», «бездарям позволя-
ют расти — они никому не мешают»

«Деликатное хамство» — изощрённое оскорбление челове-
ческого достоинства. Это мягкая по форме, но жестокая по содер-
жанию агрессия, рассчитанная на унижение личности.

Примеры позиций, приведённые выше, к сожалению, встре-
чаются очень часто в среде взрослых, с ними приходится сталки-
ваться не один раз в день.

Итак, агрессия укоренилась как социогенная стратегия психо-
логической защиты в самых разных аспектах и ситуациях взаимо-
действия. Агрессивность, появляясь на свет вместе с рождением ре-
бёнка, — это естественная реакция на преграды, мешающие удовле-
творению жизненно важных потребностей, реализации «принципа
удовольствия». В дальнейшем развитие агрессивности зависит от от-
ношения к ней родителей и ближайших родственников ребёнка,
а позднее — успешности и скорости процессов полоролевой иденти-
фикации и социализации. Кроме стиля семейного воспитания и вли-
яния учителей, существует масса побочных, ситуативных факторов,
которые могут стимулировать или провоцировать возникновение аг-
рессии в ребёнке. И очень важно взрослым внимательно относиться
к своим проявлениям, своевременно реагировать на первые «симпто-
мы» агрессивного поведения детей. Не стоит доводить ситуацию до
того, чтобы обращаться к психологу. Ведь именно во взаимном кон-
такте с ребёнком, полном взаимопонимании и доверии состоит ис-
кусство воспитания. А в этом случае любая проблема разрешима.


