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 Проблема агрессии одна из самых значительных проблем современной 

психологии. Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением, проявляющихся в асоциальных действиях 

(алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, 

вандализм и пр.). Усилилось враждебное и демонстративно-вызывающееся 

поведение подростков по отношению к взрослым. В крайних формах молодежь 

склонна проявлять жестокость и агрессивность.  

 Как правило, агрессия обладает достаточно мощной притягательной силой и 

свойством заразительности: большинство людей на словах могут отвергать 

агрессию, но при этом довольно широко демонстрируют ее в своей повседневной 

жизни. Вся история человечества убедительно доказывает, что агрессия является 

неотъемлемой частью жизни и общества. 

 В рамках психологии выделен целый ряд подходов и направлений, 

раскрывающих феномен агрессии. Представители различных направлений 

находят разные пути к трактовке сути агрессии, агрессивного поведения и его 

механизмов. Так с позиции «теории влечений, деструктивность или агрессия 

является одним из врожденных инстинктов, определяющим жизнь человека. 

Фрустрационная теория (гомеостатическая модель) рассматривает агрессивное 

поведения как ситуативный процесс. Агрессию при этом рассматривают как 

реакцию враждебности на созданную другим фрустрацию независимо от того, 

насколько эта фрустрация имеет враждебные намерения [4]. В свою очередь, в 

теории социального научения (бихевиоральная модель) агрессия понимается как 

усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение 

соответствующего способа действий и социальное подкрепление [2]. С позиции 

И.А. Фурманова и его аффективно-динамического подхода, агрессия является 

результатом взаимодействия триады «страдание, страх, гнев» в ответ на 

неудовлетворение человеком той или иной потребности [5].  

Таким образом, представленные подходы и теории можно условно 

представить как подходы, рассматривающие агрессию с позиции возможного 

контроля и научения, и подходы, не исключающие возможность проявления 

импульсивной агрессии, не подвластной сознанию. 

Одним из важных вопросов при рассмотрении феномена агрессивного 

поведения рассматривается проблема факторной обусловленности данного 

явления. В современной литературе прослеживается тенденция, в соответствии с 

которой многие исследователи отказываются от абсолютизации какого-либо 
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одного фактора, детерминирующего человеческую агрессию. Преобладающим 

становится подход, согласно которому предпочитается многофакторное 

понимание причин агрессии и учитываются различные ее детерминанты [7]. Так к 

факторам агрессивного поведения относят социально-психологические факторы 

(формирующиеся на уровне социальных групп) [6], микросоциальные факторы 

(характеристики родительской семьи, характеристики индивида, особенности 

межличностного взаимодействия [8], макросоциальные факторы, 

обеспечивающие связь агрессии с наиболее общими тенденциями развития 

популяции в целом (социальными, экономическими, демографическими 

процессами) [8], личностно-психологические факторы, т.е. качества личности, 

формирующиеся в процессе социализации на уровне отдельного индивида 

(когнитивные, эмоциональные, волевые, качества личности, особенности её 

бессознательной сферы) [3], биолого-психологические факторы, т.е. 

формирующиеся в процессе онтогенеза (индивидуального развития человеческого 

организма) и определяющие поведение индивида на биологическом уровне 

(генетические, гормональные, нейромедиаторные, нейроанатомические и половые 

факторы) [4]. 

 Наиболее актуальна проблема агрессии в подростковом возрасте. Как 

отмечается в литературе, агрессивность в личностных характеристиках 

подростков формируется в основном как форма протеста против непонимания 

взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в социуме, что 

проявляется и в соответствующем поведении. Кроме этого на развитие 

агрессивности подростка могут влиять особенности его темперамента, например, 

возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт 

характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. 

Также, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или 

удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой подросток не видит иного 

выхода, кроме драки, или, по крайней мере, словесных угроз. Тем более что для 

некоторых подростков участие в драках, утверждение себя в глазах окружающих 

с помощью физической силы является устоявшейся линией поведения, 

отражающей нормы, принятые в определенных социальных группах [1]. 

 Одной из задач исследования явилось изучение доминирующих форм 

агрессии в подростковом возрасте. В качестве диагностического инструментария 

использовались методика «Опросник Басса-Дарки». Выборка исследования 

гетерогенна и состояла из 60 учащихся 7-х классов. В результате исследования, 

исходя из анализа средних значений, было выявлено, что для данной группы 

респондентов характерно преобладание физической агрессии, косвенной 

агрессии, обиды и подозрительности. При этом рассматривая индексы 

агрессивности и враждебности, можно отметить, что групповые и 

индивидуальные значения ниже нормативных показателей.  

 Различия в проявлении агрессии, исходя из половозрастных особенностей 

выборки, были определены с помощью непараметрического критерия (U-

критерий Манна-Уитни). Так, выявлены статистически значимые различия по 
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показателям вербальная агрессия (р<0,05), вина (р<0,05) и раздражительность 

(р<0,05). Следовательно, девочки-подростки в отличие от мальчиков-подростков 

более склонны демонстрировать вербальную агрессию, чувство вины, как 

аутоагрессию, и раздражительность.  

 Таким образом, результаты исследования позволяют предположить, что в 

подростковом возрасте более выражена физическая агрессия, косвенная агрессия, 

обида и подозрительность. В связи с полученными данными особого внимания 

заслуживает проблема социализации агрессивности в подростковом возрасте, т.е. 

научение контролю над агрессивными устремлениями или выражению их в 

формах, приемлемых в определенном социуме. 
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