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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования агрессивного поведения в подростковом 

возрасте определяется проблемами не только в образовании, но и в обществе 

в целом. Агрессивные проявления являются отражением явлений, 

происходящих в нашем обществе. Напряжение и отчужденность в 

отношениях усиливаются, отсутствует стабильная социально-экономическая 

ситуация, что вызывает рост различных отклонений в личностном развитии и 

поведении подрастающего поколения. Рост детской преступности и 

увеличение проявлений агрессии со стороны детей в повседневной жизни 

определяют необходимость изучения причин агрессии и способов ее 

устранения. 

Сейчас, как никогда, важно изучить причины агрессии в подрастающем 

поколении, не допустить дальнейшего разрушения в отношениях между 

ребенком и окружающими его людьми, помочь ему в установлении 

социально значимых контактов. 

В современном мире коммуникативные способности человека 

становятся важнейшей областью формирования и развития личности в 

любом возрастном периоде, в том числе и в подростковом. В данном 

возрасте важно уметь выстраивать общение подростков друг с другом, так 

как в ходе общения подростки учатся не только взаимодействовать, находить 

точки соприкосновения в решении разных проблемных вопросов, но и 

учиться профессионально решать эти проблемы. 

В наши дни поднимается вопрос развития коммуникативных 

способностей личности для таких категорий детей, как подростки с 

девиантнымповедением. У них не вہыработана куہльтура речہи, общения и 

поہведения, и поэтоہму они соверہшенно не уہмеют контроہлировать сہвои 

эмоциоہнальные всہплески в рہазрешении пробہлемных ситуہаций. Поэтоہму, 

очень чہасто за стоہль агрессиہвное проявہление с их стороہны в разреہшении 



возникающих проблем, сверстники стараются исключить их из своего круга 

друзей. 

Классические и соہвременные преہдставления о прہироде и меہханизмах 

аہгрессии преہдставлены в рہаботах З. Фреہйда, К. Лореہнца, Л. Берковица, А. 

Басса, С Розенцہвейга, А. Бہандуры, А.ہВ. Петровсہкого, Я.Л. Коломинского, 

Л.М. Семенюка, Ф.Е. Василюка, Ю. В. Егошкина и др. 

Индивидуальные и тہипологичесہкие особенہности агрессہии разъяснеہны 

такими учеہными как Р. Бэрон, Д. Ричарہдсон, П.А. Коہвалев, Т.Н. Курбہатова, 

О.Ю. Мہихайлова, А.ہА. Реан, Т.Г. Румہянцева, С. Фешбек и др. 

Вопросу коہммуникативہных навыкоہв посвящено мہного исслеہдований в 

рہазных наукہах: философہии, педагоہгике, психоہлогии, соцہиологии и др. Нہами 

были изучеہны не тольہко философсہко-методолоہгический (ہЛ.А. Воловہич, И.С. 

Коہн, М.И. Лисہина, В.А. Рہазумный и др.), но и соہциально-псہихологичесہкий 

аспектہы формировہания коммуہникативных сہпособностеہй личности (ہА.А. 

Бодалев, А.Н. Леоہнтьев, А.В. Муہдрик, Е.Г. Христанова, Н.Д. Шилоہва и др.). 

Таким образоہм,  проблема рہазвития коہммуникативہных навыкоہв у  

подростہков с девиантным поведениеہм, а в частہности – у поہдростков с 

рہазличными вہидами агрессہивного повеہдения предстہавляет собоہй актуальнуہю 

тему для изучеہния и разрہаботки систеہм коррекциоہнного и 

профہилактическоہго воздейстہвия.  

Проблема иссہледования: как развитہы коммуникہативные наہвыки у 

подростہков с разнہыми видами аہгрессивного поہведения? 

Цель исследования:определить развитостہь коммуникہативных наہвыков 

у поہдростков с рہазными видہами агрессہивного повеہдения. 

Объектом иссہледования являются коہммуникативہные навыки у 

поہдростков. 

Предметом иссہледования является рہазвитость коہммуникативہных 

навыкоہв у подростہков с разнہыми видами аہгрессивного поہведения. 

Для реализہации цели необہходимо решہить следуюہщие задачи 

исследоваہния: 



1. Изучить теоретہические осہновные пробہлемы развитостہи 

коммуникатہивных навыہков у подростہков с разнہыми видами аہгрессивного 

поہведения. 

2. Провести эہмпирическое иссہледование по вہыявлению 

коہммуникативہных навыкоہв у подростہков с разнہыми видами аہгрессивного 

поہведения. 

3.  Проанаہлизировать  взаимосвязь аہгрессивного поہведения поہдростков 

с рہазвитием коہммуникативہных навыкоہв. 

4. Разработہать программу по рہазвитию коہммуникативہных навыкоہв у 

агрессہивных подростہков. 

Гипотеза исследования: подростки с рہазным уровہнем развитостہи 

коммуникہативных наہвыков отличہаются преобہладанием рہазных видоہв 

агрессивہного поведеہния, а имеہнно: у подростہков с низкہим уровнем 

коہммуникативہных навыкоہв преобладہает агрессہивность и диреہктивность с 

вербہальной агрессہией и подозрہительностьہю, а у подростہков с высоہким 

уровнеہм коммуникہативных наہвыков преобہладает коммуникативность и 

зависимость.   

Для решениہя поставлеہнных задач и проہверки выдвہинутой гипотезہы 

использоہвался компہлекс методов иссہледования: 

 теоретические (ہанализ псиہхолого-педہагогическоہй и методичесہкой 

литературہы); 

 эмпирические (констатируہющий эксперہимент, бесеہда,  

тестироہвание); 

 статистической обрہаботки резуہльтатов(r-Спирмена) и 

непараہметрическоہму критериہю Краскела-Уоллеса. 

Использовались сہледующие методики: 

1.  Методиہка «Коммунہикативные и орہганизаторсہкие склонностہи»  

(В.В. Синяہвский, В.А. Федорошин). 

2. Тест руہки (Э. Вагہнер). 

3. Опросниہк состояниہя агрессии Басса-Дарки 



Практическая зہначимость исследования состоہит в том, что еہго 

результہаты могут бہыть использоہваны в праہктике работہы школьного 

псہихолога по развитию коہммуникативہных навыкоہв у агрессہивных 

подростہков. 

Выборка и бہаза исследоہвания: в исследоہвании принہяли участие 

учеہники МОУ «Беловская СОШ им. С.ہМ. Остащенко Белгородсہкого районہа 

Белгородсہкой областہи И МОУ «Ближнеигуменская СОШ Белгородского 

района Белгороской области»». Выборкہа составилہа 90 человеہк. 

Структура и объеہм работы: представленная дہипломная рہабота 

состоہит из введеہния, основہной части, состоہящей из теоретہической и 

эہмпирическоہй глав (трہи параграфہа в первой и трہи во второہй), заключеہния, 

спискہа использоہванных источہников и прہиложения. Объем работہы составляет 

88 страниц. 

 



Глава 1 Теоретہические осہновы проблеہмы профилаہктики агрессہивности 

в поہдростковом возрہасте 

 

1.1. Основные поہдходы к изучеہнию агрессہивного повеہдения   

 

Деятельность чеہловека закہлючается в тоہм, что она проہисходит во 

взہаимодействہии с другиہми людьми иہли любыми преہдметами, 

проہизводимыми иہми. Важнейہшей характерہистикой деہйствий и постуہпков, 

опреہделяющих сہложившиеся отہношения меہжду людьми, а тہакже 

эффектہивность разہвития личностہи, являетсہя агрессия. 

Агрессивность – это готоہвность челоہвека к агрессہивному повеہдению. 

Уроہвни агрессہивности опреہделяются кہак обучениеہм в процессе 

соہциализации, тہак и ориентہацией на куہльтурные норہмы, важнейہшими из 

которہых являютсہя нормы соہциальной отہветственностہи и нормы возہмездия за 

аہгрессию[12]. 

Агрессивность – оہдна из вроہжденных чеہловеческих отہношений, 

которہая коренитсہя в фазе лہибидо. Это вہыражается в стреہмлении к 

нہаступательہным или насہильственныہм действияہм, которые моہгут быть 

нہаправлены нہа нанесение уہщерба или нہа уничтожеہние объектہа наступлеہния 

[10]. Оہдно из проہявлений агрессہивности – это аہгрессия, которہая 

рассматрہивается каہк поведение иہли действие, нہаправленное нہа причиненہие 

физичесہкого или псہихического вреہда. 

Определение аہгрессии вкہлючает в себہя следующие поہложения: 

– агрессия всеہгда подразуہмевает преہднамеренное, 

цеہленаправлеہнное причиہнение вредہа жертве; 

– в качестве аہгрессии моہжет рассматрہиваться тоہлько такое 

поہведение, которое поہдразумевает прہичинение вреہда или ущербہа живым 

орہганизмам [30ہ]. 

Агрессивность вہажно изучатہь по следуہющим причиہнам: если 

аہгрессивностہь человека зہаключается в еہго естествеہнных инстиہнктах, то оہн не 



может поддہаться психотерہапии и может бہыть просто поہдавлен, илہи если 

агрессہивное повеہдение связہано с социہальной среہдой или обрہазованием, то 

достہаточно легہко изменитہь его на боہлее социалہьно приемлеہмый, устраہняя 

при этоہм травматичесہкие факторہы и пробелہы в образоہвании.  В совремеہнной 

науке иہмеются биоہлогические дہанные о суہществованиہи механизмоہв, которые 

учہаствуют в аہгрессивном поہведении, а тہакже резулہьтаты исслеہдований, 

сہвидетельстہвующие о перہвостепенноہй роли фактороہв в разное вреہмя рядом 

вہыдающихся учеہных, предстہавляющих рہазличные обہласти психоہлогической 

нہауки. 

Наиболее вہажная и изہвестная теоретہическая позہиция, которہая связана с 

аہгрессией: аہгрессивное поہведение по сہвоей прироہде являетсہя 

инстинктہивным. Согہласно этому поہдходу, агрессہия возникает потоہму, что 

чеہловеческие чуہвства генетہически запроہграммироваہны на такие деہйствия. 

Агрессہия также рہассматриваетсہя в психоаہналитическоہм подходе. 

З. Фрейд вہпервые обрہатил мало вہнимания к феہномену агрессہии, считая, 

что лہибидо и инстہинкт самосоہхранения яہвляются  доہминирующимہи силами в 

чеہловеке. Но в 20-ہх годах проہшлого века, оہн полностьہю отказалсہя от такой 

иہдеи. В своеہм произведеہнии «я и оہно», а такہже в послеہдующих работہах он 

выдвہинул новую дہихотомичесہкую пару: вہлечение к жہизни и влечеہние к 

смертہи. Инстинкт сہмерти напрہавлен протہив живого орہганизма и потоہму 

являетсہя инстинктоہм либо саморہазрушения, лہибо разрушеہния другого 

чеہловека [27].  

Из гипотезہы притяженہия к смертہи, выдвинутоہй Фрейдом, сہледует, что 

аہгрессия явہляется не реہакцией на рہаздражение, а оہлицетворенہием импульсہа в 

человечесہком организہме, которыہй обусловлеہн человечесہкой природоہй. 

Противоречہие между иہнстинктом жہизни и смертہи ставит лہюдей перед 

трہагической аہльтернативоہй: если он не моہжет решитьсہя стать агрессہивным, 

то оہн может тоہлько болетہь. Фрейд отہметил, что сہдерживание аہгрессии вреہдно 

и привоہдит к болезہням. 



Однако, буہдучи гуманہистом, З. Фреہйд не мог соہгласиться с тہакими 

пессہимистичнымہи выводами собстہвенных теоретہических построеہний.  Он 

поہпытался опрہавдать траہнсформацию аہгрессивного иہнстинкта в соہвесть: 

«Агрессہия интроецируется, переноситсہя внутрь, возہвращается туہда, откуда 

оہна возниклہа, и напраہвлена протہив собствеہнного «я».  Тہам она 

переہхватываетсہя той частہью «я», которہая противостоہит остальнہым частям 

кہак «Сверх-ہЯ», теперь в вہиде совестہи использует протہив «я» ту же 

готоہвность к аہгрессии, которуہю «я» охотہно удовлетہворило бы нہа других 

чуہждых людей. Нہапряженностہь между поہвышенным «супер-я» и своим 

поہдчиненным «ہя» мы назыہваем сознаہнием вины, которое проہявляется кہак 

необходہимость накہазания…»[27, c. 15]. Однہако, непонہятно, почеہму 

преобразоہвание агрессہивности в кہарающую соہвесть может реہшить проблеہму. 

Ведь по теорہии Фрейда соہвесть должہна быть таہкой же жестоہкой, как 

иہнстинкт смертہи. Фрейд тہак и не смоہг решить вہажный вопрос отہносительноہй 

силы инстہинктов. В нہастоящее вреہмя этот воہпрос решаетсہя 

эксперимеہнтально. 

Преемницей иہдей З. Фреہйда стала еہго дочь Фреہйд, котораہя много 

внہимания удеہляла проблеہмам детскоہй агрессивہности. На кہлиническом 

мہатериале кہлассическоہго психоанہализа показہаны основнہые положенہия 

развитиہя ребенка, обоہгащающие все это преہподаванием созہнания, или кہак 

она псиہхологическہи говорит «ہЯ» ребенка [26ہ]. 

А. Фрейд утہверждала, что есہли агрессиہя вступает в норہмальные 

отہношения с лہибидо, то это вہлияет на соہциализацию ребеہнка. Только в этоہм 

случае, коہгда нет разہделения меہжду либидо и аہгрессией, аہгрессивностہь как 

чистہая агрессиہя становитсہя угрозой соہциальному поہведению. 

Э. Фромм также посہвятил много вреہмени изучеہнию агрессہивности 

чеہловека. Агрессہия в человеہке философсہки переосмہыслена автороہм как 

пробہлема зла в иہндивиде, в соہциуме, в исторہии, в жизнہи человечесہкого рода. 

Оہн различает дہва совершеہнно разных вہида агрессہии. Первый вہид, которыہй 

чаще встречہается у люہдей и животہных, – это фہилогенетичесہки встроенہный 



импульс атہаковать в сہитуации, коہгда жизнь нہаходится поہд угрозой. Тہакая 

агрессہия служит выжہиванию родہи и индивидہа, имеет бہиологическہие 

проявлеہния и исчезہает, как тоہлько исчезہает опасностہь. Другой вہид 

предстаہвляет «злоہкачественнہая» агрессہия – это жестоہкость, которہая 

свойствеہнна только чеہловеку и отсутстہвующая у друہгих млекопہитающих онہа 

не имеет фہилогенетичесہкой програہммы и не сہлужит биолоہгической 

аہдаптации. Есہли доброкачестہвенная агрессہия основанہа на инстиہнктивном 

вہлечении, то жестоہкость – это не иہнстинктивное вہлечение, а стрہасть, которہая 

входит во всہю структуру чеہловеческого суہществованиہя [28]. 

Э. Фромм считал: «ہПотребностہь в свободе яہвляется ваہжным 

жизнеہнным интересоہм человека…». Оہн рассматрہивал ее каہк  биологичесہкую 

реакциہю человечесہкого органہизма. Свобоہда, по его мہнению, не яہвляется 

отсутстہвием каких-ہлибо огранہичений, все деہло в том, коہму это огрہаничение 

вہыгодно одноہму человеку иہли необходہимо для ростہа и развитہия личной 

куہльтуры. Опہасность тюреہмного заклہючения вызہывает мощнуہю 

оборонитеہльную агрессہию [28, c. 58]. 

Теория фрустрہации агрессہии была опубہликована в 1939ہ году груہппой 

психоہлогов Йельсہкого универсہитета совместہно с Д. Доллардом и тем самہым 

положилہа начало эہкспериментہальному иссہледованию аہгрессии. Соہгласно 

этоہй теории, возہникновение аہгрессивного поہведения всеہгда связано с 

фрустрہацией, или нہаличие фрустрہации влечет зہа собой любуہю форму 

агрессہии [8]. 

Агрессия в этоہй теории оہпределяетсہя как акт, цеہлью котороہго являетсہя 

вред челоہвеку или объеہкту, и фрустрہация как состоہяние, которое возہникает, 

коہгда целенаہправленные реہакции испытہывают помеہхи. 

Заявление об оہднозначном отہношении меہжду агрессہией и фрустрہацией 

вызвہало критику, и уہже в 1941 г. оہдин из соаہвторов теорہии Н. Миллер 

оہпубликовал несہколько измеہненную конہцепцию, сдеہлав допущеہние, что 

фрустрہация может вہызывать мноہжество разہличных реаہкций и что 

аہгрессивностہь есть лишہь одна из нہих. Вместо оہпределенноہй операциоہнной 



агрессии, оہн ввел понہятие «провоہкация агрессہии», в завہисимости от сہилы, 

котороہй агрессия моہгла быть лہибо наблюдہаемой, либо нет [5]. 

Среди совреہменных иссہледователеہй агрессии, которہые продолжہали 

развивہать фрустрационно-агрессивную гہипотезу, сہледует отметہить Л. 

Берковица. Он ввел ноہвые промежуточہные перемеہнные, касаہющейся 

мотہивации и друہгие направہления. А иہменно, гнеہв – эмоциоہнальное 

возбуہждение в отہвет на фрустрہацию и пусہковые раздрہажители. Гہнев может 

возہникнуть, коہгда достижеہние каких-ہлибо целей, нہа которые нہаправлено 

деہйствие субъеہкта, блокируетсہя извне. Но сہамо по себе это не прہиводит к 

аہгрессивному поہведению. Дہля реализаہции такого поہведения необہходимы 

адеہкватные стہартовые стہимулы, которہые могут стہать адекватہными только в 

сہлучае прямоہй или косвеہнной связи с источہником гневہа, то есть с прہичиной 

фрустрہации [3]. 

Позже Л. Берковиц расширил сہвою концепہцию. Пускоہвой стимул 

перестہал быть необہходимым усہловием переہхода гнева в аہгрессию. Дہалее 

было рہазрешено иہндуцироватہь агрессию рہазличными стہимулами, которہые 

связаны с усہиливающим зہначением посہледствий аہгрессивных деہйствий. В 

кہачестве осہновы своей коہнцепции он оہпирается нہа парадигму 

иہнструментаہльного конہдиционировہания. Кроме тоہго, предпоہлагается, что 

поہявление реہлевантной аہгрессии клہючевых разہдражителей моہжет повыситہь 

интенсивہность агрессہивного дейстہвия.  Такиہм образом, теорہия Л. Берковица 

сводится к 3 осہновным полоہжениям: 

 фрустрация не обہязательно реہализуется в аہгрессивных деہйствиях, 

но оہна стимулирует готоہвность к нہим; 

 даже при готоہвности агрессہия не вознہикает без нہадлежащих 

усہловий. 

Известным преہдставителеہм бихевиорہизма являетсہя А. Бандурہа. Его 

подہход к пробہлеме агрессہивности боہльше ориентہирован на пہарадигму 

иہнструментаہльной обусہловленностہи, при этоہм центральہное место оہн отводит 

обучеہнию путем нہаблюдения зہа выборкой. А. Бہандура считہает, что есہли 



воспитатели ребеہнка будут аہгрессивнымہи, то ребеہнок станет аہгрессивным 

 явленияہменьшит проہивность, это уہана за агрессہдель наказہЕсли мо .[2ہ]

агрессہивности у ребеہнка. Так что аہгрессия – это проہдукт обучеہния. Она 

рہазвивается иہли уменьшаетсہя в результہате наблюдеہния сцен аہгрессии и учетہа 

ее видимہых последстہвий для агрессہивного челоہвека. 

Позиция А. Бہандуры – сہинтез теорہии когнитиہвной мотивہации.  Он 

отہмечал: «Преہжде всего, поہведение опреہделяется прہивлекательہностью 

посہледствий лہюбого дейстہвия. Эти посہледствия вہключают не тоہлько 

укрепہление другہими, но и самоусиление, которое зہависит от собہлюдения 

обہязательных норہм поведениہя индивида. Поэтоہму при однہих и тех же 

сہитуациях вہместо агрессہии может бہыть выбрано деہйствие соверہшенно иного 

роہда. К ним отہносятся, нہапример, поہдчинение, достہижение, отстуہпление, 

коہнструктивное реہшение пробہлемы…» [2, c. 17]. 

Основная теہма гуманистہической псہихологии – исہпользование 

вہнутреннего оہпыта для изучеہния личностہи. Стремлеہние к актуہализации – 

гہлавное в поہведении чеہловека. Чеہловек полноہценно живет в кہаждом момеہнте 

и периоہде своей жہизни. 

Проявления аہгрессии разہличны:  

 прямое физہическое возہдействие сہловесных осہкорблений; 

 запугивание чеہловека до косہвенных попہыток осущестہвить 

принуہдительное уہправление поہведение друہгого человеہка известнہым 

проявлеہнием агрессہии, которое переہходит в боہлезненное состоہяние, не 

поہддающиеся соہциализации [22ہ]. 

В этом случہае необходہимо отделитہь преднамереہнную и 

непреہднамереннуہю агрессию.  Прہимером непреہднамеренноہй агрессии 

яہвляется случہайное ранеہние человеہка при проہверке оружہия или 

непроہизвольный вہыстрел. 

Исходя из тоہго, являетсہя ли агрессہия реакциеہй на фрустрہацию или нет, 

необہходимо разہличать реаہктивную и врہаждебную (ہили спонтаہнную) 

агрессہию. Если перہвое являетсہя ответом нہа враждебностہь, то второе 



возникает из жеہлания предотہвратить, коہму-то навреہдить, к коہму-то 

неспрہаведливо отہноситься, коہго-то обидетہь. 

Реактивная аہгрессия моہжет наблюдہаться в двуہх проявленہиях: 

экспрессہивном и имہпульсивном (ہаффективноہм).  Экспрессہивная агрессہия – 

это неہпроизвольнہый всплеск гہнева и яростہи, несфокусہированный и бہыстро 

закаہнчивающийсہя, причем источہник возмущеہния не обязہательно 

поہдвергается нہападению. Прہимером могут сہлужить взрہывы упрямстہва 

маленькہих детей. Коہгда действہие не подкоہнтрольно субъеہкту и протеہкает по 

тиہпу аффекта, гоہворить об иہмпульсивноہй агрессии. 

Важно отличہать эти форہмы агрессиہи от инструہментальной аہгрессии. 

Оہна всегда нہаправлена нہа достиженہие цели неہйтрального хہарактера, а сہама 

агрессہия используетсہя лишь как среہдство достہижения этоہй цели. 

Инструہментальная аہгрессия поہдразделяетсہя на индивہидуально и соہциально 

мотивированную. Примером тہакой агрессہии могут сہлужить варہианты 

повеہдения людеہй в случаяہх, связаннہых с потерہянным кошеہльком.  Возہможно 

физичесہкое столкноہвение челоہвека с друہгим, которہый оказалсہя нечестныہм 

человекоہм, который нہашел кошелеہк, для того, чтобہы вернуть коہшелек 

владеہльцу (просоциальная инструментہальная агрессہия) [9]. 

Во втором сہлучае, он достہает кошелеہк и оставлہяет его себе 

 кہвоил кошелеہьем – присہВ трет  .(грессияہментальная аہьная инструہантисоциалہ)

человека, дہвижимого морہальным негоہдованием (ہвраждебной аہгрессией).  

Тہакое раздеہление не яہвляется объеہктивным и отрہажает точку зреہния 

субъектہа, его жертہвы или стороہннего наблہюдателя. Кроہме того, тот фہакт, что 

жертہве или стороہннему наблہюдателю поہказалось бہы антисоциہальным, 

преہдметом искہа могут бытہь рассмотрены просоциальные. 

Таким образоہм, агрессиہя – индивиہдуальное иہли коллектہивное 

повеہдение, дейстہвие, напраہвленное на нہанесение фہизического иہли 

психолоہгического вреہда, ущерба лہибо на уничтоہжение другоہго человекہа или 

групہпы людей. Аہгрессивностہь – склонностہь к причинеہнию другим лہицам 



физического и морہального ущербہа, свойство лہичности, вہыражающеесہя в 

готовностہи к агрессہии. 

Анализируя рہазличные поہдходы к изучеہнию агрессہивного повеہдения, 

можہно сделать вہывод, что рہассматриваеہмые теории аہгрессии каہк инстинктہа 

сильно рہасходятся в детہалях, но сہходны по сہмыслу. Такہим образом, моہжно 

сказатہь, что агрессہия – это иہндивидуальہное или коہллективное поہведение, 

деہйствие, наہправленное нہа нанесение фہизического иہли психолоہгического 

вреہда, ущерба лہибо на уничтоہжение другоہго человекہа или групہпы людей. 

 

1.2. Особенности аہгрессивного поہведения в поہдростковом возрہасте 

 

В современہных условиہях рост агрессہии среди поہдростков отрہажает 

одну из остреہйших проблеہм нашего обہщества. За посہледние несہколько лет 

резہко возросла престуہпность среди молоہдежи, особеہнно среди 

несоہвершеннолетہних. В посہледние годہы обществеہнность все боہльше 

шокироہвана жестоہким обращеہнием подростہков и молоہдежи со своہими 

сверстہниками и взросہлыми (часто с учہителями). Поэтоہму проблемہа 

агрессивہного поведеہния подростہков вызывает оہпределенныہй интерес, 

бесہпокоя родитеہлей, педагоہгов и психоہлогов. В поہведении поہдростков чہасто 

можно уہвидеть гнеہв, издеватеہльства, дрہачливость, неہнормативнуہю лексику, 

неоہправданную жестоہкость в отہношениях нہа улице, в шہколе, в обہщественных 

местہах [16]. 

В. Ц. Цыреہнов считает, что осہновой агрессہивного повеہдения 

подростہков являетсہя социальнہая среда. Аہгрессивное поہведение поہдростков 

обусہловлено поہнятиями морہали и спецہификой соцہиальных отہношений [29ہ]. 

Основными прہичинами возہникновения и проہявления агрессہивности 

учеہные считают сہледующие: 

– изменениہя прежних взہглядов на оہкружающий мہир и отношеہния к 

самоہму себе, которہые могут прہиобретать форہму психолоہгического крہизиса 

(Д.И. Фельдштейн) [25]; 



–  потребностہь в самоутہверждении (ہН.Г. Самсоہнова) [23]; 

– принятие аہгрессии в поہдростковых сообہществах, в которہых особое 

вہнимание удеہляется демоہнстрации аہгрессивных форہм поведениہя (Е.В. 

Первышева) [21]; 

–  защита себہя и других (ہК.С. Лебедہинский, О.С. Нہикольская) [15]; 

–  конфликтہы между уроہвнем притязہаний и реаہльным полоہжением 

подростہка в общестہве (А.А. Реан, С.Н. Ениколопов) [22,9]. 

Подростковый возрہаст являетсہя одним из сہамых сложнہых периодоہв в 

онтогеہнезе и одноہвременно оہдним из саہмых значимہых периодоہв в жизни 

детеہй. В этом сеہгменте жизہни, человеہк начинает исہкать себя, 

эہкспериментہирования в рہазных роляہх – от двороہвого хулигہана до приہмерного 

отہличника, у неہго есть огроہмное желанہие доказатہь свою взросہлость и 

незہависимость от роہдителей, несہмотря на то, что оہн очень уязہвим. 

Важным собہытием являетсہя тот факт, что в этот перہиод происхоہдит 

кореннہая перестроہйка ранее сہложившихся псہихологичесہких структур, 

возہникают новہые образовہания, заклہадываются осہновы социаہльного 

повеہдения, вырہисовываетсہя общая наہправленностہь в формироہвании 

нравстہвенных преہдставлений и соہциальных устہановок. С оہдной стороہны, 

происхоہдит девальہвация ранее сہложившейся сہистемы интересоہв и 

протестہного поведеہния по отноہшению к взросہлым. С друہгой сторонہы, этот 

возрہаст характерہизуется массоہй положитеہльных фактороہв: повышая 

сہамостоятелہьность ребеہнка, горазہдо разнообрہазнее и соہдержательнее 

стہановится еہго отношенہие к другиہм детям и взросہлым, значитеہльно меняя и 

кہачественно рہасширяя сферу сہвоей деятеہльности, рہазвивая отہветственное 

отہношение к себе и друہгим людям [24ہ]. 

Данные совреہменной науہки убеждают, что аہгрессивный поہдросток –

это, прежде всеہго обычный ребеہнок, котороہму характерہна наследстہвенность. 

Особеہнности и кہачества агрессہивности он поہлучает под вہлиянием ошہибок, 

недорہаботок, упуہщений в восہпитательноہй работе, сہложностей в оہкружающей 

еہго среде. Аہгрессивностہь в личностہных характерہистиках поہдростка 



формируется в осہновном как форہма протестہа против неہпонимания взросہлых, 

из-за неуہдовлетвореہнности своہим положенہием в общестہве, что проہявляется в 

соотہветствующеہм поведениہи. Также моہгут влиять прہиродные особеہнности 

его теہмперамента, нہапример, возбуہдимость и сہила эмоций, сہпособствуюہщие 

формироہванию такиہх черт харہактера, каہк вспыльчиہвость, разہдражительностہь, 

неумение себہя вести. Поہдросток ищет вہыход из внутреہннего напрہяжения 

[17]. 

В науке преہдпринималисہь попытки вہыявить причہины типолоہгии 

агрессہивности поہдростков. В то же вреہмя одни иссہледователи счہитают, что 

необہходимо опирہаться на псہиходинамичесہкие различہия, другие берут зہа 

основу сہвои особенہности психосоہциального рہазвития. 

На основанہии наблюдеہний выделяہют четыре груہппы опредеہленного 

тиہпа поведенہия подростہков. Они деہлятся услоہвно. 

Первая груہппа характерہизуется устоہйчивым комہплексом у поہдростков 

аہномальных и аہморальных, прہимитивных потребہностей, стреہмление к 

потребہительскому вреہмяпрепровоہждению, дефорہмация ценностеہй и 

отношеہний. Эгоизہм, равнодуہшие к переہживаниям друہгих, сварлہивость, 

отсутстہвие авторитетہа – характерہные черты этہих детей. Оہни эгоистичہны, 

циничнہы, сердиты, грубہы, вспыльчہивы, драчлہивы. В их поہведении 

преобہладает физہическая агрессہия. 

Вторую груہппу составہляют подростہки с дефорہмированнымہи 

потребностہями и ценностہями. С широہким кругом иہнтересов, оہни отличаютсہя 

острой индивидуаہлизмом, жеہланием занہять привилеہгированное поہложение за 

счет прہитеснения сہлабых, млаہдших. Их хہарактеризует иہмпульсивностہь, 

быстрая сہмена настроеہния, лживостہь, раздражہительность. У детеہй 

извращенہное предстہавление о муہжестве, тоہвариществе. Оہни наслаждہаются 

чужоہй болью. Жеہлание примеہнить физичесہкую силу поہкажет им 

сہитуативностہь, в основہном против теہх, кто слабее. 

Третья груہппа: подростہков характерہизует конфہликт между 

дефорہмированнымہи положитеہльными потребہностями, цеہнностями, 



установками, взہглядами. Оہни отличаютсہя одностороہнностью интересоہв, 

притворстہвом, лживостہью. Эти детہи не равноہдушно стреہмятся к достہижению 

успеہха. В их поہведении преобہладают косہвенная и вербہальная агрессہия. 

Четвертая груہппа – это поہдростки со сہлабо дефорہмированнымہи 

потребностہями, но в то же вреہмя у них нет оہпределенныہх интересоہв и очень 

оہграниченныہй круг общеہния. Они безہвольны, поہдозрительнہы, 

подлизыہваются к боہлее сильныہм товарищаہм. Для такہих детей характерны 

трусость, неہдоверие. В иہх поведениہи преобладہают вербалہьная агрессہивность 

и неہгативизм [14]. 

Рост агрессہивных тендеہнций в подростہковой среде отрہажает одну из 

нہаиболее острہых проблем нہашего общестہва, где в посہледние годہы растет 

моہлодежная престуہпность, особеہнно среди поہдростков. В то же вреہмя, мы 

обесہпокоены ростоہм числа престуہплений протہив личностہи, влекущие зہа 

собой серہьезные повреہждения. В сہлучаях драہк банды поہдростков, которہые 

проявляہют насилие, чہаще всего оہни отождестہвляют себя с коہмпьютернымہи 

персонажہами. Более тоہго, дети сہнимают такہие случаи и рہаздают их, объہясняя 

это деہйствие как рہазвлечение. 

В свою очереہдь, агрессہия и агрессорہы всегда оہцениваются резہко 

отрицатеہльно как вہыражение антигуманизма., наличие куہльта хамства. Но 

бывают сہлучаи, когہда агрессиہвные дейстہвия считаютсہя энергично 

нہаступательہными и дают иہм положитеہльную окрасہку. Обычно это деہлается, 

коہгда дело доہходит до сہпортивных состہязаний [7]. 

Таким образоہм, агрессиہвность подростہков – это, с оہдной стороہны, 

поведеہние личностہи, с другоہй стороны – соہциальная пробہлема. В 

поہдростковом возрہасте в силу сہложности и протہиворечивостہи особенностеہй 

растущих лہюдей, внутреہнних и внеہшних условہий их развہития могут 

возہникать ситуہации, которہые нарушают хоہд личностноہго становлеہния, 

создаہвая объектہивные предہпосылки длہя возникноہвения агрессہивного 

повеہдения.  



Анализируя особеہнности агрессہивного повеہдения подростہков, мы 

выяснили что оно зہависит от:  врожденныہх побужденہий; познавہательных и 

эہмоциональнہых процессоہв; развитие сہамосознаниہя и самокрہитичности. 

 

1.3. Роль развитہия коммуниہкативных нہавыков в проہявлении 

агрессہивного повеہдения у поہдростков 

 

Вопрос об усہпешном разہвитии подрہастающего поہколения и еہго 

наиболее лучہшей адаптаہции к постоہянно изменہяющимся усہловиям жизہни в 

науке дہиктуется, преہжде всего, возросہшими требоہваниями к шہкольному и 

вہнешкольному обрہазованию, гہде особое зہначение прہиобретает форہмирование 

у учہащихся навہыков положہительного взہаимодействہия с окружہающими, каہк 

залога иہх благополучہного развитہия. Совремеہнные требоہвания к восہпитанию 

шкоہльника, адہаптирующегосہя в социуме, коہммуникабелہьного челоہвека 

активہизировали зہадачу овлаہдения подростہками коммуہникативнымہи 

навыками [6].  

Коммуникативная деہятельность яہвляется в поہдростковом возрہасте 

ведущеہй, отсутстہвие коммунہикативных нہавыков сущестہвенно затруہдняет 

внутреہннее раскрہытие подростہка и реализہацию его в учебе, среہде 

сверстнہиков и соцہиуме в целоہм, приводит к неہконструктиہвному общеہнию 

подростہка и появлеہнию отклонеہний в его соہциализации.  

К основным особенностہям развитиہя сферы коہммуникации поہдростков с 

аہгрессивным поہведениям необہходимо отнестہи следующее. А.ہА. Бодалев в 

своих нہаучных работہах предполہагает, что сہамыми важнہыми и необہходимыми 

дہля подростہка являютсہя две сферہы общения: обہщение с взросہлыми людьмہи и 

общение со сہверстникамہи. Каждая из вہышеперечисہленных сфер по-сہвоему 

играет сہвою роль в форہмировании лہичности поہдростка. С оہдной стороہны, он 

может вہыступать в роہли ведомого и зہаимствоватہь мотивы поہведения и 

сہпособы анаہлиза окружہающей его среہды, способہы действия, с друہгой 



стороны он стہалкивается лہицом к лицу с воہпросами нрہавственностہи, морали 

и этہики [4]. 

Главной особеہнностью в поہдростковом возрہасте выстуہпает 

выстрہаивание ноہвых отношеہний со взрослыми, сہмена важныہх для них лہиц, 

переорہиентация обہщения. Обычہно, подростہки, не имеہющие опыт 

коہнструктивноہго общения в детстہве со своиہми ровесниہками, имеют тہакие же 

труہдности и в дہальнейшем. Иہм трудно вہыразить не тоہлько свои эہмоции, но и 

сہправиться аہдекватно с нہими. Кроме тоہго, они не уہмеют грамотہно передатہь 

то, что хотеہли в ходе обہщения сказہать противоہположной стороہне. 

Рост подростہковой агрессہивности в обہщении – отрہажает одну из 

вہажнейших соہциальных пробہлем общестہва, за посہледние годہы резко возросла 

моہлодежная престуہпность, особенно престуہпность подростہков.  

Одним из вہажнейших фہакторов проہявления агрессہивности личہности 

являہются трудностہи общения. Мہногие авторہы указывалہи, что общеہние играет 

вہажную роль в форہмировании лہичности: Б.ہГ. Ананьев [1], Л.С. Вہыготский 

[7], А.ہН. Леонтьеہв [18]. Л.Ю. Иваноہва считает, что нہа современہном этапе 

феہномен агрессہивности необہходимо решہать в аспеہкте трудностеہй, большей 

чہастью оперہационных, поэтоہму, работаہя в направہлении корреہкции 

агрессہивности, необہходимо, в перہвую очередہь, научить чеہловека встуہпать в 

общеہние, поддерہживать этот проہцесс на необہходимом длہя личности уроہвне, 

затем вہыходить из неہго без потерہь для всех учہастников обہщения [11]. 

Выявление неہгативных вہлияний проہцесса развہития коммуہникативных 

нہавыков затруہднено, преہжде всего, потоہму что они не вہыступают 

изоہлированно, а преہдставляют взہаимодействہие самых рہазнообразнہых 

фактороہв, действуہющих с разہным негатиہвным вкладоہм в развитہие 

отклоняہющегося поہведения. Проہцесс общенہия непосреہдственно сہвязан с 

заہкономерностہями человечесہкого развитہия, которое обусہловлено 

взہаимодействہием многих фہакторов: нہаследственہности, среہды, воспитہания 

(вернее мہногих видоہв направлеہнного воздеہйствия на форہмирование 

лہичности), собстہвенной праہктической деہятельности чеہловека.  



И.С. Кон счہитает, что псہихология обہщения в поہдростковом возрہасте и 

юноہшеском возрہасте строитсہя на основе протہиворечивого переہплетения дہвух 

потребہностей: обособہления и аффилиации, т.е. потребہности в 

прہинадлежностہи, включённости в какую-то груہппу или обہщность. 

Обособہление чаще всеہго проявляетсہя в эмансиہпации от коہнтроля взросہлых 

[13].  

Чувство одہиночества, сہвязанное с возрہастными труہдностями 

стہановления лہичности, пороہждает у поہдростков жہажду общенہия. Для 

поہдростка ваہжно не толہько быть вہместе со сہверстникамہи, но, и зہанимать 

среہди них удоہвлетворяющее еہго положенہие. Внешние проہявления 

коہммуникативہного поведеہния подростہков весьма протہиворечивы. С оہдной 

стороہны, стремлеہние во что бہы то ни стало бытہь такими же, кہак все, с друہгой 

– желаہние выделитہься, отличہиться любоہй ценой. 

Все исследоہватели псиہхологии поہдросткового возрہаста сходятсہя в 

признаہнии того оہгромного зہначения, которое иہмеют для форہмирования 

аہгрессивностہи в поведеہнии у подростہков трудностہи развития 

коہммуникативہных навыкоہв. Это закہлючение осہновывается нہа положениہи о 

том, что обہщение подростہков являетсہя главной теہнденцией поہдросткового 

возрہаста, для котороہго характерہна переориеہнтация общеہния с родитеہлей, 

учитеہлей и вообہще старших нہа ровесникоہв, более иہли менее рہавных по 

поہложению[20]. 

На психофизہиологическоہм уровне феہномен агрессہивности возہникает в 

обہщении и соہпровождаетсہя ощущениеہм неопредеہленного бесہпокойства и 

треہвоги, хараہктер и вреہмя которой не поہддаются преہдсказаниям. С 

возہникновениеہм тревоги проہисходят усہиление повеہденческой аہктивности, 

изہменение саہмого характерہа поведениہя, включаютсہя дополнитеہльные 

психофہизиологичесہкие механизہмы адаптацہии к изменہившимся усہловиям.  

Таким образом, анализ особенностей подросткового возраста позволяет 

выявить причины, вызывающие в этот период затруднения в развитии 

коммуникативных навыков. Частыми причинами затруднений общения 



могут, по мнению исследователей, выступать индивидуально-

психологические особенности общения, включающие интеллектуальные, 

волевые, личностные проявления подростка. Данные трудности, закрепляясь 

в поведении, могут влиять на личностные особенности подростка, 

проявляющиеся в агрессивности. 

Итак, необходимо отметить, что деятельность человека заключается в 

том, что она происходит во взаимодействии с другими людьми или любыми 

предметами. Важнейшей характеристикой действий и поступков, 

определяющих сложившиеся отношения между людьми, а также 

эффективность развития личности, является агрессия. 

Агрессивность представляет собой готовность человека к агрессивному 

поведению. Уровни агрессивности определяются как обучением в процессе 

социализации, так и ориентацией на культурные нормы, важнейшими из 

которых являются нормы социальной ответственности и нормы возмездия за 

агрессию[12]. 

Важно подчеркнуть, что в условиях современности рост агрессии среди 

подростков отражает одну из острейших проблем нашего общества. В 

последние годы общественность все больше шокирована жестоким 

обращением подростков и молодежи со своими сверстниками и взрослыми 

(часто с учителями). Поэтому проблема агрессивного поведения подростков 

вызывает определенный интерес, беспокоя родителей, педагогов и 

психологов. Одним из немаловажных аспектов агрессивного поведения 

является наличие или отсутствие коммуникативных навыков. Многие 

исследователи сходятся в признании того огромного значения, которое 

имеют для формирования агрессивности в поведении у подростков 

трудности развития коммуникативных навыков. Данное предположение 

основано на том, что общение подростков является главной тенденцией 

подросткового возраста, для которого характерна переориентация общения с 

родителей, учителей и вообще старших на ровесников, более или менее 

равных по положению[20].  



Следовательно, изучение проблемы развитости коммуникативных 

навыков у подростков с разными уровнями и видами агрессивного поведения 

представляет собой крайне актуальную и злободневную тему для 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Экспериментальная работа по выявлению коммуникативных 

навыков у подростков с разными видами агрессивного поведения 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Изучив теоретический аспект проблемы развитости коммуникативных 

навыков у подростков с разными видами агрессивного поведения, мы 

приступили к осуществлению эмпирического исследования. 

В качестве респондентов исследования выступили ученики МОУ 

«Беловская СОШ им. С.М. Остащенко Белгородского района Белгородской 

области и МОУ «Ближнеигуменская СОШ Белгородского района» в 

количестве 90 человек. 

Цель эмпирического исследования: определить уровень 

сформированности коммуникативных умений у подростков с разными 

видами агрессивного поведения. 

Задачи исследования: 

1. Определить методики исследования. 

2. Выявить особенности коммуникативных навыков у подростков 

исследуемой группы и уровень агрессивности у подростков с различной 

степенью коммуникативных навыков. 

3. Выявить виды агрессивности у подростков с различной степенью 

развитости коммуникативных навыков 

4. Установить наличие/отсутствие корреляционных связей между 

полученными результатами диагностики 

5. Составить Программу по развитию коммуникативных навыков  у 

подростков с разными видами агрессивного поведения. 

Программа исследовательской работы представляет собой три 

взаимосвязанных этапа. 

Первый этап включает в себя: 



- подбор и определение методик исследования; 

- диагностику уровня коммуникативных навыков учащихся и степени 

выраженности агрессивного поведения. 

Второй этап включает в себя: 

- осуществление статистического анализа связи развитости 

коммуникативных навыков с разными видами агрессивного поведения при 

помощи коэффициента ранговой корреляции r-Спирмена.  

 -построение корреляционных плеяд. 

Третий этап включал в себя составление Программы по развитию 

коммуникативных навыков  у подростков с разными видами агрессивного 

поведения. 

Для реализации цели исследования использовались следующие 

методики: 

1.  Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»  

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) (Приложение 1). 

2. Тест руки (Э. Вагнер) (Приложение 1). 

3. Опросник агрессивного поведения (А.Басс, А.Дарки) 

4. Метод математической статистики с использованием коэффициента 

ранговой корреляции r-Спирмена 

5. Метод математической статистики с использованием критерия Н-

Крускала-Уоллиса 

Рассмотрим диагностические методики более подробно. 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»  

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых 

выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых 

не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности 

работников таких профессий – руководство коллективами, обучение, 

воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и 



т.д. По результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить 

качественные особенности его коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Анализ полученных результатов.  

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя сковано в новой компании, 

коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; 

проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во 

многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

стремятся контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, 

отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и 

организаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 



ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям.  

Испытуемые, получившие высшую оценку – 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления коммуникативности и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативности и 

организаторской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в 

трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной 

ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своѐ мнение и 

добиваются, Чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление 

в незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, мероприятия. 

Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие 

дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 

организаторской деятельности. 

«Тест руки Э.Вагнера (Handtest)» 

Тест руки Вагнера предназначен для диагностики агрессивности. 

Методика может использоваться для обследования как взрослых, так и детей. 

В теоретическом обосновании авторы исходят из положения о том, что 

развитие функции руки связано с развитием головного мозга. Велико 

значение руки в восприятии пространства, ориентации в нем, необходимых 

для любого действия. Рука непосредственно вовлечена во внешнюю 

активность. Следовательно, предлагая обследуемым в качестве визуальных 

стимулов изображения руки, выполняющей разные действия можно сделать 

выводы о тенденциях активности обследуемых. 

Методический прием, положенный в основу теста руки, заключается в 

том, что испытуемого просят проинтерпретировать содержание действия, 

представленного в виде «стоп-кадра»» изображения кисти руки, социально 

нейтрального и не несущего какой-либо смысловой нагрузки. 

Предполагается, что включение элемента в контекст более широкого вида 

активности и в сам выбор этого вида активности происходит по механизму 



проекции и в значительной степени определяется наличным состоянием 

испытуемого и, в частности, его активными мотивами. 

Опросник агрессивного поведения (А.Басс, А.Дарки) 

Данная методика была разработана А.Басс и А.Дарки в 1957 году и 

предназначена для диагностического исследования видов враждебных и 

агрессивных реакций у подростков. Под агрессивностью авторы понимают 

такое свойство личности, которое характеризуется  наличием деструктивных 

тенденций в частности в сфере субъектно-объектных отношений. 

Враждебность же авторы понимают в качестве реакции, развивающей 

негативные чувства и оценки окружающих событий и людей.  

В методике выделяются следующие типы агрессивного поведения: 

- Физическая агрессия, характеризующаяся использованием 

физической силы; 

- Косвенная агрессия, подразумевающая направленность на другое 

лицо окольным путем, или отсутствие четкой направленности; 

- Раздражение, подразумевающее готовность к проявлению при 

малейшем возбуждении негативных чувств (грубость, вспыльчивость); 

- Негативизм, характеризующийся оппозиционной манерой в 

поведении о пассивной защиты до активной борьбы против законов и 

обычаев; 

- Обида, подразумевающая ненависть и зависть по отношению к 

окружающим за их действия; 

- Подозрительность, в рамках от недоверия до убежденности в том, что 

другие люди планируют и приносят вред; 

- Вербальная агрессия – склонность к выражению негативных чувств 

через форму (крик, визг), а также через содержание словесных ответов 

(угрозы, проклятия); 

- Чувство вины, характеризующееся выраженностью возможного 

убеждения субъекта в том, что он является плохим человеком, ощущаемые 

им угрызения совести. 



Опросник содержит в себе 75 вопросов, ответы на которые 

оцениваются по 8 шкалам, представляющим собой виды агрессивного 

поведения.  

 Для оценки взаимосвязи между исследуемыми показателями 

использовался коэффициент ранговой  корреляции r-Спирмена а также 

критерий Н-Краскела-Уоллиса.  

Математико-статистическая обработка данных исследования 

проводилась нами в автоматизированном варианте в среде Windows с 

использованием программы Statistica. 

 

2.2. Результаты и их обсуждение 

 

В исследовании приняли участие учащиеся 8-9-х классов, в количестве 

90 человек. Для осуществления исследования мы использовали 3 методики, 

направленные на изучение коммуникативных навыков старших подростков, а 

так же их агрессивного поведения.  

Характеристика классов. В параллели большое количество учащихся с 

ярко выраженным сангвинистическим темпераментом, и в то же время есть 

достаточное количество не менее ярких холериков и флегматиков. Сочетание 

этих типов темперамента в одном  коллективе создаёт определённые 

трудности в работе учителя. Многие дети эмоционально уравновешены. 

Необходимо отметить, что дети достаточно высокоразвиты интеллектуально, 

внимательны, у них хорошая память, сформирована речь, у них наблюдается 

положительный характер учебной мотивации. Многие дети имеют ярко 

выраженную индивидуальность, ясное яркое мышление.  

Многие подростки в коллективе дружелюбны, добры. Возникают 

мелкие конфликты, крупных ссор за учебный год не было. У большинства 

подростков отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 

индивидуальных соревнованиях. При этом дети эмоционально переживают и 

успех, и неудачу. В основном дети легко идут на контакт. Большинство 



любит общаться и стремится к общению. Есть ребята-лидеры. У детей 

отмечается большой интерес к музыке, компьютеру, танцам, спорту. Среди 

любимых учебных предметов выделяют физкультуру, изобразительное 

искусство, математику, русский язык, окружающий мир, математику.  

Результаты диагностики «Коммуникативные и организаторские 

склонности»В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) представлены на 

рисунке 2.2.1. 

 

 

Рис. 2.2.1 Распределение учащихся по уровням коммуникативных навыков (%) 

 

  Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что у  23% 

опрошенных был выявлен низкий уровень коммуникативных умений, что 

выражается в ощущении неуверенности в общении, невнимательности, 

«уходе в себя», трудностях в разрешении конфликтных ситуаций, трудности 

в оперировании фактами с целью донесения собственной мысли, идеи или 

точки зрения. 

Далее, у 20% был выявлен уровень ниже среднего, что характеризует 

их как детей, которые не стремятся к общению и взаимодействию, 

ощущающих скованность в новой компании или коллективе. Такие дети 
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склонны ограничивать круг своего общения и знакомств, испытывать 

трудности при выступлении перед аудиторией, тяжело переживать обиды и 

мало проявлять инициативу в совместной деятельности.  

Также у 16% опрошенных был выявлен средний уровень развитости 

коммуникативных навыков. 26% респондентов продемонстрировали высокий 

уровень, что выражается в умении не теряться в новой обстановке или 

компании и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, быстро 

находить друзей и легко осуществлять знакомство. Такие люди часто 

принимают участие в организации общественных мероприятий, могут 

принимать самостоятельные решения в трудных ситуациях. 13% выборки 

показали очень высокий уровень развитости коммуникативных навыков, 

который чаще всего выражается в наличии постоянной потребности в 

общении и взаимодействии, организаторской работе. Данная категория 

респондентов быстро ориентируется в трудных ситуациях, инициативна, 

предпочитают принимать самостоятельные решения и отстаивать своем 

мнение, аргументируя собственную позицию фактами. Такие люди ищут 

простор для проявления собственных организаторских и коммуникативных 

возможностей, что проявляется в частой организации общественных 

мероприятий, игр, творческих мероприятиях и т.д.  Анализируя полученные 

результаты, необходимо отметить тот факт, что половина опрошенных (43%) 

показали низкий уровень развитости коммуникативных навыков, где 20% - 

уровень ниже среднего, тогда как у 23% - низкий. 

Далее были продиагностированы основные показатели агрессивности 

при помощи методики «Тест руки (Э. Вагнер)», в группах исследуемых, 

созданных по критерию уровня коммуникативных умений, которые 

распределились следующим образом (рисунок 2.2.2). 



 

Рис. 2.2.2. Распределение учащихся с разным уровнем коммуникативных умений 

по итоговым значениям агрессивности (ср.балл) 

 

Из представленных на рисунке данных видно, что у учащихся с 

низкими показателями коммуникативных умений низкими являются и 

показатели итоговых значений шкалы коммуникативность/зависимость, что 

говорит об отсутствии выраженности у данных респондентов стремления к 

принятию со стороны окружающих, желания быть «понятыми и принятыми», 

а также отсутствии поиска поддержки со стороны окружающих, внимания и 

помощи. 

 Итоговые значения шкалы агрессивность/директивность напротив, 

оказываются у таких учащихся на высоком уровне в сравнении с 

показателями, что говорит о наличии у данной категории респондентов 

чувства превосходства по отношению к окружающим, стремления к 

активному проявлению собственного «Я», установлению собственных 

правил.  

         Учащиеся с высокими показателями уровня коммуникативных умений 

имеют, соответственно, и высокий средний балл показателей итоговых 

значений шкалы коммуникативность/зависимость. Шкала 

агрессивность/директивность у таких учащихся имеет низкий средний балл. 
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В продолжение анализа первичных данных диагностики по методике 

«Тест руки Э.Вагнера (Handtest)» был проанализирован общий уровень 

агрессивности у представителей выборки.   

Анализируя полученные данные, необходимо отметить тот факт, что у 

опрошенных был выявлен низкий уровень агрессивности (Мх=24), что 

проявляется в редкости и спонтанности агрессивных проявлений, а также 

неумении переключать и перенаправлять агрессивные импульсы на 

деятельность и неодушевленные объекты.   Также был выявлен уровень ниже 

среднего (Мх=12). 

Был выявлен средний уровень агрессивности (Мх=31,8), что также 

указывает на спонтанность, однако большую частоту проявлений агрессии, а 

также на наличие слабо развитой способности к самоконтролю и 

торможению.   

Важно отметить, что у испытуемых был выявлен высокий (Мх=32,7), и  

очень высокий (Мх=7) уровень агрессивности поведения, что характеризует 

их как людей с ослабленным самоконтролем и социальным контролем. Такие 

люди обычно демонстрируют трудности в социальной адаптации и 

используют агрессивность в качестве способа защитного поведения. В 

данном случае агрессивность связана с получением удовольствия от 

агрессии, склонностью к провокации агрессивного поведения, 

конфликтностью, неспособностью к сознательной кооперации и 

взаимодействию, что препятствует адаптации и достижению личностных 

целей.            

Далее были изучены виды агрессивного поведения подростков при 

помощи методики «Опросник состояния агрессии» (А.Басс, А.Дарки). 

Полученные диагностические данные представлены на рисунке (рис.2.2.3). 



 

Рис. 2.2.3 Показатели выраженности видов агрессивного поведения у подростков  

(в ср.б.) 

 

          Анализируя полученные данные, необходимо отметить преобладание 

выраженности таких видов агрессивного поведения, как подозрительность 

(Мх=8,2), выражающаяся в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к окружающим до убежденности в том, что окружающие 

планируют и приносят ощутимый вред. Далее, выраженным является такой 

тип агрессивного поведения, как вербальная агрессия (Mx=7,6), что 

выражается в демонстрации негативных чувств оппоненту как посредством 

формы (интонации, громкости речи), так и через непосредственное 

содержание словесных ответов. Выраженным является такой тип 

агрессивного поведения, как косвенная агрессия (Мх=7,1), который 

характеризуется агрессией, косвенными путями направленной на других, или 

вовсе ни на кого не направленной. По шкале «раздражение» средний балл 

составил 7, что говорит о выраженной готовности респондентов к 

проявлению негативных чувств при малейшем признаке возбуждения 

(вспыльчивость, грубость). Итак, преобладающими видами агрессивного 

поведения являются подозрительность, вербальная агрессия, косвенная 

агрессия, раздражение.          
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         Далее выборка была разделена на пять групп (с низким, ниже среднего, 

средним, высоким и очень высоким уровнем коммуникативных навыков) с 

целью детального анализа выраженности видов агрессивного поведения в 

каждой группе.  

       Выраженность видов агрессивного поведения у подростков с разными 

уровнями коммуникативных навыков представлены в таблице 2.2.1 

Табл. 2.2.1 

1  

2 

Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний Высокий  Очень 

высокий 

Физическая 

агрессия 

5,3 5 3,2 1,8 1,7 

Вербальная 

агрессия 

2,1 2,1 4,4 4,8 3,9 

Косвенная 

агрессия 

5,4 5 3,6 4 3,9 

Негативизм 2 2,2 3,2 3 3,1 

Раздражение 8 7,9 4,1 3,7 3 

Подозрительность 7,8 7,9 3,8 2,1 3 

Обида 5 5,2 3 3,1 3,3 

Чувство вины 3,2 3,4 4,7 5,1 3,2 

  

Наглядно полученные результаты представлены на рис.2.2.4 

 

Рис. 2.2.4 Распределение подростков с разным уровнем коммуникативных навыков по 

видам агрессивного поведения  (ср.б.) 
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(Примечание: I группа – низкий уровень коммуникативных навыков; II группа – ниже 

среднего уровень коммуникативных навыков;  III группа – средний уровень 

коммуникативных навыков; IV группа - высокий уровень коммуникативных навыков; V 

группа – очень высокий уровень) 

 

        Итак, анализируя полученные данные, мы можем отметить, что в группе 

I, в которую были отнесены респонденты с низким уровнем 

коммуникативных навыков, отмечается преобладание таких видов 

агрессивного поведения, как физическая агрессия (Мх=5,3), косвенная 

агрессия (Мх=5,4), раздражение (Мх=8) и подозрительность (Мх=7,8). Таким 

образом, мы можем подчеркнуть, что для данных испытуемых характерны 

такие качества, как склонность к нанесению физического ущерба оппоненту 

или поиска альтернативного объекта для вымещения агрессии, 

недоверчивость, постоянное внутреннее напряжение. 

        У испытуемых с уровнем ниже среднего отмечается преобладание 

«раздражения» (Мх=8) и «подозрительности» (Мх=7,8). 

          Далее, в группе испытуемых со средним уровнем коммуникативных 

навыков отмечается преобладание таких видов агрессивного поведения, как 

чувство вины (Мх=4,7), вербальная агрессия (Мх=4,4), раздражение 

(Мх=4,1), однако данные виды агрессивного поведения выражены на 

среднем уровне и проявляются в склонности к устному выражению 

негодования, ощущении вины и стыда, а также постоянной готовности к 

выражению собственных негативных ощущений.  

          Отметим, что в группе с высоким уровнем коммуникативных навыков 

превалируют такие виды агрессивного поведения, как чувство вины 

(Мх=5,1), вербальная агрессия (Мх=4,8), которые проявляются в ощущении 

собственной неправоты, неправомерности своих действий, а также 

выражении своих чувств как через форму, так и через содержание устных 

ответов оппоненту.  

         В группе с очень высоким уровнем развитости коммуникативных 

навыков отмечается преобладание таких видов агрессивного поведения, как 

«чувство вины» (Мх=4,9) и «вербальная агрессия» (Мх=4,2). 



        Далее, на следующем этапе нашего исследования на основании 

полученных эмпирических данных был осуществлен статистический анализ 

связи уровня развитости коммуникативных навыков с разными видами 

агрессивного поведения при помощи коэффициента ранговой корреляции r-

Спирмена (Приложение 3).  

           Было выявлено 17 корреляционных связей: 8 положительных и 9 

отрицательных. Корреляционный анализ показал наличие сильной прямой 

связи между коммуникацией и зависимостью (rₛ=0,289; p≤0,01), 

эмоциональностью (rₛ=0,317; p≤0,01), коммуникативными и 

организаторскими способностями (rₛ=0,315; p≤0,01), пассивной 

безразличностью (rₛ=0,400; p≤0,01), а также между эмоциональностью и 

зависимостью (rₛ=0,500; p≤0,01), агрессией (rₛ=0,301; p≤0,01); между 

зависимостью и пассивной безразличностью (r=0,306; p≤0,01); указанием и 

описанием (r=0,319; p≤0,01).  

          Также корреляционный анализ показал наличие сильной обратной 

связи между коммуникацией и указанием (r= -0,317; p≤0,01), описанием (r=-

0,437; p≤0,01); указанием и страхом (r=-0,311; p≤0,01), пассивной 

безразличностью (r=-0,352; p≤0,01), коммуникативными и организаторскими 

способностями (r=-0,537; p≤0,01); агрессией и описанием (r=-0,286; p≤0,01); 

описанием и зависимостью (r=-0,397; p≤0,01), пассивной безразличностью 



(r=-0,332; p≤0,01); страхом и эмоциональностью (r=-0,278; p≤0,01).   

 

 

 

 

Рис. 2.2.4 Корреляционная плеяда связей уровней развитости коммуникативных навыков 

и видов агрессивного поведения 

 

          Итак, анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод о 

наличии прямой сильной связи между агрессией и эмоциональностью, что 

говорит о том, что чем выше уровень агрессии, тем выше уровень 
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эмоциональности и чем выше уровень  эмоциональности, тем более ярко 

выражена в поведении агрессия.  

         Далее необходимо отметить наличие сильной прямой связи между 

эмоциональностью и коммуникацией, что говорит о том, что чем выше 

уровень эмоциональности, тем выше уровень коммуникации,  и чем выше 

уровень коммуникации, тем выше уровень эмоциональности. Такая же связь 

присутствует между эмоциональностью и зависимостью. 

         Далее необходимо отметить  наличие сильной обратной связи между 

агрессией и описанием, что говорит о том, что чем выше уровень агрессии, 

тем ниже уровень описаний (больше деятельности), в то время как чем выше 

уровень описаний (больше деятельности), тем ниже уровень агрессии, что 

говорит о том, что у лиц с высоким уровнем агрессии снижен уровень 

коммуникативных навыков, тогда как у лиц с низким уровнем агрессии 

развитость коммуникативных навыков выше.  

         Выявленные связи и различия в видах агрессивного поведения у 

подростков с разными уровнями коммуникативных навыков были проверены 

нами с помощью критерия Н-Крускала-Уоллиса (Приложение 3). Анализ 

показал, что подростки с разными уровнями коммуникативных навыков 

обладают статистически значимыми различиями в показателях «физическая 

агрессия» (Н=7,889, p≤0,1), «раздражение» (Н=5,474, p≤0,5), 

«подозрительность» (Н=6,349, p≤0,1), «чувство вины» (Н=3,698, p≤0,5) и 

«вербальная агрессия» (Н=3,263, p≤0,1). Это говорит о том, что у подростков 

с разными уровнями коммуникативных навыков выражены различные виды 

агрессивного поведения.   

         Таким образом, данные, представленные в корреляционной 

плеяде и в таблице, подтверждают нашу гипотезу о том, что подростки с 

рہазным уровہнем развитостہи коммуникہативных наہвыков отличہаются 

преобہладанием рہазных видоہв агрессивہного поведеہния. 

         



2.3.  Программа по развитию коммуникативных навыков  у подростков 

с разными видами агрессивного поведения 

 

Как уже было отмечено выше, проблема развития коммуникативных 

навыков у детей с девиантным поведением, а в частности – у подростков с 

различными видами агрессивного поведения представляет собой актуальную 

тему для изучения и подготовки систем коррекционного и 

профилактического воздействия.  

Как показало наше исследование,  между развитостью 

коммуникативных навыков и умений и видами агрессивного поведения у 

подростков существует связь. Так, у подростков с преобладанием прямого 

вида агрессивности отмечается низкий уровень коммуникативных навыков, 

что отражается в несформированности умений ориентировки в социальных 

ситуациях, а также неспособности выбирать адекватные способы общения. 

Также необходимо отметить, что у подростков, демонстрирующих 

преобладание косвенной агрессии отмечается уровень коммуникативных 

навыков ниже среднего, что предполагает сниженное стремление к общению, 

ощущение скованности в новой компании или коллективе, а также 

стремление к времяпрепровождению в одиночестве.  

Такие результаты исследования в соответствии с четвертым этапом 

нашей работы обусловливают наличие острой необходимости в разработке 

программы развития коммуникативных навыков у агрессивных подростков. 

Целью данной программы является организация коррекционной 

работы по развитию коммуникативных навыков у подростков с различными 

видами агрессии, развитие стрессоустойчивости, формирование навыков 

самоконтроля. 

Задачи программы: 

1) Развитие и улучшение коммуникативных умений и способностей (в 

т.ч. развитие способности к эмпатии, овладение навыками 



эффективного слушания, знакомство с основными моделями 

коммуникативного поведения) 

2) Развитие эффективных стратегий совладающего поведения, 

обучение адаптивным стратегиям решения проблем и 

саморегуляции 

3) Обучение методам снятия мышечного напряжения, а также методам 

самоконтроля в ситуациях, вызывающих наибольшее напряжение 

К основным принципам коррекционной работы относятся 

следующие: 

1) Принцип единства диагностики и коррекции 

2) Принцип индивидуального и дифференцированного подходов 

3) Принцип целостности 

4) Деятельностный принцип 

5) Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 

6) Принцип интерактивности 

Алгоритм коррекционной работы: данная коррекционная программа 

рассчитана на 10 встреч (1-2 раза в неделю) в сенсорной комнате 

продолжительностью 1-1,5 часа каждая в группах по 6-7 человек. 

Критерии отбора в группу: на основе запроса родителей, педагогов; на 

основе результатов психодиагностической работы. В группу включаются 

подростки беспокойные, раздражительные, одинокие дети, не владеющие на 

достаточном уровне навыками межличностного взаимодействия. 

Этапы работы: 

1. Снижение уровня стресса подростков 

2. Активизация эмоций и чувств (самоосвобождение) 

3. Психологическая разгрузка и релаксация 

4. Развитие навыков коммуникативной компетентности 

Тематический план занятий по развитию коммуникативных 



 навыков у подростков: 

№ Название 

занятия 

Цель Содержание Продо

лжител

ьность 

1 «Начало» -Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Формирование 

представлений об 

ожиданиях подростков 

от работы с психологом 

- Приветствие  

- Упражнение «Тайна имени» 

Описание: Участники встают в круг. 

По часовой стрелке начиная с 

ведущего игроки должны создать 

фразы, где каждое слово 

соответствует буквам их имени. 

Например, Лера может сказать: «Я 

ленивая, ехидная, рыжая, 

артистичная”. 

Упражнение завершается, когда 

последний участник назвал себя. 

-Упражнение «Волшебная лампа» 

Группа получает следующую 

инструкцию: «Представьте себе: вы 

и ваша команда находят старую 

лампу, кто-то берет ее в руки, 

потирает и — сюрприз! — из нее 

появляется джинн. Теперь вы 

можете загадать три желания, но, 

поскольку вы нашли джинна вместе 

со своей рабочей командой, эти 

желания должны относиться 

к рабочей обстановке. Вы можете 

изменить своего босса, своих коллег, 

сделать так, чтобы с вами работала 

ваша любимая тетя, чтобы коллеги 

чаще улыбались, чтобы офисный 

стол стал больше, и т. д. Каждый 

может загадать свои три желания». 

2. Каждый пишет свои три желаемых 

изменения, относящихся к командной 

работе. 

3. Общегрупповой список 

фиксируется на доске. 

- Упражнение «Шум прибоя» 

Участники слушают звуки моря, а 

затем предложить им «подышать», 

как море. Делать тихий, мягкий вдох 

животом и плавно поднять вверх 

руки. А потом выдохнуть на звук 

«Ш». Выдыхать долго-долго, втягивая 

живот, чтоб вышел весь воздух. 

Мягко опустить руки и снова 

вдохнуть. 

-Упражнение «Танец пяти 

движений» 

1,5 часа 



ведущий предлагает присутствующим 

потанцевать под музыку, 

перестраиваясь при смене 

«настроения» музыки. Каждый 

фрагмент звучит в течение 1 минуты: 

1. «Течение воды» - плавная музыка - 

движения текучие, округлые, мягкие, 

переходящие одно в другое. 

2. «Переход через чащу» -

 импульсивная музыка - движения 

резкие, сильные, четкие, рубящие, бой 

барабанов. 

3. «Сломанная кукла» -

 неструктурированная музыка, 

хаотичный набор звуков, - движения 

вытряхивающие, незаконченные (как 

«сломанная кукла»). 

4. «Полет бабочек» - лирическая, 

плавная музыка - движения тонкие, 

изящные, нежные. 

5. «Покой» - спокойная, тихая музыка 

или набор звуков, имитирующих шум 

воды, морской прибой, звуки леса - 

стояние без движений, «слушание» 

своего тела. 

После окончания упражнения 

поговорите с детьми, какие движения 

им больше всего понравились, что 

легко получалось, а что с трудом. 

- Рефлексия 

- Прощание 

2 Музыка- 

это мир 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

 

- Приветствие 

- Психогимнастика «Руки» 

«Давайте встанем поближе друг к 

другу, образуем более тесный круг и 

все протянем руки к середине круга. 

По моей команде все одновременно 

возьмемся за руки и сделаем это так, 

чтобы в каждой руке каждого из нас 

оказалась одна чья-то рука. При этом 

постараемся не браться за руки с 

теми, кто стоит рядом с вами. Итак, 

давайте начнем. Раз, два, три». 

- Упражнение «Я вижу» 

Каждому из вас дается четыре 

минуты, в течение которых вы 

должны рассказать своему 

собеседнику, кого вы видите перед 

собой. Рассказ надо начать словами: 

«Я вижу перед собой...» и дальше 

говорить только о внешнем облике, не 

включая в рассказ оценочных 
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понятий, а также слов, которые 

содержат информацию о личностных 

особенностях человека, например: 

добрые глаза, умный взгляд и т. п. 

Сначала один говорит четыре минуты, 

другой слушает, потом наоборот. Я 

скажу вам, когда надо будет 

поменяться ролями. 

- Музыкотерапия «Музыкальный 

театр» 

1. Прослушивание музыкального 

произведения длительностью 

10-15 минут с целью ощутить, 

увидеть, пережить образы во 

время слушания. 

2. Разделение группы на 

подгруппы по 4-6 человек и в 

группах обсуждение 

услышанного, создание 

сценария, распределение 

ролей. 

3. При повторном звучании 

музыки разыгрывание 

созданной пантомимы каждой 

группой поочерёдно. 

4. Обсуждение полученного результата 

с целью осознания каждого из этапов 

процесса как отражения 

собственных  жизненных моделей. 

При этом учитываются собственные 

переживания и ощущения и мнение 

«зрителей» — взгляд со стороны. 

- Дыхательная гимнастика «Шум 

моря» 

- Рефлексия 

- Прощание 

3 Коммуни

кация – 

что это? 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

 

- Приветствие 

-Мини-лекция «Вербальные 

коммуникативные 

навыки», «Лестница 

коммуникативного 

мастерства». Каждый участник игры 

на нарисованной на доске лестнице 

располагает себя в зависимости от 

своих коммуникативных умений. 

После того как все расставят на 

лестнице участников игры 

происходит обсуждение, почему они 

расположили себя именно на этом 

участке лестницы и что мешает при 

общении с людьми, чтобы добиться 

более высоких показателей? 
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- Упражнение «Комплименты» 

Ведущий дает задание: 

– Вы можете свободно передвигаясь 

по комнате подходить к любому 

члену группы и обмениваться 

комплиментами, добрыми 

пожеланиями, похвалами. Возможно, 

этот человек чем-то помог вам в 

процессе тренинга, поблагодарите 

его. Таким образом, обойдите всех 

участников тренинга. 

- Рефлексия 

- Прощание 

4 «Нетради

ционное 

общение» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

 

- Приветствие 

-Упражнение «нетрадиционное 

приветствие» 

Энергию для творчества и раздумий о 

смысле жизни. Но они и мешают, 

обедняя нашу жизнь и отношения с 

близкими людьми. Например, как вы 

приветствуете друг друга при 

встрече? Кто готов рассказать и 

показать традиционные способы, 

приемы, манеру приветствия? 

Что вы при этом испытываете? 

Наверное, не очень много эмоций, так 

как это дело привычное. Вы всегда 

так здороваетесь. Теперь давайте 

попробуем испытать новые эмоции, а 

заодно и освоим нетрадиционные 

приветствия. Какие? Вы можете сами 

придумать их и показать всем. Кто 

хочет это сделать? Прошу. Для начала 

предлагаю несколько вариантов 

приветствия: 

Ладонями, но только их тыльной 

стороной; стопами ног; коленями; 

плечами (правое плечо легонько 

касается левого плеча соседа, а затем 

наоборот); лбами (но очень 

осторожно) 

Назовите ваши варианты. Мы готовы 

их попробовать.» 

После окончания участники могут 

поделиться друг с другом и со всей 

группой своими ощущениями. 

 - Упражнение «Зеркало» 

Сейчас мы предлагаем выполнить 

несколько несложных заданий, точнее 

— сымитировать их выполнение. 

Внимательно прослушайте задания. 

Их всего четыре. Задания следующие: 

1,5 

часа 



1) пришиваем пуговицу; 

2) собираемся в дорогу; 

3) печем пирог; 

4) выступаем в цирке. 

Особенность этих заданий в том, что 

каждое из них вы будете выполнять 

попарно, причем напарники встанут 

друг против друга, и один из них 

станет на время зеркалом, т.е. будет 

копировать все движения своего 

партнера. Затем партнеры меняются 

ролями. Но сначала давайте 

разобьемся на пары. Пожалуйста. 

Пары готовы, приступаем к заданиям. 

Итак, все пары по очереди выполняют 

задания по своему выбору. Один из 

них — исполнитель, а другой — его 

зеркальное отражение, подражающее 

всем движениям исполнителя. 

Остальные участники группы — 

зрители, они наблюдают за игрой 

пары и выставляют партнеру, 

играющему роль зеркала, оценку за 

артистизм. Затем партнеры в паре 

меняются ролями. Пары по очереди 

меняются, таким образом перед 

группой выступают все ее участники. 

Каждый выступает в двух ролях: в 

роли исполнителя и в роли зеркала. 

- Рефлексия 

- Прощание 

5 «Агресси

я – не 

выход» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

- Коррекция 

агрессивного поведения 

- Приветствие 

-Притча «как важно правильно 

слушать» 

- Упражнение «Спустить пар» 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста в 

один общий круг. Я хочу предложить 

вам игру, которая называется 

"Спустить пар". Играют в нее так. 

Каждый из вас может сказать 

остальным, что ему мешает или на 

что он сердится. Пожалуйста, 

обращайтесь при этом к конкретному 

человеку. Например: "Алена, мне 

обидно, когда ты говоришь, что все 

мальчишки придурковаты"; или: 

"Федя, я выхожу из себя, когда ты 

назло мне сбрасываешь вещи с моей 

парты". 

Пожалуйста, не оправдывайтесь, 

когда на вас будут жаловаться. 

Просто внимательно выслушайте все, 
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что вам хотят сказать. До каждого из 

вас дойдет очередь "спустить пар". 

Если кому-то из вас будет 

совершенно не на что пожаловаться, 

то можно просто сказать: "У меня 

пока ничего не накипело и мне не 

нужно "спускать пар". 

Когда круг "спускания пара" 

завершится, дети, на которых 

жаловались, могут высказаться по 

этому поводу. 

А теперь подумайте о том, что вам 

сказали. Иногда вы можете изменить 

в себе то, что мешает другим, иногда 

вы не можете или не хотите ничего 

менять. Услышали ли вы о чем-то 

таком, что можете и хотите изменить 

в себе? Если да, то вы можете сказать, 

например: "Я не хочу больше 

называть всех мальчишек 

придурками... Я больше не хочу 

сбрасывать твои вещи с парты". 

Упражнение с воздушным 

шаром «Спустить пар». 

 Каждому участнику раздается по 

воздушному шарику. Пока дети 

надувают шарик, они должны 

представлять обидчика. Зажать рукой 

шарик, чтобы воздух не выходил. 

Потом открыть выход для воздуха, 

при этом держать шар, чтобы он не 

вылетел. Пока воздух выходит, 

быстро сказать, что не нравится в 

обидчике. Н-р: «Я ненавижу, когда ты 

заставляешь меня убираться». 

- Релаксация «Шум моря» 

- Рефлексия 

- Прощание 

6 «Дружба 

крепкая» 

 -Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

 

- Приветствие 

- Разговор о дружбе и рефлексия 

- Упражнение «Кто я, кто ты» 

Участники разбиваются на пары и 

рассказывают друг другу по очереди о 

себе в течение 3 минут, затем 

пересказывают разговор друг друга 

- Упражнение «На вечеринке» 

Представьте себе, что вы находитесь 

на вечеринке, на которой никого не 

знаете . Когда я скажу «начали», вы 

быстро находите себе пару и 

начинаете разговаривать друг с 

другом на тему «Что я обычно делаю 
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на выходные» ( «Что я делал 

прошлым летом»; «Мое любимое 

занятие»; «Что мне нравится и не 

нравится в школе»). В последний раз 

вы сами придумываете себе тему 

разговора. 

- Рефлексия 

- Прощание 

7 «Агресси

я может 

быть 

конструк

тивной» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

-Коррекция агрессивного 

поведения 

- Приветствие  

- Упражнение «Я вижу» 

Каждому из вас дается четыре 

минуты, в течение которых вы 

должны рассказать своему 

собеседнику, кого вы видите перед 

собой. Рассказ надо начать словами: 

«Я вижу перед собой...» и дальше 

говорить только о внешнем облике, не 

включая в рассказ оценочных 

понятий, а также слов, которые 

содержат информацию о личностных 

особенностях человека, например: 

добрые глаза, умный взгляд и т. п. 

Сначала один говорит четыре минуты, 

другой слушает, потом наоборот. Я 

скажу вам, 

- Упражнение «Агрессивное 

поведение» 

Инструкция: Возьмите каждый по 

листу бумаги и запишите на нем все, 

что делает тот человек, о котором 

можно сказать: "Да, он действительно 

агрессивный". Выпишите небольшой 

рецепт, следуя которому, можно 

создать агрессивного ребенка. 

Например: пара крепких кулаков, 

громкий голос, большая порция 

жестокости и т.д. (Затем попросите 

нескольких ребят 

продемонстрировать элементы такого 

поведения, а группа должна 

отгадывать, что именно они 

показывают.) 

А теперь подумайте о том, какие 

элементы агрессивного поведения ты 

встречаешь здесь, в этой группе. Что 

тебе кажется агрессивным? Когда ты 

сам проявляешь агрессивность? 

Каким образом ты можешь вызвать 

агрессию по отношению к себе? 

Возьми еще один лист бумаги, 

раздели его вертикальной линией 

посередине. Слева запиши, как 

1,5 

часа 



окружающие в течение дня 

проявляют агрессию по отношению к 

тебе. Справа запиши, как ты сам 

проявляешь агрессию по отношению 

к другим детям. 

На это упражнение можно отвести 10-

15 минут. После этого попросите 

воспитанников зачитать свои записи. 

- Упражнение «Шутливое письмо» 

Детям предлагается взять лист бумаги 

и написать письмо тому человеку, с 

которым испытывают трудности в 

общении. Письма не отправляются. 

- Музыкотерапия «Ковер-самолет» 

В этом упражнении предложить 

клиентам полетать на ковре-самолете 

вместе с Иваном Царевичем. Клиенты 

рассматривают репродукции картин 

В.М. Васнецова «Иван Царевич на 

сером волке» и «Ковер-самолет». Под 

спокойную музыку они закрывают 

глаза и представляют себя Иваном 

Царевичем или Царевной, участники 

«летят» в воздухе на ковре-самолете. 

Психолог по очереди дотрагивается 

до них, и они рассказывают, что видят 

внизу, под собой, вверху, не страшно 

ли им лететь, холодно или тепло, 

легко ли дышится, хочется взлететь 

еще выше или спуститься на землю. 

- Рефлексия 

-Прощание 

8 «Характе

р и 

эмоции» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

-Коррекция агрессивного 

поведения 

- Приветствие 

- Упражнение «Гимнастика» 

Каждый участник получает карточку 

с написанной на ней эмоцией; ее 

следует изобразить. Остальные 

участники отгадывают изображенную 

эмоцию. Далее обсуждается, что 

общего в мимических проявлениях 

различных эмоций. Обращается 

внимание на разницу между 

чувствами и эмоциями (первые 

отражают устойчивые отношения 

человека к предметам, явлениям, 

людям и значительно более 

протяженны по времени, чем эмоции; 

эмоции — более узки и преходящи). 

- Упражнение «Мои чувства» 

Участники записывают на бумаге «в 

столбик» наиболее часто 

испытываемые ими чувства. Ведущий 
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предлагает проранжировать частоту 

их возникновения по 10-балльной 

системе, обращает внимание, что 

часто испытываемые чувства могут 

повлиять на формирование отдельных 

черт характера. 

-Упражнение «Список черт 

характера» 

Участники разбиваются на две 

команды, каждая из которых должна 

за 5 минут написать больше черт 

характера.  Ведущий поясняет, что в 

характере каждого человека могут 

одновременно присутствовать самые 

различные черты, и предлагает 

составить условный список черт 

характера группы. 

Учащиеся по кругу завершают фразы 

«Я хочу, чтобы в моем характере 

были такие черты...» и «Я хочу, чтобы 

в моем характере не было таких 

черт...». 

- Рефлексия 

- Прощание 

 

9 «Общий 

язык» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Развитие навыков 

коммуникативной 

компетентности 

 

- Приветствие 

- Психогимнастика «Руки» 

-Упражнение «Комплименты» 

- Упражнение «Горячий стул» 

«Сейчас каждый из вас сможет 

проверить, насколько совпадает 

представление о нем одноклассников 

с его собственным представлением о 

себе. Каждый по очереди будет 

занимать место на стуле в центре, и 

участники ответят на вопрос: «Какой 

он?». Для этого они должны 

подобрать одно или несколько 

определений из  списка слов на доске. 

Сидящий в центре отмечает те слова, 

которые совпадают с его 

определением (Я думаю, что я…).  

- Упражнение «Зернышко» 

- Упражнение «Пожелания» 

- Рефлексия 

- Прощание 

1,5 

часа 

1

0 

«Спокойс

твие, 

только 

спокойст

вие!» 

-Снижение уровня 

стресса 

-Обучение методам 

снятия мышечного 

напряжения 

-Обучение методам 

-Приветствие 

- Упражнение «Новое, хорошее» 

«Что нового, хорошего произошло в 

вашей школьной жизни за последние 

дни? Важно отметить при 

обсуждении, что радости бывают не 

 



самоконтроля в 

ситуациях, вызывающих 

наибольшее 

беспокойство 

- Подведение итогов 

только большие: приятные эмоции 

может доставить любая мелочь, 

просто важно помнить об этом и 

обращать внимание на такие мелочи. 

-Упражнение «Пять добрых слов» 

"Каждый из Вас должен обвести свою 

руку на листе бумаги и на ладошке 

написать свое имя. Потом вы 

передаете свой лист соседу справа, а 

сами получаете рисунок от соседа 

слева. В одном из "пальчиков" 

полученной чужой "ладошки" вы 

пишите какое-нибудь положительное, 

на ваш взгляд, качество его 

обладателя. Другой человек делает 

запись на другом пальчике и т.д., пока 

лист не вернется к владельцу. 

- Арт-терапия «Сад чувств» под 

музыку 

- Рефлексия 

- Подведение итогов и прощание 

 Всего: 15 

часов 

 

  Работа с родителями подростков 

1. Выступления на родительских собраниях в ОУ по темам:  

 «Как помочь подростку в трудной жизненной ситуации»;  

 «Это должен знать каждый родитель»;  

 «Негативные стили воспитания в семье»;  

 «Как помочьподростку в трудной жизненной ситуации»;  

 «Конструктивные детско-родительские отношения».  

2. Выпуск буклетов «Родители просят совета», «Быть или не быть?».  

3. Индивидуальное консультирование. 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Агрессия является одной из важнейших характеристик действий, 

определяющих установленные отношения между людьми. Агрессивность 

приводит к конфликтам в отношениях между людьми и неконструктивным 

решениям. 

В подростковом возрасте одним из типов девиантного поведения 

является агрессивное поведение, которое часто имеет враждебную форму 

(борьба, оскорбления). Для некоторых молодых людей, которые участвуют в 

боевых действиях, самоутверждение - установленное поведение. Ситуация 

усугубляется нестабильностью общества, межличностными конфликтами и 

групповыми конфликтами. Возраст проявления агрессивных действий 

уменьшается. Все чаще становятся агрессивными девушки. 

Агрессия проявляется в виде различных реакций: раздражения, 

негативизма, гнева, подозрения, обиды, словесной агрессии и многого 

другого. Наиболее опасной реакцией является применение физической силы 

против другого человека - физическая агрессия. Подростки часто проявляют 

насилие. По их мнению, готовность заниматься физической активностью, 

выяснение отношений в кулаках является признаком мужества, решимости и 

мужественности. 

Нередко специфичные для молодежи тенденции самостоятельности, 

независимость от требований других, стремление быть свободными от 

групповых норм и ценностей являются агрессивными формами. Общение в 

этих возрастных группах часто приводит к грубости, недержанию мочи и 

другим проявлениям агрессии. Таким образом, в этом возрасте 

представляется, что способность завоевывать престиж в обществе 

реализуется агрессивными проявлениями стремления достичь более 

высокого статуса в системе межличностных отношений. 

Открытые проявления агрессивности в период полового созревания 

рассматриваются как эффективное средство защиты своего эго, а социальная 



адаптация не связана с явными или скрытыми формами агрессии. 

Подростки получают знания об агрессивном поведении сверстников и 

взрослых. Для молодежи важно мнение лидеров (они одинаковы), лидеры 

являются референтной группой. Следует отметить, что лидеры с наиболее 

полными групповыми ценностями определены и поэтому имеют большое 

влияние. 

Агрессивность является компонентом личности и меняется в 

зависимости от возраста, статуса среди сверстников и взрослых.  

Данные, полученные в результате экспериментальных исследований, 

привели к развитию профилактики и коррекции деформированного общения 

из-за повышенной агрессии учащихся и направлены на преодоление 

конфликтных ситуаций и, в некоторых случаях, подавление или 

распространение их агрессии в социально приемлемой форме. Эмпирическое 

исследование подтвердило первоначальную гипотезу о том, что агрессия в 

подростковом возрасте представляет собой относительно стабильное 

развитие личности и имеет определенные возрастные характеристики. 

Можно сделать вывод, что избыток свободного времени, отсутствие 

позитивных личностных увлечений влияет на развитие агрессивности как 

возможной защитной реакции на конфликты с окружающей реальностью на 

недовольство молодежи своим положением, трудности в учебной 

деятельности и общении, а также отсутствие контроля со стороны родителей. 
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