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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования связана с целым рядом проблем, 

разрабатываемых в социальной психологии. Среди них особое место занимает 

проблема социально-психологического изучения малых групп, социализации 

личности, агрессивного поведения и тревожности. Специфический характер 

последние приобретают в процессе обращения исследователей к изучению 

социальной психологии семьи, анализу ее влияния на развитие агрессивного 

поведения, тревожности детей. Стоит специально отметить, что социальный 

статус семьи (полная, неполная, смешанная семья) является значимым 

фактором развития множества позитивных и негативных психологических 

характеристик ребенка, что в особенности касается психического развития в 

период подросткового возраста. 

Изучение социально-психологических особенностей подростков, 

воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом, характеризуется 

сочетанием высокой теоретической значимости и практической ценности. 

Необходимость данного исследования продиктована не только научной 

новизной, но и прикладной востребованностью знаний о детях и подростках, 

воспитывающихся в условиях отсутствия одного из родителей. Следуя данным 

открытых статистических источников, можно утверждать, что в современной 

России существует значительное число семей с неполным и смешанным 

социальным статусом; например, по данным Министерства юстиции в 2021 г. 

число разводов в российских семьях увеличилось на 80 тысяч в сравнении с 

предыдущим статистическим периодом. При этом важнейшей психологической 

и социально-психологической проблемой является не простая констатация 

ущерба эмоциональной сфере ребенка разведенных родителей, но и разработка 
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эффективных мероприятий по психологическому сопровождению детей, 

восстановления их благополучия и т. д. 

Исследование дополняет теорию новыми фактами о специфике проявления 

и взаимосвязи тревожности и агрессивности подростков и восполняет 

существующий пробел в изучении тревожности и агрессивности подростков, 

воспитывающихся в условиях неполных и смешанных семей. С практической 

точки зрения знания об особенностях формирования тревожности и 

агрессивности у подростков из неполных и смешанных семей составляют 

теоретическую базу для решения психологических проблем, которые 

испытывают подростки, а также помогут реализовать психологическое 

сопровождение этих детей. 

Таким образом, проблема исследования состоит в поиске ответа на вопрос: 

каковы психологические особенности проявления и взаимосвязи тревожности и 

агрессивности подростков, воспитывающихся в неполных и смешанных 

семьях? 

Психологические проблемы неполных и смешанных семей изучали 

отечественные и зарубежные ученые-исследователи: Ю. К. Гут, 

И. Ф. Дементьева, И. Ф. Корнеева, Н. В. Клюева, 3. Матейчик, Е. В. Милюкова, 

Ф. Г. Фигдор, В. М. Целуйко, и др. Неполными называются семьи с одним 

родителем, в которых родители развелись, умерли или никогда не вступали в 

брак; смешанными – семьи, в которых имеются приемные (или усыновленные) 

дети, являющиеся родными для одного из родителей[30, 32, 59, 61, 75, 78, 

132,142]. 

Согласно современным исследованиям, воспитание ребенка в неполной 

семье отличается рядом специфических особенностей (Л. А. Костина, 

А. С. Кубекова, Е. В Милюкова, и др.). Эти дети достаточно часто имеют 

неустойчивую самооценку, эмоциональные проблемы, внутреннее напряжение. 

Безусловно, это отражается на межличностных контактах, снижает их 

адаптивные способности[54, 78]. 
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В исследованиях Ю. Н. Гут, Н. Н. Дорониной, М. В. Ланских было 

показано, что для детей из неполных семей характерно наличие тревожности, 

превышающей возрастную норму, которая обусловлена воспитательной 

позицией родителей[30]. Исследование форм агрессивного поведения и 

факторов семейной социализации личности подростков из полных и неполных 

семей, способствующих формированию у них агрессивных установок, а также 

взаимосвязь особенностей семейных взаимоотношений и агрессивного 

поведения отражена в работах К. А. Воробьевой[25]. 

В исследованиях М. М. Далгатова, Г.Х.Багандовой, Муталимовой А.М. 

были получены результаты, подтверждающие роль и значение каузальной 

атрибуции успехов и неудачи, т.е. типов и стилей атрибуции на возникновение 

эмоционального состояния, в том числе тревожности и выученной 

беспомощности личности. В их работах отмечается важность и ключевая роль 

социально-психологического фактора в контексте взаимодействия в системе 

«ребенок-взрослый» в формировании каузальной атрибуции достижений 

(успехов - неудачи) личности[11, 80]. 

Таким образом, несмотря на общие  исследования, проведенных изучению 

различных социальных факторов функционирования и развития эмоциональной 

сферы детей подросткового возраста мы можем констатировать, что в 

настоящее время отсутствуют научные работы, посвященные непосредственно 

всестороннему и более глубокому изучению тревожности и агрессивности, а 

также взаимосвязи и психологической структуры в группах подростков из 

полных, неполных и смешанных семей.  

Тема диссертационного исследования: «Специфика тревожности и 

агрессивности подростков из неполных и смешанных семей» была определена, 

исходя из актуальности проблемы, ее недостаточной научной проработанности, 

теоретической и практической значимости. 

Цель исследования: выявить специфику тревожности и агрессивности и 

их взаимосвязь у подростков, воспитывающихся в семьях с разным социальным 

статусом (полная, неполная, смешанная).  
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Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы тревожности и агрессивности 

у подростков, воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом, в 

отечественной и зарубежной психологии. 

2. Осуществить социально-психологический анализ семей с разным 

социальным статусом (полная, неполная, смешанная) и его влияние на 

проявление и функционирование эмоциональной сферы подростков. 

3. Разработать методологию и программу эмпирического исследования 

психологических особенностей тревожности и агрессивности подростков в 

семьях с разным социальным статусом (полная, неполная, смешанная). 

4. Провести сравнительно-психологический анализ проявления 

тревожности и агрессивности у подростков из семей с разным социальным 

статусом (полная, неполная, смешанная). 

5. Выявить психологические особенности взаимосвязи тревожности и 

агрессивности у подростков из семей с разным социальным статусом (полная, 

неполная, смешанная). 

6. На основе анализа результатов эмпирического исследования 

сформулировать общие выводы. 

Объект исследования: тревожность и агрессивность в подростковом 

возрасте. 

Предмет исследования: особенности тревожности, агрессивности и их 

взаимосвязь у подростков в семьях с разным социальным статусом (полная, 

неполная, смешанная). 

Общая гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 

специфика проявления тревожности и агрессивности подростков обусловлена 

социальным статусом их семьи - полным, неполным, смешанным. 

Частные гипотезы: 

1. Неполный и смешанный социальный статус семьи является фактором, 

обуславливающим значительное возрастание тревожности и агрессивности 

подростков. 
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2. Социальный статус семьи выступает в качестве фактора формирования 

качественно неоднородных психологических структур и различий во 

взаимосвязи тревожности и агрессивности подростков, воспитывающихся в 

условиях неполной и смешанной семьи. 

Методологическую основу исследования составили: 

 - принцип детерминизма в психологии (С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов и 

др.), используемый в настоящем исследовании для объяснения влияния 

социальных факторов (семейные отношения, статус семьи) на психическое 

развитие ребенка и формирование у него соответствующего социальному 

статусу семьи характера тревожности и агрессивного поведения, а также их 

специфической взаимосвязи; 

 - принцип системности в психологии (В.А. Барабанщиков, А.В. Карпов, 

Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др.), позволяющий в настоящей работе раскрыть 

структурную организацию агрессивности и тревожности подростков, 

воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом; в сочетании с 

принципом детерминизма принцип системности позволяет изучить влияние 

изменения социального статуса семьи на структурную организацию 

агрессивности и тревожности подростков. 

Теоретическими ориентирами исследования являются:  

 психологические теории и подходы к изучению агрессивности и 

тревожности (А. Адлер, А. Бандура, Д. Доллард, З. Фрейд, К. Хорни. и др.) [9, 

17, 135,140, 166]; 

 исследования агрессивности и тревожности, отраженные в работах 

А. Адлера, А. Бандуры, А. Басса, А.А. Реана, А.М. Прихожан, Ч. Спилбергера,З. 

Фрейда, и др.[9, 96, 97, 112, 135, 168, 197]; 

 работы, посвященные изучению взаимосвязи тревожности и 

агрессивности (В.М. Астапов, А. Бандура, Р. Бэрон, Д. Доллард, А.М. 

Прихожан, Д. Ричардсон,З. Фрейд и др.)[2,9, 17, 96, 97, 135]; 
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 научные труды, в которых отражается психическое и 

эмоциональное развитие подростков (Т.П. Авдулова, А.Бандура, С.Г. 

Елизаров,В.Г. Казанская, Ф. Райс, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн,  и др.) [3, 9,37, 

38, 56, 108, 111, 130]; 

 труды в области изучения семьи и детско-родительских отношений 

(В.Н. Дружинин, Л.Г.  Жедунова, Н.Н. Посысоев, А.Н. Сухов, Э.Г. 

Эйдемиллер)[36, 42, 127, 128, 149]; 

 исследования, посвященные изучению особенностей развития 

детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях (И.Ф. Дементьева, Л.А. 

Костина, Е.В. Милюкова, Г. Фигдор, В.М. Целуйко, Т.И. Шульга,  Е.В. Юркова, 

и др.)[32, 54, 78, 132, 141, 146, 152, 153]. 

Методы исследования. 

Использовался комплекс научно-обоснованных методов, надежных и 

валидных методик. 

1. Методы теоретического анализа научной литературы по проблемам 

агрессивности и тревожности, а также социально-психологического статуса 

семьи: анализ научной литературы, синтез и обобщение данных теоретических, 

эмпирических исследований. 

2. Эмпирические методы психологического исследования: опросники, 

тесты, шкалы, проективные методики. В исследовании использовался блок 

психодиагностических методик, включающих: 

- Опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки (Buss - 

DurkeeHostilityInventory); 

- Шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. 

Ханина (State-TraitAnxietyInventory); 

- Методика диагностики самооценки психических состояний (по Г. 

Айзенку); 

- Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан; 

- Проективная методика исследования личности «Дом, дерево, человек»; 
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- Проективная методика для оценки внутрисемейных отношений «Рисунок 

семьи». 

3. Методы обработки данных, включающие в себя: 

- методы первичной описательной статистики: расчет среднего 

арифметического значения, среднеквадратического отклонения, коэффициента 

вариации; 

- методы сравнения: непараметрический критерий U-Манна-Уитни; 

непараметрический критерий λ-Колмогорова-Смирнова; 

- корреляционный анализ: коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена; 

- методы анализа психологической структуры: расчет индексов 

когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и организованности (ИОС) 

психологической структуры; подсчет критерия хи-квадрат (по А.В. Карпову). 

Эмпирической базой исследования выступили следующие 

образовательные организации: МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «Лицей №39» 

г. Махачкалы.Исследование проводилось в 2015–2018 гг.На протяжении 

указанного времени разрабатывалась процедура исследования, осуществлялись 

сбор, обработка данных и интерпретация полученных результатов. 

Выборка участников исследования. В исследовании приняли участие 

150 человек, в том числе по группам испытуемых:неполные семьи  – 50 

человек,полные  семьи – 50 человек, смешанные семьи – 50 человек. 

Возраст испытуемых: от 12 до 15 лет; средний возраст испытуемых – 13,7 лет. 

В ходе процедуры подбора испытуемых выборка исследования была 

выровнена по типу изучаемых семей (неполные, полные, смешанные), а также 

по полу. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапеизучалась научная и научно-методическая литература, 

анализировался и обобщался отечественный и зарубежный опыт по проблеме 

исследования. 
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На втором этапеосуществлялась разработка программы эмпирического 

исследования, подбор методик исследования, их апробация; проводилось 

эмпирическое исследование. 

Третий этапбыл посвященобработке данных эмпирического исследования; 

описанию и интерпретации результатов эмпирического исследования; 

оформлению текста диссертационной работы. 

Достоверность и надежность полученных результатов определяется 

проработанностью теоретико-методологического основания, адекватностью 

методов и методик исследования, репрезентативностью выборки, применением 

методов математико-статистической обработки результатов и апробацией 

данных исследования. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

использованием компьютерной статистической программы IBMSPSSStatistics 

19, а также программы MicrosoftOfficeExcel пакета офисных программ 

Windows. 

Научная новизна исследования.  

Впервые представлено сравнительно-психологическое исследование 

психологических особенностей и психологической структуры тревожности и 

агрессивности подростков, воспитывающихся в семьях с разным социальным 

статусом - полные, неполные и смешанные семьи. 

Раскрыты структурно-психологические особенности агрессивного 

поведения подростков, воспитывающихся в семьях с разным социальным 

статусом. Показано, что социальный статус семьи является значимым 

фактором, определяющим характер агрессивного поведения на уровне его 

структурной организации. Конкретнее, смешанный социальный статус семьи 

приводит к формированию у подростка наиболее развитой системы 

агрессивного поведения, ядром которой является сочетание физических, 

вербальных и скрытых формы агрессии. 

Установлены качественные различия в проявлении тревожности и 

агрессивности подростков из семей с разным социальным статусом (полная, 
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неполная, смешанная). Показано, что подростки из неполных и смешанных 

семей отличаются высоким уровнем тревожности и агрессивности по 

сравнению с их сверстниками, воспитывающимися в условиях полной семьи. 

Обнаружены различия в агрессивности у подростков из смешанных семей 

по параметру пола, что в настоящей работе обосновывается как следствие 

формирования полоролевой идентичности в подростковом возрасте. 

Установлены специфические особенности взаимосвязи тревожности и 

агрессивности подростков в семьях с разным социальным статусом. Наиболее 

общим для всех типов семей является связь скрытых форм агрессивного 

поведения (обида, подозрительность) с тревожностью подростков. При этом 

наиболее выраженной эта связь является в смешанных и полных семьях. При 

том, что в каждом типе семей наблюдается специфическая взаимосвязь 

агрессивности и тревожности, именно смешанный и полный социальный статус 

семьи приводит к формированию наиболее развитых форм такой взаимосвязи. 

Теоретическая значимость. Результаты, полученные в ходе 

исследования, позволили значительно расширить и углубить теоретические 

представления социальной психологии о специфике проявления тревожности и 

агрессивности подростков, воспитывающихся в неполных и смешанных семьях. 

Теоретически обосновано и эмпирически доказано, что социальный статус 

семьи является значимым фактором, определяющим специфические 

особенности функционирования и взаимосвязи агрессивности и тревожности 

подростков. Доказано, что нарушение социального статуса семьи (неполная 

семья, смешанная семья) приводит к формированию качественно специфичных 

особенностей проявления и функционирования агрессивности и тревожности 

подростков в сравнении с подростками из полных семей. Однако и сами 

неполные и смешанные семьи являются фактором формирования 

специфических особенностей агрессивного поведения и тревожности 

подростков. 
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Таким образом полученные результаты углубляют существующие в 

социальной психологии и психологии семьи концептуальные представления о 

роли семьи в развитии агрессивных форм поведения и тревожности подростков. 

Анализ структурного уровня функционирования агрессивности и 

тревожности подростков в семьях с разным социальным статусом позволил 

расширить теоретические представления о специфических особенностях 

тревожности и агрессивности в подростковом возрасте, выделить базовые 

психологические характеристики тревожности и агрессивности подростков в 

семьях с разным социальным статусом. 

Полученные результаты значительно расширяют и уточняют 

существующие в психологии представления о развитии и функционировании 

эмоциональной сферы человека в подростковом возрасте, а также влиянии 

социально-психологических факторов на развитие личности подростка. Вместе 

с тем было показано, что одним из условий, опосредующих влияние 

социальных факторов на эмоциональную сферу ребенка, является его половая 

принадлежность. 

Практическая значимость. Полученные данные эмпирического 

исследования позволяют привлечь внимание родителей, педагогов и 

психологов к проблеме негативного влияния условий неблагополучной семьи 

на формирование тревожности и агрессивности у подростков, а также на 

необходимость своевременного выявления и преодоления нарушений 

эмоционального развития подростков из неполных и смешанных семей.  

Результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности психологов, педагогов-психологов и социальных педагогов для 

решения психологических проблем подростков, воспитывающихся в условиях 

неполных и смешанных семей. Помимо этого, полученные данные могут 

выступать в качестве научной основы для психолого-педагогического 

сопровождения разных семей, отличающихся по социальному статусу и детско-

родительских отношений в подростковом возрасте. 
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Эмпирические данные могут быть использованы в рамках разработки 

тренинговых и коррекционных программ, направленных на снижение уровня 

тревожности и агрессивности у подростков, которые воспитываются в 

неполных и смешанных семьях, а также в рамках профилактики детско-

родительских отношений. 

Выводы и практические рекмендации, представленные в исследовании, 

могут быть использованы различными специалистами (в работе классных 

руководителей, психологов, педагогов-психологов и социальных педагогов), в 

плане эффективной организации воспитательной и образовательной 

деятельности с подростками и их родителями. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Социальный статус семьи является значимым фактором формирования 

специфических проявлений тревожности и агрессивного поведения подростков. 

Дети в неполных и смешанных семьях отличаются более высоким уровнем 

тревожности и агрессивности в сравнении с семьями, имеющими полный 

социальный статус. Различия в проявлении тревожности и агрессивности 

подростков между семьями с разным социальным статусом проявляются на 

уровне количественных и качественных (структурных) психологических 

особенностей. 

2. Неблагоприятный социальный статус семьи оказывает негативное 

влияние на проявления тревожности и агрессивности подростков. Между 

неполными и смешанными семьями имеются значимые различия в проявлении  

тревожности и агрессивности у воспитываемых в них подростков В семьях с 

неполным и смешанным социальным статусом наблюдается повышенная 

тревожность и агрессивность детей в сравнении с семьями, имеющими полный 

социальный статус. 

3. Влияние неблагополучного социального статуса семьи на тревожность и 

агрессивность подростков опосредуется типом семьи. Неполный социальный 

статус семьи оказывает одинаковое негативное влияние на проявление 

агрессивности и тревожности подростков разного пола. Характер влияния 
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смешанного социального статуса семьи на тревожность и агрессивность 

ребенка опосредуется половой принадлежностью подростка. Различия между 

мальчиками и девочками в семьях с разным социальным статусом проявляются 

в уровне выраженности тревожности и агрессивности, которые можно 

объяснить с концептуальных положений дифференциальной психологии. 

4. Смешанная социальная организация семьи приводит к формированию 

более развитой психологической системы агрессивного поведения и 

трансляции агрессивных реакций подростка на других. Агрессивность в 

смешанных семьях имеет более интегрированную и организованную структуру, 

что отражает ее существенно большую развитость. 

5. Наиболее интенсивное проявление тревожности в форме агрессивного 

поведения характерно для подростков, воспитывающихся в семьях со 

смешанным социальным статусом. Структура тревожности и агрессивности в 

смешанных семьях максимально сформирована; взаимосвязи тревожности и 

агрессивности больше; тревожность у детей в этих семьях проявляется в 

различных видах агрессии. 

Личное участие автора состоит в проведении теоретического анализа 

отчечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования; 

разработке и проведении эмпирического исследования; статистической 

обработке и интерпретации полученных данных; формулировании выводов; 

подготовке и публикации статей, участие в научных конференциях, 

оформлении автореферата и тескта диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования обсуждались на международных и 

всероссийских конференциях, симпозиумах: Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносовские чтения» (МГУ им. 

М. В. Ломоносова, г. Москва, 2015 и 2016 гг.), Международной научно-

практической конференции «Конструктивизм в психологии и педагогике» 

(г. Таганрог, 2019 г.), Международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития науки: инновационный подход» (г. Кемерово, 2019 г.), 
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Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы» (г. Чебоксары, 2020 

г.), Международной научно-практической конференции «Инновационные 

исследования: теоретические основы и практическое применение» (Саратов 

2020), Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы педагогики и психологии начального образования» (г. Махачкала, 

2020 г.). 

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании кафедры психологии 

Дагестанского государственного педагогического университета, на научном 

семинаре кафедры педагогики и педагогической психологии Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова (г. Ярославль, май 2017 г.), 

а также на методологическом семинаре при Совете по защите диссертаций Д 

999 51 02 на базе факультета психологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова» и факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского» и рекомендована к защите. 

По проблеме диссертационного исследования опубликовано 20 научных 

статей, в том числе 5 – в рецензируемых журналах ВАК РФ и 2 учебно-

методических пособий. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование соответствует п. 3. «Изучение 

психологических характеристик социальных групп, семьи», п. 11. «Социальная 

психология личности», п. 29 «Исследование агрессивного поведения, изучение 

агрессии в социальных системах» и п. 33. «Психология семьи» паспорта 

специальностей ВАК 5.3.5. – Социальная  психология, политическая и 

экономическая психология (психологические науки). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Текст диссертации изложен на 

190 страницах, иллюстрирован 12 таблицами, 14 рисунками, имеет 7 
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приложений Список литературы Список литературы включает 209 источников, 

из них 48 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТРЕВОЖНОСТИ И 

АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ 

СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 

 

1.1. Психологический анализ понятий «тревожность» и «агрессивность» 

как личностных диспозиций 

 

 

Эмоции включены во все психологические процессы и состояния 

человека и поэтому играют важную роль в жизни любого человека. 

Эмоции и чувства представляют собой отражение реальной 

действительности в форме переживаний. Различные формы переживания и 

чувства (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, страсти и т. п.) образуют в 

совокупности эмоциональную сферу человека.  

Эмоции играют важную роль в жизни детей. Они помогают воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Проявляясь в поведении, эмоции 

информируют взрослого о том, что ребенку нравится, почему он сердится или 

что его огорчает. Особенно это наблюдается в младенчестве, когда вербальное 

общение не доступно.  

По мере взросления ребенка его эмоциональный мир становится богаче и 

разнообразнее. От базовых (страха, радости и др.) он переходит к более 

сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует 

и грустит. Меняется и внешнее проявление эмоций [107].  

В современной психологии дается большое количество самых 

разнообразных определений понятия «эмоции». Слово «эмоция» (от лат. 

«еmovere»)означает возбуждать, волновать потрясать. В «Психологическом 

словаре» указывается, что эмоции (от латинского «emoveo» волную, потрясаю) 

– это определенный класс психических процессов и состояний, связанных с 
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инстинктами, потребностями и мотивами, отражающих в форме 

непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) 

значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления 

его жизнедеятельности [8]. 

Эмоция – это нечто, что переживается как чувство, которое мотивирует, 

организует и направляет восприятие, мышление и деятельность. Она 

мобилизует энергию, и эта энергия может в некоторых случаях чувствоваться 

субъектом как желание к совершению какого-либо действия. Эмоция управляет 

мыслительной и физической активностью индивида, направляет его в 

определенное русло. Эмоция регулирует или, правильнее сказать, фильтрует 

наше восприятие [107]. 

Эмоции тесно связаны с потребностями индивида, поскольку, как 

правило, при удовлетворении потребностей, человек испытывает 

положительные эмоции, или, наоборот, при невозможности получить 

желаемого – отрицательные. 

Отрицательные эмоции играют более важную биологическую роль по 

сравнению с положительными эмоциями. Не случайно механизм 

отрицательных эмоций функционирует у ребенка с первых дней появления его 

на свет, а положительные эмоции появляются значительно позже. 

Отрицательные эмоции – это сигнал волнения, опасности для организма. 

Положительные эмоции – это сигнал благополучия. Так как положительной 

эмоции нет необходимости звучать долго эмоциональная адаптация к 

хорошему наступает быстро. Сигнал же тревоги должен подаваться до тех пор, 

пока угроза не устранена. В результате этого, длительными могут оказаться 

только отрицательные эмоции. При таких условиях здоровье человека 

действительно страдает [49]. 

К отрицательным эмоциям относят: страх, тревожность, гнев, обиду, 

агрессивность, печаль, горе и многие другие.Подробнее остановимся на двух из 

них: тревожности и агрессивности [51]. 
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Теоретический анализ российских и зарубежных источников указывает на 

то, что существуют различные определения понятий тревожности и 

агрессивности. В данном параграфе мы рассмотрим некоторые из них. 

В справочнике по психологии С. Ю. Циркина описываетсяследующее 

определение тревожности: это – индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к переживаниям тревоги. Тревога – это 

эмоциональное состояние острого, внутреннего беспокойства, связываемого в 

сознании индивида с прогнозированием опасности [121]. 

Так, А. М. Прихожан [96, 97] указывает, что тревожность – это 

«переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности». Различают 

тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента. По мнению Р. С. Немова: «Тревожность – 

постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека, которое приходит в 

состояние повышенного беспокойства, испытывания страха и тревоги в 

специфических социальных ситуациях» [90]. 

Тревожность – устойчивое личностное образование, которое сохраняется 

на протяжении достаточно длительного периода времени. Она содержит 

собственную побудительную силу и константные формы реализации в 

поведении с преобладанием компенсаторных и защитных проявлений. 

Появление и закрепление тревожности связаны с неудовлетворением ведущих 

возрастных потребностей ребенка, которые образуют гипертрофированный 

характер. Механизм закрепления и усиления тревожности представляется как 

«замкнутый психологический круг», который ведет к скоплению и углублению 

негативного эмоционального опыта, который, порождая, в свою очередь, 

отрицательные прогностические оценки и определяя во многом модальность 

актуальных переживаний, способствует увеличению и сохранению 

тревожности [97]. 

По определению А. В. Петровского: «Тревожность – 

предрасположенность индивида к переживанию, характеризующаяся 
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невысоким порогом появления реакции тревоги; один из основных параметров 

индивидуальных различий. При нервно-психических и тяжелых соматических 

заболеваниях тревожность бывает повышена, а также у здоровых людей, 

которые переживают последствия психотравмы» [103]. 

Г. Г. Аракелов, Н. Е. Лысенко, Е. Е. Шотт отмечают, что тревожность – 

это многозначный психологический термин, который описывают как 

определенное состояние индивидов в ограниченный момент времени, так и 

устойчивое свойство любого человека [6].  

В некоторых работах тревожность трактуется как хроническая 

предрасположенность эмоционального реагирования даже в случае 

незначительной угрозы и напряжения [169, 197].  

Н. Д. Левитов указывал, что тревожное состояние является показателем 

слабой нервной системы, хаотичности нервных процессов [71]. Тревожность в 

этом контексте выступает как свойство темперамента, в котором высокий 

уровень тревожности всегда сочетаются с относительно высокими 

показателями нейротизма, и, по-видимому, обусловлены именно этим 

врожденным показателем типологии высшей нервной деятельности [194, 198]. 

Е. Р. Хабирова и Ч. Д. Спилбергер в своих исследованиях оценивают 

тревожность как приобретенную поведенческую диспозицию и считают, что 

она формируется лишь в результате накопления у индивида определенного 

негативного опыта переживания тревожных состояний [136, 197]. 

Анализ литературы указанных авторов позволяет рассматривать 

тревожность с различных точек зрения, которые допускают утверждение о том, 

что завышенная тревожность проявляется и реализуется в результате сложного 

взаимодействия когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, 

провоцируемых при воздействии на человека разными стрессами. 

Источником проявления тревожности может быть социальное окружение, 

а именно родители как первые люди, с которыми взаимодействует ребенок. 

Эмпатия, как механизм эмоционального заражения, сообщает ребенку 

ощущение тревожности в случае, если родители часто переживают, волнуются. 
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По Г. С. Салливану, эмпатия может помогать ребенку понимать эмоциональное 

состояние родителей, которые относятся к удовлетворению и обеспечению 

безопасности, к одобрению и порицанию. Среди причин, которые вызывают 

детскую тревожность, в первую очередь, это отношения «мать-ребенок». Когда 

мама уделяет своему ребенку мало внимания, такое отношение может вызвать у 

ребенка тревогу по причине невозможности удовлетворения потребностей в 

любви, ласке и защите. Это говорит о том, какую важную роль играют детско-

родительские отношения в развитии ребенка, и, в частности, в появлении 

эмоциональных нарушений и неврозов. Недостаточно сведений о тех причинах 

детско-родительских отношений, семейного воспитания, которые считаются 

специфическими с точки зрения появления у детей устойчивой тревожности 

[116]. 

М. М. Кашапов отмечает, что причинами возникновения тревоги могут 

быть: 1) ожидание беспредметной и неопределенной опасности; 2) тревога как 

первичная реакция человека на состояние беспомощности; 3) тревога как 

реакция на глубокое сильное потрясение каким-либо событием; 4) тревога как 

гипертрофированная реакция на реальную или воображаемую опасность; ее 

уровень напрямую связан со степенью значимости ситуации для конкретного 

человека [52]. 

Причины возникновения тревожности можно также разделить на 

субъективные и объективные. К субъективным относят причины, связанные с 

неверным представлением об исходе предстоящего события, и причины 

психологического характера, приводящие к завышению субъективной 

значимости исхода предстоящего события. 

Среди объективных причин, которые вызывают тревогу, выделяют 

экстремальные условия, где предъявляются завышенные требования к психике 

человека и связанные с неопределенностью исхода ситуации: утомление, 

волнение по поводу здоровья, нарушения психики, воздействие 

фармакологических средств и других препаратов, которые могут оказывать 

влияние на психическое состояние. 
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На психологическом уровне предпосылкой тревожности может быть 

неадекватное восприятие самого себя. Тревожность обусловлена конфликтным 

строением самооценки, когда в одно и то же время актуализируются две 

противоположные тенденции – потребность оценить себя высоко, с одной 

стороны, и чувство неуверенности – с другой. Аффект неадекватности, являясь 

выражением конфликтного строения самооценки, провоцирует становление 

неадекватной тревожности [118]. 

Как мы видим, в психологии существует множество взглядов на 

психологическую сущность тревожности. Несмотря на разнообразие мнений, 

общей чертой тревожности является состояние опасения, беспокойства, 

возникающее у человека в условиях ожидания неприятностей. 

Американский психолог Ч. Д. Спилбергер рассматривает тревожность как 

свойство личности (личностная тревожность) и как состояние (ситуационная). 

Для оптимального сравнения личностной и ситуативной тревожности 

Ч.Д. Спилбергер создал методику «Шкала оценки реактивной (ситуационной) и 

личностной тревожности» (адаптирована на русский язык Ю. Л. Ханиным). Для 

проведения нашего исследования мы выбрали данную методику с целью 

определения личностной и ситуативной (реактивной) тревожности. 

Ситуативная тревожность, возникает в определенной ситуации, которая 

вызывает волнение. Данное состояние может проявиться у любого человека, 

который сталкивается с неприятностями и жизненными трудностями. Оно 

является вполне нормальным и может сыграть свою положительную роль. Это 

состояние выступает своеобразным улучшающим механизмом, который 

позволяет человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих 

проблем. Ненормальным является быстрое снижение ситуативной тревожности, 

когда человек находится перед лицом серьезных обстоятельств, где он 

проявляет неорганизованность и безответственность, что чаще всего говорит об 

его инфантильной жизненной позиции, недостаточной сформированности 

самосознания [197]. 
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Личностная тревожность, в свою очередь, может рассматриваться как 

личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям 

тревоги в самых разных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые 

объективно к этому не располагают. Она представляет собой устойчивую 

индивидуальную характеристику, отражающую предрасположенность субъекта 

к тревоге. Ребенок, подверженный этому состоянию, постоянно будет 

находиться в настороженном и подавленном настроении, у него затруднены 

контакты с окружающим миром, который он воспринимает как пугающий и 

враждебный. 

Следует отметить, что тревожность не всегда может выступать как 

негативный феномен, так как определенный уровень тревожности может 

оказаться благоприятным для личности. Такой вид тревожности называют 

«полезной тревожностью», ее назначение является обеспечением безопасности 

субъекта на личностном уровне. 

При высокой тревожности отрицательный фон ребенка характеризуется 

подавленностью, плохим настроением, растерянностью; также могут 

возникнуть проблемы в общении или установлении контакта. Это способствует 

образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, направленной 

на других. 

Агрессия – это поведение, которое направлено на причинение вреда или 

ущерба другому живому существу, имеющему все основания избегать 

подобного обращения. Данное определение позволяет уточнить ряд 

характеристик, которые описывают агрессию как поведенческое проявление – 

это всегда целенаправленное, умышленное воздействие, направленное именно 

на причинение вреда. Агрессия прямо или косвенно ориентирована на живые 

объекты, и ущерб, в конечном счете, наносится именно им [12]. 

Х. Хекхаузен рассматривал агрессию как множество разнообразных 

действий, наносящее ему материальный (и моральный) вред, препятствующее 

осуществлению им своих намерений, противодействующих его интересам или 

же приводящих к его уничтожению. Другими словами, агрессивные действия 
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по своим последствиям всегда приводят к умышленному причинению вреда 

другому человеку[137].  

По мнению А. Бандуры, агрессия– это поведение, усвоенное в процессе 

социализации посредством наблюдения соответствующего способа действий 

при социальном подкреплении. Образец поведения рассматривается как 

средство межличностного влияния. Поэтому значительное внимание уделяется 

исследованию влияния первичных посредников социализации [9]. 

Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, т. е. 

действия, наносящие вред и беспокоящие другое лицо или объект. В то же 

время многие исследователи разделяют понятие агрессии как специфической 

формы поведения и агрессивности как психического свойства личности. 

А. А. Реан предлагает разделить понятия «агрессия» и «агрессивность». Давая 

определение этим понятиям, он обращает внимание на то, что агрессия – это 

намеренные действия, нацеленные на причинение вреда другому человеку, 

группе людей, животному. Агрессивность – это свойство личности, 

выражающееся в готовности к агрессии. Таким образом, можно сделать вывод: 

если агрессия – это действие, то агрессивность – готовность к совершению этих 

действий [112].  

Для А. Адлера агрессивность – это неотъемлемое качество сознания, 

организующее его деятельность. Универсальным свойством живой материи 

А. Адлер считает соревновательность, борьбу за первенство, стремление к 

превосходству. Впрочем, эти базовые влечения становятся аутентичными лишь 

только в контексте правильно понятого социального интереса. Агрессивное 

сознание порождает всевозможные формы агрессивного поведения «от 

открытого до символичного». Агрессивность, вплетаясь в контекст культуры, 

приобретает символические формы, связанные с причинением боли и 

унижения. Любая ответная реакция является естественной сознательной или 

бессознательной реакцией человека на принуждение, вытекающая из желания 

индивида ощущать себя субъектом, а не объектом [17].  
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С. Н. Ениколопов рассматривает агрессивность как предрасположенность 

к агрессивным действиям, которая является составной частью более сложной 

структуры психических свойств человека [41]. 

Э. Фромм утверждает, что агрессивность – это расположенность к 

действиям, которые причиняют (или намерены причинить) вред другому 

человеку, животному или неживому объекту [134]. 

А. Басс дает следующее определение: «Агрессивность – это любое 

поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим» [17].  

С одной стороны, указанные авторы рассматривают агрессивность как 

человеческое проявление и как форму социального поведения, а с другой, –как 

критерий «намерения», как обязательный для определения агрессии, что 

исключает любое случайное действие, сопровождающееся повреждением. А 

термин «агрессия» они рассматривают как воздействие, при помощи которого 

агрессор преднамеренно причиняет ущерб своей жертве. Агрессия имеет место, 

если результатом действий являются какие-либо отрицательные последствия.  

А. Басс выделяет 8 видов агрессивного поведения: 

1. Физическая агрессия – прямое применение силы для нанесения 

морального и физического ущерба противнику. 

2. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении. 

3. Косвенная агрессия – агрессия, окольным путем направленная на 

другое лицо или ни на кого не направленная. 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

6. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительное или 

выдуманное действие. 
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7. Подозрительность – отношение к людям в диапазоне от недоверия и 

осторожности до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят 

вред.  

8. Чувство вины – убеждение субъекта в том, что он является плохим 

человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести [17]. 

С. Фешбахом была разработана еще одна классификация, где он ввел 

одну важную переменную, которая связанна с мотивированием поведения. На 

основании данного аспекта он выделяет три вида агрессивного поведения: 

1. Враждебная агрессия имеет своей целью причинить другому субъекту 

неприятные физические или психологические ощущения. 

2. Целью инструментальной агрессии является не само причинение 

вреда, а решение определенной проблемы. 

3. Экспрессивная агрессия является формой выражения себя с помощью 

применения насилия. 

Д. Зильманном была выделена третья классификация агрессивного 

поведения, основным критерием которой являлось построение и позиция 

агрессора по отношению к жертве и их взаимоотношения по схеме «стимул-

реакция». Он выделяет 8 типов агрессивного поведения: 

1) наступательная агрессия – нанесение физических или психических 

повреждений другому, которая не применяется по отношению к нему; 

2) защитная агрессия – нанесение повреждений другому объекту в ответ 

на применение им насилия; 

3) ответная агрессия – нанесение повреждений другому субъекту с целью 

отмщения за нанесение ему этим субъектом повреждения; 

4) спровоцированная агрессия – нападениенаатакующегоили другие 

действия, которые повлеклибыза собой его ответные агрессивные действия; 

5) неспровоцированная агрессия – агрессивные действия нападающего по 

отношению к жертве, не вызванные никакими поступками жертвы, которые 

могли бы подтолкнуть нападающего на такие действия; 
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6) агрессия, вызванная раздражением, – агрессивные действия, первичной 

функцией которых являются редуцирование или снятие состояния 

раздражения; 

7) побудительная агрессия – агрессивные действия, первичной причиной 

которых является получение внешней стимуляции; 

8) санкционированная агрессия – агрессивные действия, служащие 

социальным и не выходящие за их рамки [95].  

Таким образом, в современной психологии принято различать понятия 

«агрессия», «агрессивность» и «агрессивные действия». Первое обычно 

оценивают как отдельные действия и поступки, второе – как относительно 

устойчивое свойство личности, третье как форму реагирования на 

всевозможные негативные ситуации.  

 

 

1.2. Теоретические подходы к пониманию тревожности и агрессивности в 

отечественной и зарубежной психологии 

 

 

В параграфе 1.1. был проведен теоретический анализ понятий 

«тревожность» и «агрессивность». В данном параграфе мы раскроем основные 

теоретические подходы к изучению тревожности и агрессивности в 

отечественной и зарубежной литературе.  

В отечественной и зарубежной психологии существуют различные 

подходы к изучению тревожности и агрессивности.  

Одним из первых, кто ввел понятие «тревога» был 3. Фрейд. Согласно его 

учению, определенные переживания, имевшие место в жизни человека, 

(действия, импульсы, мысли или воспоминания), мучительно болезненные или 

порождающие сильную тревогу, вытесняются из сознания, а те силы, которые 

привели к вытеснению произошедшего из памяти, мобилизуются, препятствуя 

их восстановлению в сознании. Здесь функционирует физиологический 
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механизм, близкий к механизму «охранительного» торможения, когда 

торможение при сверхсильном возбуждении защищает кору от излишнего 

перевозбуждения, и именно поэтому резкие аффективные переживания, 

мучительные и неприемлемые для субъекта, активно тормозятся, 

«вытесняются» из сознания, забываются субъектом. Когда вытесненные идеи 

хотят вырваться на сознательный уровень, они могут снова вызвать тревогу и 

поэтому подавляются вновь. В результате этого человек переживает 

продолжительный подсознательный конфликт. В основе вытеснения главное 

значение имеет сильная тревога, которая позволяет личности реагировать в 

угрожающих ситуациях адаптивным способом. Вытеснение можно 

рассматривать как первичный, исходный защитный механизм, который 

освобождает человека от мучительного для него переживания тревоги. Но 

довольно часто вытесненные мысли и побуждения не получается удержать на 

подсознательном уровне, и вместе с ними наружу прорывается беспокойство, 

которое связанос ними. Вследствие этого начинают работать различные 

вспомогательные защитные механизмы; их функция – укрепление «плотины», 

которая сдерживает запрещенные импульсы. Среди данных механизмов 

существуют замещение, рационализация, реактивное образование, проекция, 

регрессия, сублимация и изоляция (интеллектуализация). Вытеснение 

находится в зависимости от наличия угрозы «Эго» (основная угроза 

самооценке), а не от простой неприятности или угрозы. Дальнейшие 

исследования показали, что, когда причина вытеснения (угроза «Эго») исчезает, 

то вытесненное содержание возвращается в сознание. В случае, если опасность 

устранена, то для вытесненного материала становится безопасным возвращение 

на уровень осознания, и в настоящее время многими учеными рассматривается 

как разновидность страха [135].  

А. Адлер в своей индивидуальной теории личности рассматривал тревогу 

в качестве симптома невроза, а невроз понимал довольно широко – как 

диагностический и неоднозначный термин, охватывающий многочисленные 

поведенческие нарушения. «Невроз – это естественное, логическое развитие 
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индивидуума, сравнительно не активного, эгоцентрически стремящегося к 

превосходству и поэтому имеющего задержку в развитии социального 

интереса, что мы наблюдаем постоянно при наиболее пассивных, изнеженных 

стилях жизни» [138]. Больные неврозами – это люди, которые выбрали 

неправильный стиль жизни, в основном по причине того, что в раннем детстве 

они или переносили физические страдания, или их чрезмерно опекали и 

баловали, или их отвергали. При таких условиях дети становятся повышено 

тревожными, не чувствуют себя защищенными и начинают развивать 

стратегию психологической защиты, чтобы справиться с чувством 

неполноценности. Жизнь человека, который болеет неврозом, связана с 

чувством постоянной угрозы самооценке, ощущением неуверенности и 

повышенной чувствительности [139].  

Подход к объяснению склонности к тревоге, с точки зрения 

физиологических особенностей свойств нервной системы, мы находим у 

отечественных психологов. Так, в лаборатории И. П. Павлова было 

обнаружено, что, скорее всего, нервный срыв под действием внешних 

раздражителей происходит у слабого типа, затем у возбудимого типа, а меньше 

всего подвержены срывам животные с сильным уравновешенным типом, с 

хорошей подвижностью. Исследования Б. М. Теплова также указывают на связь 

состояния тревоги с силой нервной системы. Высказанные им предположения 

об обратной корреляции силы и чувствительности нервной системы нашли 

экспериментальное подтверждение в исследованиях В. Д. Небылицина. Он 

делает предположение о более высоком уровне тревожности у людей со слабым 

типом нервной системы [217]. 

В работах К. Хорни указывается, что тревога является необходимым 

компонентом в психике человека. В развиваемой ею социокультурной теории 

личности этиология тревоги заключается в отсутствии чувства безопасности в 

межличностных отношениях. Когда в отношениях с родителями разрушается 

чувство защищенности у ребенка, это приводит к базальной тревоге, 

следовательно проявление невротического поведения следует искать в 
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нарушенных отношениях между ребенком и родителем. Если ребенок 

чувствует любовь, принятие себя, он ощущает себя в защищенности, и, скорее 

всего, будет развиваться хорошо. В случае, если ребенок не чувствует себя в 

безопасности, то у него могут развиваться враждебность по отношению к 

родителям, и данная враждебность, в итоге, переходит в базальную тревогу и 

будет направляться на каждого. Также К. Хорни приводит сравнение между 

страхом и тревожностью. Страх – это реакция, пропорциональная наличию 

угрозы, а тревога считается реакцией на воображаемую угрозу. Страх и тревога 

– адекватные реакции на представляемую опасность, но в случае страха 

опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги – она скрыта, субъективна. 

Интенсивность тревоги пропорциональна тому смыслу, который для данного 

человека имеет представляемая ситуация [140].  

В большой степени мнение К. Хорни близко к теории Г. С. Салливана 

[116], который известен как создатель «межличностной теории». Личность не 

может быть изолирована от других людей и межличностных ситуаций. Ребенок 

с первого дня рождения вступает во взаимоотношение с людьми и, в первую 

очередь, с матерью. Все дальнейшее развитие и поведение индивида 

обусловлено межличностными отношениями. Г. С Салливан считает, что у 

человека есть исходное беспокойство, тревога, которая является продуктом 

межличностных отношений. Он рассматривает организм как энергетическую 

систему напряжений, которая может колебаться между определенными 

пределами: состоянием покоя, расслабленности (эйфории) и наивысшей 

степенью напряжения. Источниками напряжения являются потребности 

организма и тревоги. Тревога вызывается действительными или мнимыми 

угрозами безопасности человека. 

Г. С. Салливан так же, как и К. Хорни, выделяет тревожность не только 

как одно из основных свойств личности, но и как фактор, определяющий ее 

развитие. Возникнув в раннем возрасте, в результате соприкосновения с 

неблагоприятной социальной средой, тревога постоянно и неизменно 

присутствует на протяжении всей жизни человека. Избавление от чувства 
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беспокойства для индивида становится «центральной потребностью» и 

определяющей силой его поведения. Человек вырабатывает различные 

«динамизмы», которые являются способом избавления от страха и тревоги 

[118]. 

В своей работе мы придерживаемся теорий К. Хорни и Г. С. Салливана, 

так как источником проявления тревожности может быть социальное 

окружение, а именно родители как первые люди, с которыми взаимодействует 

ребенок.Отсутствие чувства безопасности в межличностных 

отношенияхтакжеявляется предпосылкой возникновения тревожности. 

Концепция Ч. Д. Спилбергера находится под влиянием психоанализа: 

переоценивая влияние родителей в детстве на возникновение тревожности, 

недооценивается роль социального фактора. Различия в оценке равных 

практических ситуаций у людей с разной тревожностью, приписывают, прежде 

всего, влиянию опыта детства и отношением родителей к ребенку. 

Сходную точку зрения имеет функциональный подход в изучении 

состояния личностной тревоги. В. М. Астапов утверждает, что для развития 

общей теории тревоги как личностного свойства, необходимо выделить и 

проанализировать функции тревоги [2]. 

Функциональный подход позволяет рассматривать состояние личностной 

тревоги не только как ряд реакций, характеризующих состояние, но и как 

субъективный фактор, влияющий на динамику протекания деятельности. 

Вопрос о психологических функциях часто затрагивает обсуждение таких 

традиционных проблем, как генетические корни тревоги, условия и ситуации ее 

возникновения, влияние тревоги на деятельность и другое. Исходно 

функциональная характеристика тревоги выделяется в большинстве 

направлений интерпретации этого состояния. Речь идет, по мнению 

В. М. Астапова, об утверждении, что состояние тревоги предвосхищает тот или 

иной вид опасности, предсказывает нечто неприятное, угрожающее и 

сигнализирует индивиду об этом [2]. 



33 
 

В отечественной психологии тревожность рассматривали ранее как 

проявление неблагополучия, вызванное нервно-психическими и тяжелыми 

соматическими заболеваниями, или являющимся следствием перенесенной 

психической травмы. 

В современной психологии отношение к явлению тревожности значимо 

изменилось, и понимание данной особенности становятся менее однозначными 

и категоричными. Современный подход к феномену тревожности базируется на 

том, что ее не следует рассматривать как изначально неблагополучную черту 

личности; она представляет собой сигнал неадекватности структуры 

деятельности субъекта по отношению к ситуации.  

В настоящее время тревожность стали исследовать как один из основных 

параметров индивидуальных различий. При этом, ее отношение к тому или 

иному уровню психической организации человека до сих пор остается спорным 

вопросом; ее можно трактовать и как индивидное, и как личностное свойство 

человека. 

Рассмотрев и раскрыв основные теории изучения тревожности, 

рассмотрим основные теоретические подходы к изучению агрессивности.  

Для З. Фрейда объектом научного анализа были агрессия и агрессивность. 

Источником агрессивного поведения в психоаналитической трактовке 

выступает «танатос» – инстинктивное влечение к смерти и разрушению. В 

своих первых работах он утверждал, что все человеческое происходит из Эроса, 

или инстинкта жизни, энергия которого направлена на сохранение, упрочнение 

и воспроизведение жизни. В данном контексте агрессия рассматривалась 

просто как реакция на блокирование либидонозных импульсов [135]. 

В этологическом (эволюционном) подходе агрессия 

считаетсяинстинктом, первоначально и неотделимо свойственным человеку. 

Согласно К. Лоренцу, агрессия берет начало, прежде всего, из врожденного 

инстинкта борьбы за выживание, который присутствует у людей так же, как и у 

других живых существ. Он считал, что агрессивная энергия, источником 

которой является инстинкт борьбы за выживание, генерируется в организме 
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спонтанно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь с 

течением времени. 

К. Лоренц отмечал, что, кроме врожденного инстинкта борьбы, все живые 

существа наделены возможностью приглушать свои стремления, т. е. имеют 

сдерживающее начало, которое препятствует нападению на представителей 

своего вида. А люди, в свою очередь, владеют более слабым сдерживающим 

началом, чем животные. Отсюда, технический прогресс (оружие массового 

уничтожения) может привести к уничтожению человека как вида [72].  

Психоаналитическая и этологическая концепции различны также в 

подходах и методах исследования природы агрессии. З. Фрейд и его 

последователи уделяют внимание главным образом организации психической 

деятельности человека, а основным методом этологического подхода является 

скрупулезное описание целостного поведения в коммуникативных процессах, 

основанное на полевых наблюдениях и эксперименте. 

Агрессия связана с фрустрацией. Данная теория возникла как 

противопоставление концепции влечений. Здесь агрессивное поведение 

рассматривается как ситуативный, а не эволюционный процесс. 

Основателем данного направления исследования агрессивности является 

Дж. Доллард. Его основной вывод: «агрессия всегда есть следствие 

фрустрации» [17].  

Схема «фрустрация-агрессия» основывается на четырех основных 

понятиях: агрессия, фрустрация, торможение и замещение. Под агрессией 

понимается намерение причинить вред другому своим действием. Фрустрация 

возникает при наличии препятствия для осуществления реакции. Агрессия 

рассматривается как следствие фрустрации.  

Торможение – это желание ограничить или свернуть воздействия по 

причине негативных последствий. Например, поведение ребенка, получившего 

в школе плохую отметку, который приходит домой с чувством вины и 

стремлением уединиться. Торможение, включающее прямые акты агрессии, 

является дополнительной фрустрацией, вызывающей агрессию против 
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«виновника» этого торможения. К примеру, вербальная агрессия ребенка, 

которому мать не разрешает баловаться, выраженная в оскорблениях и упреках 

в нелюбви. 

Замещение – это стремление принимать участие в агрессивных действиях 

(физических или словесных), направленных против какого-либо другого лица, а 

не истинного источника фрустрации [17].  

В.В. Козлов отмечаетв своей работе[57], что причиной агрессии является 

фрустрация базовых потребностей личности, таких как телесные, 

материальные, социальные и духовные.Получается, чтоагрессия является 

фрустрацией интегративных способностей человека, когда личность не может 

инструментировать разрешение жизненной ситуации конструктивными 

социально и личностно адекватными способами, опираясь на свой прошлый 

опыт и систему умений, навыков и знаний. 

Вследствие этого многие приверженцы данной концепции отошли от 

схемы «фрустрация-агрессия». Л. Берковицем было замечено, что люди 

достаточно часто испытывают фрустрацию, но необязательно при этом ведут 

себя агрессивно; даже в состоянии готовности агрессия не возникает без 

надлежащих условий. Установление фактов привело к тому, что агрессия в 

рамках данной концепции стала рассматриваться лишь как один из возможных 

выходов из ситуации фрустрации [11].  

В когнитивном подходе Л. Берковиц рассматривал в качестве основных 

детерминант агрессии эмоциональные и когнитивные процессы. Данные 

процессы лежат в основе связи между фрустрацией и агрессией. Согласно его 

модели создания новых когнитивных связей, фрустрация или другие 

аверсивные стимулы (боль, неприятные запахи, жара) провоцируют 

агрессивные реакции путем формирования негативного аффекта. Л. Берковиц 

утверждал, что «препятствия провоцируют агрессию лишь в той степени, в 

какой они создают негативный аффект» [12]. 

Д. Зильманн в своей теории переноса возбуждения считал, что модель 

агрессивного поведения строится на предположении о том, что когнитивные 
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процессы и физиологическое возбуждение способствуют выражению агрессии 

и контролю над ней. Он указывал на специфичность роли познавательных 

процессов в усилении и ослаблении эмоциональных агрессивных реакций и 

роль возбуждения в когнитивном опосредовании поведения. Д. Зильманн 

утверждал, что познание и возбуждение тесно взаимосвязаны, они влияют друг 

на друга на протяжении процесса переживания приносящего страдания опыта и 

поведения. Согласно этой теории, поведение можно контролировать, научая 

людей реально представлять себе потенциальную опасность, которая может 

исходить от явно угрожающей ситуации или людей. Согласно Д. Зильманну, 

большинство людей научаются реагировать на предполагаемую провокацию 

ответной агрессией. Следовательно, подходящим способом научиться 

контролировать или устранять импульсивную агрессию – это выработать 

конструктивные или неагрессивные привычки в ответ на провокацию [17]. 

В отличие от других исследований, теория социального научения 

говорит, что агрессия представляет собой усвоенное поведение в процессе 

социализации через наблюдение соответствующего образа действий и 

социальное подкрепление, т. е. идет изучение человеческого поведения, 

ориентированного на образец социального направления.  

В этой теории агрессия рассматривается как некое специфическое 

социальное поведение, которое усваивается и поддерживается в основном 

точно также, как и многие другие формы социального поведения. 

С точки зрения А. Бандуры, анализ агрессивного поведения требует учета 

трех моментов: 

1) способов усвоения подобных действий; 

2) факторов, провоцирующих их появление; 

3) условий, при которых они закрепляются [9].  

Существенное значение в данной теории уделяется влиянию первичных 

посредников социализации, а именно родителей, на обучение детей 

агрессивному поведению. В частности, было подтверждено, что поведение 

родителей может выступать в качестве модели агрессии,и что у агрессивных 
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родителей обычно бывают агрессивные дети. Данная теория утверждает, что 

усвоение человеком широкого спектра агрессивных реакций, имеется в виду 

прямое поощрениетакого поведения, т. е. получение подкрепления за 

агрессивные действия, увеличивает возможность того, что подобные действия 

будут повторяться и в дальнейшем. Также, важную роль имеет 

результативнаяагрессия. Это вид агрессии, в котором, при использовании 

агрессивных действий, человек достигает успеха. Сюда же относится 

ивикарный опыт, т. е. наблюдение поощрения агрессии у других. Социальное 

поощрение и наказаниеотносятся к побуждению агрессии. Самопоощрение и 

самонаказание–это модели открытой агрессии, регулируемые поощрением и 

наказанием, которые человек устанавливает для себя сам. 

Анализируя различные подходы к исследованию агрессивного поведения, 

можно сделать вывод, что рассматриваемые теории агрессии различаются в 

деталях, но сходны по смыслу. Мы солидарны и придерживаемся теории 

социального научения, где А. Бандура утверждает, что агрессия 

рассматривается как социальное поведение, которое усваивается и 

поддерживается на основе агрессивной модели поведения в семье, обществе и 

т. д. По сравнению с большинством других теорий, данная теория оставляет 

гораздо больше шансов возможности предотвратить и контролировать 

человеческую агрессию. Согласно данной теории, агрессия – это приобретенная 

в процессе научения модель социального поведения. Возникновение агрессии 

зависит от определенных условий, способствующих проявлению подобного 

поведения, и, следовательно, изменение данных условий приведет к 

предотвращению или ослаблению агрессии. Центральным для других теорий 

считается положение о том, что агрессия является следствием по преимуществу 

инстинктивных, врожденных факторов, логически ведет к заключению, что 

агрессивные проявления почти невозможно устранить. Ни удовлетворение всех 

материальных потребностей, ни устранение социальной несправедливости, ни 

другие положительные изменения в структуре человеческого общества не 

смогут предотвратить зарождения и проявления агрессивных импульсов. Самое 
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большее, чего можно добиться, – это временно не допускать подобных 

проявлений или же ослабить их интенсивность, поэтому, согласно данным 

теориям, агрессия в той или иной форме всегда будет нас сопровождать[9]. 

В нашем исследовании были выявлены психологические особенности 

взаимосвязи тревожности и агрессивности у подростков, воспитывающихся в 

семьях с разным социальным статусом, в связи с чем мы и обратились к 

исследователям, которые изучали данную взаимосвязь.  

Так как тревожность считается в какой-то мере адаптацией к 

окружающей среде, при наличии угрожающего фактора или возможности его 

появления, индивид использует различные механизмы защиты. 

А. М. Прихожан выделила такие механизмы защиты, как избегание и 

нападение. Избегание представляет собой защитный механизм, который 

заключается в уклонении от ситуаций и источников неприятного воздействия. 

Нападение носит, как правило, агрессивный характер. В работе 

А. М. Прихожан используется термин «маски тревожности», представляющие 

такие формы поведения, которые, имея вид ярко выраженных проявлений 

личностных особенностей, порождаемых тревожностью, дают возможность 

человеку вместе с тем переживать ее в смягченном виде и не проявлять вовне. 

В качестве таких «масок» чаще всего описываются агрессивность, зависимость, 

апатия. 

Довольно распространенной маской тревожной депрессии в юношеском и 

пожилом возрасте считается открытая враждебность к окружающим, а в другие 

периоды – повышенная, хотя обычно и малоэффективная, трудовая активность, 

суетливость и т. п. 

В исследованиях А. М. Прихожан [96] выделяются: агрессивно-

тревожный и зависимо-тревожный типы (с разной степенью осознания 

тревоги). 

Агрессивно-тревожный тип наиболее часто встречается в дошкольном и 

подростковом возрасте (и при открытых, и при скрытых формах тревожности) 

и проявляется как в прямом выражении агрессивных форм поведения, так и по 
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тестовым показателям. В последнем случае открытые формы агрессии 

наблюдались в основном у девочек и лишь в форме так называемой 

«реляционной агрессии», то есть в распространении порочащих другого слухов, 

постоянном выяснении отношений с подругой, с выраженным стремлением 

доказать виновность подруги. 

Косвенные формы агрессии проявлялись в рисунках, рассказах 

подростков, а также в своеобразном виде «сомнительной похвалы», при 

которой, например, подругу как бы искренне хвалят (причем хвалящий 

убежден, что действительно говорит приятное), а реально похвала является 

порицанием, формой унижения. 

Спецификой агрессивно-тревожного типа, в отличие от других вариантов 

агрессивности, является ярко выраженное чувство опасности, своеобразная 

смесь агрессии и тревоги: совершая агрессивный поступок, проявляя 

вербальную агрессию или давая соответствующий ответ на тестовый материал, 

индивид одновременно как бы извиняется, сам боится своей «смелости». У 

некоторых проявление агрессии актуализировало чувство вины, которое, 

однако, не тормозило дальнейшие проявления агрессии, а как бы 

стимулировало их.  

Тревожно-зависимый тип часто встречается при открытых формах 

тревожности, особенно при острой, нерегулируемой форме. Отмечены как 

положительные, так и отрицательные формы зависимости, начиная от 

чрезмерного послушания или, наоборот, неповиновения и заканчивается в 

раннем юношеском возрасте. 

Тревожно-зависимый тип характеризуется повышенной 

чувствительностью к эмоциональному самочувствию другого человека, причем 

нередко выделяется какая-то значимая фигура, отношение к которой в большей 

степени влияет на эмоциональное самочувствие, в частности на поведение 

индивида. В подростковом и юношеском возрасте школьники могут осознавать 

данную зависимость, тяготиться ею, но не могут от нее избавится, поскольку 
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она как бы заменяет большинство других форм удовлетворения эмоциональных 

потребностей [96]. 

З. Фрейд в своих работах, которые были посвящены изучению 

тревожности и агрессивности, выявил взаимосвязь данных феноменов. Он 

определил агрессивность как некий механизм защиты у людей с наличием 

тревожности, независимо от того, ситуативная она или личностная. Различия 

заключались в том, что при личностной тревожности агрессивность является 

более устойчивой. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон рассматривали возникновение агрессии при 

переносе возбуждения. Тревожность, будь то состояние или свойство личности, 

вызывает данное возбуждение [17].  

Считается, что страх, особенно страх наказания, может способствовать 

подавлению агрессии. Например, в своей знаменитой монографии Дж. Доллард 

и его коллеги (Dollard, Doob, Mowrer&Sears, 1939)заявили: «Сила подавления 

любого акта агрессии напрямую зависит от степени наказания, ожидаемого в 

случае совершения подобного акта» [17]. Л. Берковиц(Berkowitz, 1993) 

обнаружил, что «склонность к агрессии у индивида напрямую связана с 

ожидаемым им наказанием или неодобрением за агрессию» [17].  

В эмпирическом исследовании А. Бандуры говорится, что страх или 

тревога сдерживают агрессию. Можно предположить, что люди, склонные к 

таким реакциям, наиболее остро чувствующие опасность, зачастую проявляют 

меньшую агрессивность.Иначе говоря, индивиды с высоким уровнем 

тревожности имеют тенденцию ожидать наказания или, по крайней мере, 

социального неодобрения за свое участие в выступлениях против других [9]. 

Такие данные были получены в результате исследований Х. Денгеринка, 

Ф. Дорски и С. Тейлора. Эти данные говорят, что тревога, особенно 

обеспокоенность социальным неодобрением, действительно имеет прямое 

отношение к агрессии. Очевидно, тревога о том, что скажут другие, может 

послужить сильным сдерживающим фактором агрессии, по крайней мере, в 
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обстановке, когда сильные ситуационные факторы не в состоянии помешать 

подобной сдержанности [17].  

Проведенный теоретический анализ, показывает, что исследователи по-

разному рассматривают связь тревоги и агрессии. В зависимости от ее 

ситуационной направленности, она может быть, как блокирующим, так и 

побуждающим агрессию фактором. Тревога в виде обеспокоенности 

социальным неодобрением своих действий может являться сильным 

сдерживающим фактором агрессии в обстановке, когда ситуационные факторы 

не являются определяющими. С другой стороны, тревога может быть одним из 

условий, провоцирующих агрессию. 

 

 

1.3. Психологические особенности и факторы проявления тревожности и 

агрессивности в подростковом возрасте 

 

 

Важным в возрастных особенностях эмоциональной сферы детей 

является то, что появляется тесная связь эмоционального и интеллектуального 

развития. Нарушения в эмоциональном развитии ребенка дошкольного возраста 

ведут к тому, что он не может применить другие способности, в частности, 

интеллект для дальнейшего становления. У детей с эмоциональными 

нарушениями доминируют такие отрицательные эмоции, как тревога, страх, 

агрессия, стыд, отвращение. У детей преобладает повышенный уровень 

тревожности, а положительные эмоции проявляются редко. Отсюда возникает 

задача контроля за эмоциональным развитием детей и при необходимости 

использование психокоррекционных программ [50]. 

Меняются способы произвольного реагирования на те или иные эмоции. 

Например, маленький ребенок, переживая страх, скорее всего, бросится к 

близким ему людям (матери, отцу, сестре, брату). Впрочем, уже в дошкольном 

возрасте базовые (врожденные) эмоции приобретают социальную окраску. А у 
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подростка бегство от опасности ассоциируется с эмоцией стыда. Вследствие 

этого он выбирает иной способ совладения со страхом, старается оценить 

уровень угрозы, занять более выгодную позицию или просто игнорирует 

опасность, не придает ей значения. 

По мнению А. К. Изарда с возрастом у детей меняются не только 

эмоциональные реакции, но и роль активаторов конкретных эмоций. Так, у 

трехлетнего ребенка звучание женского голоса вызывает улыбку, но по мере 

того, как ребенок становится старше, этот же голос может спровоцировать у 

него раздражение. Удаляющееся лицо матери не вызовет особой реакции у 

трехмесячного младенца, в то время как 13-месячный ребенок отреагирует на 

это недовольным протестом, а 13-летний подросток может даже обрадоваться, 

так как остается дома один, без родительской опеки [49]. 

У А. М. Прихожан представлена возрастная динамика изменения тревоги 

у школьников. В течение младшего школьного возраста прослеживается ее 

относительная устойчивость, затем происходит резкий всплеск тревоги в 

старшем подростковом возрасте, особенно в 9-м классе. В 10-м классе уровень 

тревоги резко уменьшается и снова увеличивается перед выпуском из школы 

[96]. 

Обобщая теоретический анализ указанных авторов, можно заключить, 

что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями 

эмоциональных проявлений.  

Рассмотрим подробнее особенности развития и факторы проявления 

тревожности и агрессивности в подростковом возрасте. Подростковый возраст 

–это сложный период, связанный с кризисами развития. В данный период 

происходит переход от ребенка к юношескому возрасту во всех сферах: 

физической (конституциональной), физиологической, личностной 

(нравственной, умственной, социальной). Все телесное постепенно приобретает 

черты мужского или женского организма. Изменения затрагивают созревание 

всех структур мозга, и вследствие этого развитие и формирование личности 

испытывают большие изменения [98]. 
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В своей концепции Д. Б. Эльконин отмечает, что основным 

психологическим новообразованием в подростковом возрасте считается 

развитие у подростка своеобразного чувства взрослости как субъективного 

переживания отношения к самому себе, как к взрослому. Физиологическое 

взросление дает подростку ощущение чувства взрослости, но социальный 

статус его в школе и семье не меняется. В это время наступает борьба за 

признание своих прав, самостоятельности, что, безусловно, приводит к 

конфликту между взрослыми и подростками. В результате возникает кризис 

подросткового возраста.  

Общение со сверстниками является ведущим видом деятельности в этом 

возрасте;В нем непосредственно осваиваются общепринятые нормы 

социального поведения, нормы морали, здесь формируются отношения 

равенства и уважения друг к другу.  

Согласно Л. И. Божович, к началу переходного возраста в психическом 

развитии возникают новые, более широкие интересы, личные увлечения и 

стремление занять более самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни. 

Но в переходном возрасте еще нет возможностей (ни внутренних, ни внешних), 

чтобы занять эту позицию[7].  

Необходимо отметить, что большая часть психологов [9, 56, 113] 

полагают, что особенности протекания подросткового возраста накладывают 

отпечаток на всю последующую жизнь. В силу сложности подросткового 

возраста и противоречивости подрастающего поколения, внутренних и 

внешних условий их развития, могут возникать ситуации, которые нарушают 

обычный процесс индивидуального и личностного становления, формируя 

объективные предпосылки для возникновения и проявления тревожности и 

агрессивности.  

Так как личность подростка формируется в окружающей его среде, 

подростки зависимы от микросреды, конкретных ситуаций. Одним из главных 

элементов микросреды в отношениях, формирующих личность подростка, 

является семья, а именно атмосфера, отношения, которые складываются между 
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взрослыми членами семьи и детьми, именно от этого зависит развитие 

личности подростка. 

Елизаров С.Г.в своих работах отмечает, что образ будущего у подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (например, неблагополучные 

семьи, нарушение детско-родительских отношениий, насилие в семье и др.), 

независимо от их гендерной принадлежности, в целом имеет ряд особенностей, 

к которым можно отнести несформированность образа будущего, его 

нереалистичность, а также фрагментарность, множественность и преобладание 

негативного образа.Подросткам(юноши и девушки), которые  оказались в 

трудной жизненной ситуации,свойственен ряд особенностей характеракартины 

будущего[38]. В основном это касается несформированности и 

нереалистичности образа будущего исследуемых мальчиков-подростков, а 

также эмоциональные и когнитивные представления о своем будущем у 

подростков-девочек. Также в своих  исследованиях он подтверждает, что 

подростки находящиеся в условиях социально –обогащенной среды имеют 

позитивную динамику ценностных ориентаций и эмоциональное состояние 

детей подростковго возраста становится боле стабильным, устойчивым, менее 

тревожным. Это говорит о том, что создание обогащенной развивающее 

социальной среды является необходимым условием формирования 

субъектности подростков[37, 39].  

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных 

и других социально-психологических факторов искажает весь образ жизни 

подростков. Характерным для них становится нарушение эмоциональных 

отношений с окружающими людьми. Подростки попадают под сильное 

влияние подростковой группы, нередко формирующей асоциальную шкалу 

жизненных ценностей. Образ жизни, среда, стиль и круг общения способствуют 

развитию и закреплению девиантного, и, в частности, агрессивного поведения и 

повышенного уровня тревожности. Таким образом, имеющий место 

отрицательный микроклимат во многих семьях обусловливает возникновение 

отчуждённости, грубости, неприязни определённой части подростков, 
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стремления делать все назло, вопреки воле окружающих, что создаёт 

объективные предпосылки для появления таких отрицательных проявлений, 

как повышенная тревожность и агрессивность [3].  

В своем исследовании  Авраменко Н.Н. говорит о том, что  тревожность 

как черта личности формируется в подростковом возрасте. Это период 

повышенной эмоциональной активности. Возникновение тревожности в данном 

возрасте может быь связано с наиболее значимыми социогенными 

потребностями, особенностями ведущей деятельности и основными 

психическими новообразованиями возраста Подростки, которые постоянно 

находятся в разных стрессовых ситуациях и переживают страх и тревогу, это 

может стать причиной возниконовения личностной тревожности. Сначала 

возникает ситуативная тревожность, которая помогает сдерживать свои 

непосредственные желания, и лишь потом тревожность закрепляется как 

устойчивое состояние [4].  

Также причиной появления тревоги в подростковом возрасте часто 

является внутренний конфликт, противоречивость стремлений подростка, когда 

одно его желание противоречит другому, одна потребность мешает другой. 

Внутреннее противоречивое состояние подростка может быть вызвано 

противоречивыми требованиями к нему, исходящими из разных источников 

(или даже из одного источника).Бывает, что родители противоречат сами себе, 

то позволяя, то грубо запрещая одно и то же.Ониставят ребенка в униженное, 

зависимое положениенеадекватными требованиями, несоответствующими 

возможностям и стремлениям ребенка. Во всех этих случаях возникает чувство 

«потери опоры», утраты прочных ориентиров в жизни, неуверенность в 

окружающем мире [23]. 

В основе внутреннего конфликта в раннем подростковом возрасте (11 – 

12 лет) может лежать внешний конфликт: между родителями, семьей и школой, 

между сверстниками и взрослыми. Но смешивать внутренний и внешний 

конфликты совершенно недопустимо; противоречия в окружающей обстановке 

ребенка далеко не всегда становятся его внутренними противоречиями. 
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Совершенно не каждый подросток становится тревожным, если его мать и 

бабушка недолюбливают друг друга и воспитывают его по-разному. Только 

когда ребенок принимает близко к сердцу обе стороны конфликтующего мира, 

когда они становятся частью его эмоциональной жизни, создаются все условия 

для возникновения тревоги.  

По мнению А. М. Прихожан, тревога появляется только тогда, когда 

конфликт пронизывает всю жизнь человека, мешает осуществлять его 

важнейшие потребности [96]. К этим важнейшим потребностям относятся: 

потребность в физическом существовании (пище, воде, свободе от физической 

угрозы и т. д.); потребность в привязанности к человеку или к группе людей; 

потребность в независимости, в самостоятельности, в признании права на 

собственное «Я»; потребность в самореализации, в раскрытии своих 

способностей, своих скрытых сил, потребность в смысле жизни и цели. 

Тревожные подростки, как правило, не уверены в себе, с неустойчивой 

самооценкой. Регулярно испытываемое ими ощущение страха перед чем-то 

незнакомым, приводит к тому, что они крайне редко выражают инициативу. 

Повышению у подростка тревожности могут способствовать такие 

факторы, как завышенные требования со стороны родителей, так как они 

вызывают ситуацию постоянной неуспешности. Сталкиваясь со стабильными 

расхождениями между своими реальными возможностями и тем высоким 

уровнем достижений, которого ждут от него взрослые, ребенок испытывает 

беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. Еще один фактор, 

который способствует развитию тревожности, – частые упреки, вызывающие 

чувство вины. Кроме того необходимо отметить, что не распад семьи сам по 

себе вызывает у подростка чувство тревожности, а внутренняя 

несовместимость добрых чувств к обоим родственникам, ставшим друг другу 

врагами. Это способствует формированию реакций психологической защиты в 

виде агрессии, направленной на других. Маска агрессии основательно прячет 

тревогу не только от окружающего мира, но и от самого ребенка. Тем не менее, 

в глубине души они испытывают всю ту же тревожность, растерянность и 
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неуверенность, отсутствие твердой опоры. Реакция психологической защиты 

проявляется также в нежелании общения и избегания лиц, от которых исходит 

«угроза». Такой подросток одинок, замкнут, малоактивен [131].  

Агрессивное поведение обусловливается воздействием семьи, 

сверстников, а также средств массовой информации. Дети учатся агрессивному 

поведению, как посредством прямых подкреплений, так и путем наблюдения 

агрессивных действий. Пытаясь пресечь негативные отношения между своими 

детьми, родители могут ненамеренно поощрять то самое поведение, от 

которого хотят избавиться. Родители, которые используют крайне суровые 

наказания и не контролирующие занятия детей, могут выявить, что их дети 

агрессивны и непослушны [108].  

На формирование агрессивного поведения влияют степень сплоченности 

семьи, близость между родителями и ребенком, характер взаимоотношений 

между братьями и сестрами, а также стиль семейного руководства. Дети, у 

которых в семье наблюдается сильный разлад, чьи родители отчуждены и 

холодны, в большей степени предрасположены к агрессивному поведению. 

Подростки получают сведения об агрессии также из общения со сверстниками. 

Они учатся вести себя агрессивно, наблюдая за поведением других детей 

(например, одноклассников). 

Внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у девочек, 

существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем 

проявления агрессивного поведения. Так установлено, что у мальчиков 

имеются два пика проявления агрессии: 12 и 14-15 лет. У девочек также 

обнаруживаются два пика: наибольший уровень проявления агрессивного 

поведения отмечается в 11 и в 13 лет [102].  

Сравнение уровня выраженности разных видов агрессивного поведения у 

мальчиков и девочек показало, что у мальчиков наиболее выражена склонность 

к прямой физической и прямой вербальной агрессии, а у девочек – к прямой 

вербальной и косвенной агрессии. Таким образом, для мальчиков наиболее 

характерно не столько предпочтение агрессии по критерию «вербальная – 
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физическая», сколько ее выражение в прямой, открытой форме и 

непосредственно с конфликтующим. Для девочек же характерно предпочтение 

именно вербальной агрессии в любых ее формах – прямой или косвенной.  

Исходя из вышесказанного, отметим, что причин для возникновения 

тревожности и формирования агрессивного поведения у подростков достаточно 

много, в них участвуют различные факторы влияния, но основной – это те 

отношения, которые для ребенка являются важными.  

 

 

1.4. Социально-психологический анализ семей с разным социальным 

статусом – полные, неполные, смешанные 

 

 

Семья – это небольшая социальная группа, которая основана на браке, 

кровном родстве, либо усыновлении и связанная с общностью быта, 

отношениями взаимопомощи и обоюдной ответственностью. Однако конкретно 

в семейной психологии понятие «семья» изучается как коллективная 

жизнедеятельность, внутри которой удовлетворяются необходимые 

потребности людей, связанные кровными и родственными связями.  

Семья должна рассматриваться как психологический феномен, 

представляющий собой не простую совокупность людей, а систему, в которой 

существуют взаимосвязи отношений между ее членами [94]. 

Семья – это главный из феноменов, который сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни. О значимости ее воздействия на личность, ее 

сложность, многогранность и проблематичность отмечается в различных 

научных исследованиях, посвященные изучению семьи. Предметом 

исследования становится семья как социальный институт, малая группа и 

система взаимоотношений [106]. 

В. Н. Дружинин рассматривает простую систему типичных координат, в 

которой происходит выбор семьи как объекта психологического исследования. 
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Также он утверждает, что научные подходы семьи можно расположить на двух 

условных шкалах:  

 «нормальная –аномальная семья»; 

 «идеальная –реальная семья». 

Изучая первую шкалу, В. Н. Дружинин описывает понятие «нормальная 

семья» как семья, обеспечивающая требуемый минимум благосостояния, 

социальной защиты членов семьи и образует потребные условия для 

социализации детей до достижения ими психологической и физической 

зрелости. Таковой является семья, где ответственность за семью как целое 

несет отец. Все остальные типы семей, где это правило не выполняется, 

В. Н. Дружинин считает аномальной [36]. 

В рамках второй шкалы представление «идеальная семья» определяется 

как модель семьи, которая принимается обществом и отражается в 

коллективных представлениях и культуре, преимущественно религиозной [82]. 

Жизненный процесс семьи, конкретно связанный с удовлетворением 

определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Выделяют 

следующие функции семьи: 

1. Воспитательная функция семьи заключается в том, что 

удовлетворяются личные потребности в отцовстве и материнстве, в контактах с 

детьми и их воспитании, в том, что родители могут реализовать себя в детях. В 

процессе реализации этой функции семья обеспечивает социализацию 

подрастающего поколения, подготовку новых членов общества. 

2. Хозяйственно-бытовая функция семьи состоит в удовлетворении 

материальных потребностей членов семьи (в пище, крове и т. д.), способствует 

сохранению их здоровья. Реализация данной функции обеспечивает 

восстановление потраченных в труде физических сил. 

3. Эмоциональная функция семьи удовлетворет потребности в симпатии, 

уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. Эта 

функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, 

интенсивно способствует сохранению их психического здоровья. 
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4. Функция духовного (культурного) общения – удовлетворяются 

потребности в коллективном проведении досуга, взаимном духовном 

обогащении; она играет существенную роль в духовном развитии членов 

общества. 

5. Функция первичного социального контроля – обеспечивает 

реализацию социальных норм членами семьи, особенно теми, кто в силу разных 

обстоятельств (возраст, заболевание и т. п.) не владеет в необходимой степени 

способностью без помощи других строить свое поведение в полном 

соответствии с социальными нормами. 

6. Сексуальная функция – удовлетворение сексуально-эротических 

потребностей членов семьи. Исходя из убеждений общества, семья 

осуществляет регулирование сексуально-эротического поведения ее членов, 

обеспечивая биологическое воспроизводство общества [106]. 

Со временем происходят перемены в функциях семьи: одни 

утрачиваются, остальные возникают в соответствии с новыми социальными 

условиями. Существенно поменялась функция первичного общественного 

контроля. Увеличилась степень терпимости к нарушениям норм поведения в 

области брачно-семейных отношений (рождениям внебрачных детей, 

супружеским изменам и т. п.).  

Нарушения функций семьи – это особенности ее жизнедеятельности, 

затрудняющие или препятствующие реализации семьей ее функций. 

Источником нарушения может быть широкий круг факторов: особенности 

личностей ее членов и взаимоотношений между ними, определенные условия 

жизни семьи. 

Хотеева Р.И.  в своей работе отмечает, что в современном мире под 

влиянием мировых тенденций просходит трансформация семейных ценностей. 

Данная ситуация влияет на понимание семейного уклада, ценности и 

функциональные роли в мире, снижают значимость брака, родительства, 

адекватных ролевых переживаний от супружеских отношений. В своем 

исследовании, посвященное о представлний о ценностях семьи и семейных 
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отношений у соыременной молодежи показало, что приоритетными 

ценностями остаются «любовь», «поддержка в семье», «взаимопонимание в 

семье». А наименее значимыми  являются ценности «здоровый образ жизни», 

«продолжение рода», «сексуальная составляющая в семейных отношениях». 

Это может способствовать к деструкции сложившихся ранее семейных 

традиций, ценностей и фукций традиционного института семьи [141]. 

В своих исследованиях Сухов А Н. говорит о проблеме безопасности 

семьи, ее сущности и связи с устойчивостью брака. В свою очередь 

устойчивость брака он рассматривает как отражение стабильности во времени 

структурных характеристик семьи и различных видов её безопасности. Он 

гармонизирует их, создаёт баланс и основу для безопасности семьи [128]. Это 

говорит о том, что безопасность и устойчивость семьи взаимосвязаны. Высокий 

уровень безопасности семьи связан с устойчивостью брака, а низкий – с его 

деформацией, деструктивными семейными конфликтами, кризисом.  И данные 

семейные конфликты могут негативно влиять на детей[127].  

Семья является центром развития, когда ребенок еще маленький. Она 

оказывает большое влияние на то, каким он станет в дальнейшем, на его место 

в обществе. Тип семьи, в которой рождается ребенок, способен воздействовать 

на его ожидания, роли, убеждения и взаимоотношения, а также на 

приобретаемый им жизненный опыт, на физическое, когнитивное, 

эмоциональное и социальное развитие. 

Характер взаимодействия людей в семьях оказывает глубочайшее и 

динамичное влияние на развитие. Каждый член семьи может исполнять особую 

роль во взаимодействии с другими ее членами. Также они могут находиться в 

союзе с некоторыми родственниками, а не со всеми (к, примеру, две сестры 

могут нападать на собственного брата). Система взаимоотношений и ожиданий 

внутри семьи является основным фактором, который влияет на социальное, 

эмоциональное и когнитивное развитие ребенка. 

Семья – это «дом», объединяющий людей, где закладывается основа 

человеческих отношений, первичная социализация личности. 
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Социальный статус, представляющий собой сочетание индивидуальных 

характеристик членов семьи с ее структурными и функциональными 

параметрами, характеризует процесс адаптации семьи в обществе. 

Существуют разные типы семей по их социальному статусу. Мы 

остановимся на одной из них – по наличию родителей (состав семьи): полная, 

неполная и смешанная семьи. 

Полная семья – это родственный союз трех и более людей, 

обусловленный наличием брачных отношений и их общего ребенка (или детей). 

Понятие «полноценная семья» и «нормальная» синонимичны, но 

установленные в обществе факторы нормы – это материальная обеспеченность, 

достойное воспитание и здоровый климат в семье зачастую наблюдаются в 

полных и неполных семьях одинаково. Целью создания супружеского союза 

является продолжение рода, где вся система построения супружеских 

отношений в норме основывается на любви двух человек и их желании 

провести вместе остаток жизни., Решение дать жизнь новому человеку можно 

считать ответственным лишь при таких условиях, а внутреннюю атмосферу 

семьи – благоприятной для появления малыша на свет. 

Для нормального, гармоничного формирования личности ребенку нужно, 

чтобы его воспитанием занимались родители. Наблюдая, как родители создают 

семью, как взаимодействуют друг с другом в различных жизненных ситуациях, 

ребенок получает аналог взаимоотношений мужчины и женщины, супругов, 

родителей и детей.  

Неполной называют семью, которая состоит из матери и ее ребенка 

(детей). При этом, если отец официально отсутствует (в свидетельстве о 

рождении ребенка стоит прочерк), то женщина признается матерью-одиночкой. 

Если же отец официально признал своего ребенка (имеется свидетельство об 

установлении отцовства), но не живет вместе с его матерью, то женщина не 

имеет статуса матери-одиночки, но воспитывает ребенка в неполной семье. 

Неполная семья может возникнуть по разным причинам: 
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1. Женщина юридически не оформляла брак, она живет одна со своим ре-

бенком (материнская семья). 

2. Полная семья перестает существовать из-за кончины одного из родителей. 

3. Один из родителей потребовал развода и после развода ушел из семьи. 

4. Полная семья перестает существовать из-за того, что один из родителей 

постоянно живет и трудится в другом регионе. 

5. Отбывание одним из родителей наказания в виде лишения свободы, 

лишения родительских прав [142]. 

Ребенок, который рождается вне брака, находится в самом невыгодном 

социальном положении по сравнению с детьми из других типов неполных семей. 

Ребенок одинокой мамы уже с первых дней своего существования не имеет 

возможности в достаточной мере удовлетворить свои наиболее актуальные 

психические потребности: 

1. Потребности во внимании, заботе, эмоциональном тепле, так как 

одинокая мама больше времени бывает занята на работе, ей с трудом удается 

сочетать материнские функции и занятость вне дома. 

2. Потребности в получении знаний, в образовании реализуется с 

большими препятствиями, то есть ребенок лишен возможности получать нужный 

социальный опыт в условиях семьи. 

3. Потребность в эмоциональном самоутверждении. Эмоциональная 

привязанность лишь только к матери может в последующем привести к нежеланию 

ребенка общаться с другими, чужими людьми, или он привыкнет к проявлению 

повышенного внимания одного человека (матери) по причине отсутствия других 

членов семьи. 

4. Потребности в социальной поддержке. По мере взросления у ребенка 

эта необходимость становится все более актуальной: ребенок и его мать 

нуждаются в особом внимании не только друг к другу, но и со стороны [146]. 

Специфическая особенность неполной внебрачной семьи заключается ещё и 

в проблеме ознакомления ребенка с социальной ролью отца. Особенно по мере 

взросления дети все острее сталкиваются с проблемой отсутствия авторитета, 
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который олицетворяется папой, образца мужчины,способного удовлетворить их 

спортивные, технические и другие интересы. 

Дети, не знающие отца или мать, часто испытывают двойственное чувство: 

утрата воспринимается ими как пустота, разрыв в их жизни, но не горе. Ребенок 

начинает фантазировать, и иногда эти фантазии приобретают страшный характер: 

представления об умершем отце (матери) приводят к мысли о том, что он (она) 

жив, но это скрывают, или родитель оказался преступником и сидит в тюрьме, 

либо отказался от собственного ребенка, и в связи с этим ребенок воспитывается 

мамой. 

В. А. Юницкий утверждает, что дети, которые потеряли одного из родителей, 

имеют ряд психологических особенностей, а именно: завышенную личностную 

тревожность, что обусловлено появлением страха за себя и за оставшегося 

родителя[151].  

Распадающийся брак вызывает все самое нехорошее в супругах, актуализируя 

негативные черты в структуре личности. Атмосфера взаимной неприязни, 

враждебности, оскорблений и обоюдных обвинений не может не отразиться на 

мироощущении ребенка, его нравственных убеждениях, взглядах, установках, 

отношении к окружающим и т. д. Положительное воздействие на ребенка со стороны 

родителей в такой ситуации становится затруднительным, родители не способны 

контролировать поступки детей и направлять их развитие. 

Повторным называется брак, который создается человеком (людьми), 

ранее уже состоявшим(и) в брачных отношениях. Однако тысячи людей снова и 

снова направляютсвоиотношения в старое русло, что приводит к разрушению 

их иллюзии, распаду семьи и глубочайшему разочарованию. 

Различий между полной семьей и повторным браком достаточно много. 

При всем этом все из ниходинаково важны. Когда родные «мама» или «папа» 

делают для ребенка что-то, заслуживающее детской благодарности, это 

воспринимается как их часть родительского долга и поэтому в выражении 

благодарности и признательностине нуждаются. Однако неродных родителей 

нужно за это благодарить. 
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Для детей слова выражения благодарности в таких ситуациях будут 

казаться нелепыми. Все действия, которые обычно выполняют родители в этом 

случае, делают неродные отец или мать, и возможность того, что они услышат 

от ребенка «спасибо», равны к нулю. Поэтому супруги в повторном 

бракедолжны чаще употреблять в домашнем лексиконе слова выражения 

благодарности. Это одно из наиболее простых и в тоже время важных 

изменений, которые следует внести в отношения внутри семьи. 

Естественно, в начале этого брака ожидание создания крепкой, дружной и 

благополучной семьи могут не реализоваться. Не надо ждать мгновенной, 

взаимной любви. Уважение – главный ключ к успеху. 

Повторный брак приносит в мир человека, в особенности детей, 

достаточно много совершенно новых для него поводов для переживаний, и 

«конфликт верности» – только один из них. Поэтому дети зачастую 

испытывают сильное чувство вины по отношению к новому родителю. 

Выражая внимание и заботу к отчиму или мачехе, ребенок может вести себя 

так, как будто выражает ему свое пренебрежение или презрение. Причиной 

подобного поведения является беспокойство ребенка о том, что своей любовью 

к неродному отцу или матери он предает память собственного отсутствующего 

родного родителя. 

Главными виновниками такой напряженной обстановки в семье довольно 

часто считают неродных детей, что в корне неверно. Положение неродного 

ребенка отличается трудностью и неоднозначностью. Еще больше усложняет 

эту ситуацию тот факт, что ребенок может, сознательно или нет, воспринять 

самого себя как «решающего человека», от воли и желаний которого зависит 

дальнейшее существование семьи. Такое самовосприятие ребенка 

поддерживает и поведение родителей, которое способно превратить своего 

ребенка в тирана, ладить с которым будет нереально [151]. 

Наличие ребенка в повторном браке усложняет положение данной 

ситуации и обязывает партнеров строить свои отношения на другой основе. 

Обвинения служатлишьприкрытием, которыепредъявляются детям. Этим 
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родители скрывают свое бессилие, и как раз на этой почве могут возникнуть 

конфликтные ситуации. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что не каждая полная 

семья является нормальной средой для полноценного развития и воспитания 

ребенка. Однако наличие в семье обоих родителей помогает успешнее решать 

многие задачи, связанные с сохранением психического здоровья ребенка. 

 

 

1.5. Социально-психологические факторы эмоционального развития детей 

из неполных и смешанных семей 

 

 

Родительский дом для ребенка, а особенно для ребенка подростка, первая, 

основная и ничем не заменимая школа жизни. Непосредственно семья 

оказывает решающее воздействие на развитие личности, закладывает 

фундамент важных человеческих качеств. И для того, чтобы этот фундамент 

был крепким, семья должна быть благополучной. Семейное благополучие 

зависит от того, является семья полной, неполной или смешанной. 

Хотелось бы отметить, что не любая полная семья является нормальной 

средой для полноценного формирования и воспитания ребенка, а только 

создает предпосылки успешного формирования его личности. Однако наличие 

в семье обоих родителей помогает успешнее решать почти все задачи, которые 

связанны с сохранением его психического здоровья. Но все же, воспитание 

ребенка в неполной семье таит в себе трудности, с которыми в какой-то момент 

придется столкнуться каждому одинокому родителю. На это неоднократно 

указывали и указывают специалисты, занимающиеся изучением проблемы 

неполных семей [142].  

Нарушение структуры, а, следовательно, полноты функционирования 

семьи влечет за собой ограничение и искажение развития личности детей. 

Несмотря на то, что в любой неполной семье отсутствуют объективные условия 
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для полноценного развития ребенка, любая из ее разновидностей отличается 

своими психологическими особенностями, которые могут оставить свой след в 

развитии личности детей. 

Дети, которые пережили развод или повторный брак родителей, 

подвергаются наибольшему риску столкнуться с психологическими 

проблемами, чем дети из крепких семей. Подростки, которые не сталкивались с 

разводом родителей, оценивают атмосферу в семье (теплоту взаимоотношений 

и уровень конфликтности, а также стиль родительской опеки) более 

положительно, чем дети, пережившие уход одного из родителей. В семьях с 

приемной мамой преобладает конфликтная атмосфера, а холодные 

взаимоотношения складываются в семьях с приемным отцом. В неполных 

семьях (где отсутствует один из родителей) присутствуют авторитарные или 

слишком либеральные отношения чаще, чем в обычных [110]. 

Повторный брак не всегда способен возместить ребенку тот ущерб, 

который был причинен ему воспитанием в неполной семье. 

В новой семье дети сталкиваются с трудностями адаптации к новым 

условиям. В такой семье у ребенка зачастую ухудшаются взаимоотношения с 

родной мамой или с папой, также могут появиться сложности с отчимом и 

мачехой. Это может быть связано с тем, что дети обычно с трудом 

воспринимают их как замену своим родителям. Отношение подростка к отчиму 

определяет его отношение к новой семье в целом. Кроме этого, отношения 

родных и сводных братьев и сестер могут быть источником семейных проблем 

и конфликтов [84]. 

Хотелось бы отметить, что с такими проблемами могут столкнуться дети, 

находящиеся под попечительством кровной и некровной опеки.Данные семьи 

были изучены Юрковой Е.В. и в ее исследованиях было выявлено, что дети из 

семей кровной опеки отличаются высоким эмоциональным фоном, 

дистантностью, высокой интегрированностьюи наиболее низкой активностью 

по сравнению с детьми из семей некровной опеки и семей с родными детьми 

[152]. Такие результаты согласуются с полученными ранее о жизненной 



58 
 

ситуации детей из опекунских семей, где было установлено, что жизненная 

ситуация наименее благоприятно оценивается детьми, находящимися в семьях 

кровной опеки, так как, они поддерживают контакт с кровными родителями, 

лишёнными родительских прав, что может создавать создавать условия для 

ролевого конфликта ребёнка с опекуном независимо от возраста ребёнка [153, 

154]. 

И. Ф. Дементьева считает, что жизнь в неполной разведенной семье 

приводит к тому, что ребенок получает психологическую травму. Последствия 

развода родителей отражаются на психике ребенка;развод может привести к 

возникновению у него чувства неполноценности, стыда, страха. Поэтому у 

маленьких детей присутствует надежда на воссоединение семьи, 

восстановление отношений между родителями [32, 33]. 

Воспитание подростков в неблагополучной семье является главной 

предпосылкой отклонений в психическом развитии ребенка, таких как: 

 от нарушений гармоничного развития интеллектуальной сферы, 

страдают математические, пространственные, аналитические способности 

ребенка за счет развития способностей вербальных; 

 менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков 

и девочек; 

 становится возможным формирование избыточной привязанности к 

матери, поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» ребенка 

от матери, вывести его в более широкий мир; 

 развитие эмоциональной сферы. 

Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его 

ближнем окружении, начиная с раннего детства, встречались оба типа 

мышления: мужской и женский. Отсутствие в семье отца, в связи с разводом, 

смертью, раздельным проживанием, либо частыми и продолжительными 

командировками негативно влияет на развитие математических способностей, 

как мальчиков, так и девочек. Недоразвитость этих способностей не связана ни 



59 
 

с материальными трудностями («семья без отца»), ни с конфликтами, 

сопровождающими уход отца. А в ее основе лежит отсутствие специфичности 

интеллектуальной среды, которая создается мужчиной. Девочки, чье детство 

прошло без мужского влияния, испытавшие в тот период дефицит мужского 

общения, часто сталкиваются со страхом перед трудностями по математике 

[142]. 

Наличие мужчины (отца) в семье оказывает влияние не только на 

интеллектуальное развитие детей, но и на формирование их интереса к учению 

и образованию, что стимулирует их желание учиться. В соответствии с 

научными данными, чем чаще мальчик бывает с отцом, тем лучше он учится, и 

эта зависимость отмечается даже при равных способностях. Активный, 

деловой, подтянутый, нацеленный на успех отец, вызывает у сына стремление 

соответствовать этому образу. 

Другой важной психологической проблемой, которая связана с 

воспитанием ребенка в неполной семье, является нарушение половой 

идентичности, несформированностью навыков полоролевого поведения. У 

такого человека наблюдается ощутимая потеря своего Я, нарушается вся 

система его отношений с другими людьми. 

Отец также играет важную роль в развитии девочки. Для нее он – 

мужчина номер один; его черты, особенности поведения, взаимоотношения с 

ним запоминаются и становятся образцом, своего рода магнитом, к которому 

впоследствии будут притягиваться все типы и формы отношений будущей 

женщины с мужчинами. 

Недостаток мужского влияния в процессе взросления 

девочеквитогесущественно затрудняет ее развитие как будущей женщины, 

усложняет формирование у нее навыков межполового общения, что потом 

может отрицательно отразиться на личной и семейной жизни. 

Отсутствие отца в семье, либо человека, заменяющегоего, влияет на 

развитие личности и мужского самосознания мальчиков. Мальчик, который 

воспитывается без отца, усваивает женский тип поведения, или у него создается 
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искаженное представление о мужском поведении, и они не желают принимать 

то, что пытается привить им мать.  

В исследовании А. В. Клоповой подробно описано, что в условиях 

воспитания в неполных семьях у мальчика формируется искаженное 

представление о мужском поведении как совершенно противоположном 

женскому, более агрессивном [60]. 

В связи с этим можно отметить, что понимание ребенком своей половой 

принадлежности и приобретение соответствующих психических особенностей 

и поведения, зависит от полноты состава семьи и от того, насколько сильно 

воздействие матери или отца оказывает на формирование у ребенка жизненных 

и ценностных установок.  

Одна из наиболее распространенных особенностей материнского 

воспитания в семьях с одним родителем – это чрезмерная опека сына матерью. 

В связи с уходом или смертью отца мальчик частично лишается внимания, и 

поэтому мама окружает его большей заботой и вниманием, жертвуя собой, 

своими интересами и желаниям. 

Материнская гиперопека способна послужить еще одному очень 

серьезному психологическому осложнению в отношениях между мамой и 

сыном. Дело в том, что любовь, внимание требуют ответных проявлений, таких 

как приятные слова, забота, ласка и т. д. Любовь мамы к сыну не является 

исключением. Сознательно или подсознательно она ждет от своего ребенка 

плату за свое жертвенное чувство. Пока сын маленький, он старается отвечать 

матери послушанием, ласками, благодарными словами, жестами и взглядами. 

Взрослея, он начинает тяготиться безудержной, безграничной материнской 

любовью, потому что у него появляются другие привязанности. Мать этого не 

понимает и продолжает ждать или даже требовать от сына проявлений любви 

«через силу», помимо его желания [142]. 

Таковы психологические особенности формирования личности ребенка, 

соответствующие для всех типов неполных семей. В то же время каждая 
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разновидность неполной семьи имеет свои, лишь присущие ей,черты, которые 

связаны с влиянием складывающихся в ней отношениях [24]. 

Одним из основных моментов во время развода является эмоциональное 

состояние детей, так как именно они имеютважное значение в выполнении 

любой практической деятельности, особенно учебной. Эмоции представляют 

существенную роль и в процессе становления личности. Они оказывают 

воздействие на мировосприятие ребенка, могут помочь, либо препятствовать 

саморазвитию. От них зависят и некоторые характерологические тенденции. 

Эмоциональные состояния окрашивают всю психическую деятельность 

человека и выявляются в отличающихся по степени интенсивности 

настроениях и аффективных состояниях. Эмоциональные состояния не только 

зависят от характера протекающей психической деятельности, но и сами 

оказывают на нее большое воздействие [142].  

Именно в условиях семейного воспитания дети получают первый опыт 

личного поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, 

переживания и проявления разных эмоций, также учатся узнавать окружающий 

природный и социальный мир, организовывать свой быт, принимать участие в 

межличностном и межполовом общении [33]. 

Давно известно, что возникновение эмоциональных расстройств, 

нарушений поведения и остальных психологических проблем связано с рядом 

негативных событий в детстве. Семейные конфликты, нехватка любви, смерть 

одного из родителей или развод, родительская жестокость или 

непоследовательность в системе наказаний могут стать сильными 

психотравмирующими факторами. По этой причине очень важно, чтобы в 

семье ребенок получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых 

близких для него людей – родителей. Особенности взаимодействия ребенка с 

родителями, степень их отзывчивости, наличие эмоциональных связей и 

отношений привязанности оказывают свое воздействие какна этапе детства, так 

и в последующей жизни. Такое взаимодействие считается своеобразным 
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образцом построения его отношений с другими людьми. Поэтому так важно, 

чтобы у каждого ребенка были и отец, и мать [151]. 

Развод родителей является основным отрицательным событием в жизни 

подростка, предпосылкой неуверенности и травмирующих переживаний. 

Первая эмоциональная реакция подростка на развод родителей может включать 

в себя потрясение, страх, тревогу, неуверенность в будущем, гнев и 

раздражение, ощущение собственной вины за происшедшее, необходимость 

адаптироваться к отсутствию одного из родителей, огорчение и печаль, 

ревность и обиду. Но последствия развода влияют на ребенка достаточно 

длительно, проявляясь даже впервые годы его взрослой жизни. Профессор 

школы социального обеспечения Дж. Валлерштейн, после проведенного 

исследования детей разведенных родителей еще в 1970-е годы, сделала вывод, 

что нет ни одного ребенка, который бы хорошо приспособился к разводу и для 

которого развод родителей не стал бы центральным событием их жизни. К тому 

же у половины из них даже во взрослой жизни имеют трудности, связанные с 

разводом родителей. 

По мнению Г. Фигдора [132], многие дети предъявляют обвинение по 

поводу развода родителей к самим себе. Предъявление части тех обвинений к 

родителям или к одному из них, является только защитой от чувства 

собственной вины. Ощущение вины объясняет утрату чувства своей 

полноценности, которая сопутствует чувствупокинутости. Данное чувство 

вины почти во всех случаях увеличивается воспоминанием о том, что большая 

часть ссор между родителями затрагивала вопросы воспитания детей, а значит, 

вращалась вокруг ребенка. В связи с этим ребенок начинает воспринимать себя 

как причину конфликта. 

В некоторых работах отмечается, что конфликты родителей до и после 

развода, их раздельное проживание, повторный брак супругов, плохие 

взаимоотношения одного родителя с ребенком также вызывают негативные 

переживания, усугубляя трудности в поведении ребёнка. Агрессивные 

проявления ребенка могут проявляться в виде ревности к другим членам семьи, 
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чаще всего к братьям и сестрам. В основе такой агрессии лежит стремление 

привлечь родительское внимание, соперничество за любовь взрослых. Среди 

особенностей семейного воспитания следует выделить отсутствие теплоты и 

ласки со стороны родителей, снисходительное отношение к агрессии, 

равнодушие к учёбе детей [68]. 

В своем лонгитюдном исследовании влияния развода на детей 

М. Хэтерингтон отмечает, что, по сравнению со сверстниками из нормальных 

семей, дети разведенных родителей проявляют более высокий уровень 

эмоциональной и инструментальной агрессии, а также – физической и 

вербальной. Другим проявлением эмоционального смятения было то, что они 

не только проявляли агрессии, но и были менее успешны в достижении своих 

целей посредством агрессии [202]. 

В работе Е. В. Милюковой отмечается, что подростки из неполных семей 

используют физическую силу против другого лица. Этим детям свойственна 

агрессия в виде сплетен, юмора, злобных шуток. Дети из неполных семей 

болееподозрительны, чем дети из полных семей. Это выражается в недоверии и 

осторожности по отношению к людям, основанном на убеждении, что 

окружающие намерены причинить вред [78].  

В исследованиях Л. А. Костиной, А. С. Кубековой и В. П. Маминой 

отмечалось, что юноши и девушки, воспитывающиеся в неполных семьях, 

склонны к тревожности, внутреннему напряжению и депрессии. При этом, 

больше всего страдает эмоциональное состояние личности относительно 

удовлетворенности взаимоотношениями с родными и близкими, ближайшим 

социальным окружением, своим социальным статусом, материальным 

положением, жилищно-бытовыми условиями, проведением свободного 

времени и отдыха, своим положением в обществе, физическим здоровьем и 

своим образом жизни в целом [54]. 

Дети из неполных семей испытывают трудности в отношениях с 

окружающими их людьми. Безусловно, переживания могут внешне и не 

проявляться, однако, как бы успешно не произошел разрыв отношений между 
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родителями, душа ребенка все равно будет переживать и страдать. У многих эта 

боль остается на всю жизнь. 

Развод для родителей – это осознанный поступок, сопутствуемый, 

обычно, болезненными переживаниями. Ребенок же находится в данной 

ситуации в совершенно другом положении и принимает полную семью как 

данность. Поэтому принятое родителями решение развестись застает ребенка 

врасплох, равно как стихийная катастрофа, сопоставимая с землетрясением. 

Однако главное открытие в ситуации развода – любовь не вечна. Семья для 

ребенка подростка имеет большое значение, она удовлетворяет его основные 

потребности в безопасности, любви, защищенности. Распад семьи 

непосредственно по этой причине так сильно оказывает влияние на 

эмоциональное развитие [59].  

Большая часть практических психологов рассматривает развод родителей 

как основное отрицательное воздействие на ребенка и его дальнейшую жизнь, 

источник неуверенности, болезненных переживаний. Одни специалисты 

утверждают, что случаев душевных ран, которые приобретают дети в 

результате развода, в течение какого-либо времени залечиваются, а остальные 

настаивают на том, что пережитое потрясение оказывает продолжительное 

воздействие и препятствует в дальнейшем полноценному эмоциональному 

развитию личности ребенка [146].  

Душевная травма, которая была нанесена ребенку разводом родителей, 

способна по-особенному проявиться в подростковом возрасте. Обращает на 

себя внимание жестокость подростков, которые выросли без отца. В итоге, у 

подростков, которые выросли в разведенных семьях, наблюдается занижение 

самооценки. Наиболее чувствительным при распаде семьи является 

единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, значительно легче 

переживают развод. Дети в подобных ситуациях срывают свою агрессию или 

тревогу друг на друге, что существенно понижает эмоциональное напряжение и 

уменьшает возможность нервных срывов. В своем исследовании 

В. А. Капустина приводит данные, которые доказывают влияние внешних 
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детерминант социализации (межличностные отношения в социальной системе 

«подросток-родитель») на социализацию подростков, как в полных, так и в 

неполных семьях, а также указывает на обнаруженные различия во внутренних 

детерминантах (такие индивидуально-типологические особенности личности, 

как межличностная тревожность, вербальная агрессия, негативизм, 

экстраверсия, ригидность, сензитивность, агрессивность, эмотивность) 

социализации у подростков из полных и неполных семей [53]. 

Для подростка факторами, влияющими на последствия развода 

родителей, являются психологическая атмосфера в семье, поведение родителей, 

наличие, либо отсутствие заботы по отношению к детям до и после распада 

семьи, переживания родителей, обстоятельства и причины развода,а также то, в 

какой форме проходил развод, как отразился распад семьи на отце и матери и 

их новых взаимоотношениях, степень вовлеченности ребенка в конфликт 

между родителями, решение вопроса об опеке. Подростки, которые не 

сталкивались с разводом родителей, оценивают климат в семье (теплоту 

отношений и уровень конфликтности, а также стиль родительской опеки) более 

положительно, чем дети, которые пережили уход одного из родителей. 

Дети из неполных семей, по сравнению с полными семьями, имеют более 

низкую школьную успеваемость, они также склонны к невротическим 

нарушениям и эмоциональной нестабильности. У них, кроме этого, могут 

возникнуть трудности со сном, проявление агрессивности, раздражительности 

или другой тип деструктивного поведения, который привлекает к себе 

внимание, замкнутость, чувство потери. Это не значит, что неполная семья 

непременно будет неблагополучной в воспитательном спектре. Указанные 

проблемы могут появиться и в полной семье, и в неполной, и совсем 

необязательно, что они обязательно возникнут. В ряде случаев психологическая 

атмосфера семьи довольно благоприятна и не создает затруднений в 

формировании здоровой личности. Бывает и наоборот: в формально полной, но 

эмоционально неблагополучной семье, ребенок сталкивается с гораздо более 

серьезными психологическими проблемами. Поэтому родители, которые 
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утратили привязанность друг к другу и живущие вместе лишь «ради детей», 

часто приносят напрасную жертву. 

Кроме этого, детям также бывает неудобно сознаться в том, что уход отца 

предполагает отказ от них, позволяет думать, что они недостойны любви. 

Обида, страх, внутренняя нерешительность, злость на окружающих и мир 

нередко приводят к возрастанию агрессивности у ребенка. Агрессивные 

побуждения вступают в конфликт с любовью к родителям и зависимостью от 

них. Результатом разрешения этой конфликтной ситуации может быть страх 

показать раздражение и гнев по причине пережитых неудач и 

несправедливости. У остальных эта агрессия может быть ориентирована на 

самого себя и выражаться в чувстве вины, либо в постоянном депрессивном 

настроении. 

У ребенка из неполной семьи наблюдается повышенный уровень 

тревожности, который не характерен для подростка из полной семьи. Дети из 

данных семей постоянно испытывают чувство страха, боятся потерять 

единственного оставшегося с ними родителя – опекуна и кормильца [124].  

Недостаток любви к детям сложно компенсировать каким-либо 

искусственными мерами. Подобная замена для детей всегда болезненна. Как 

при недостатке кислорода человек задыхается, так при дефиците ласки, 

внимания, заботы он болеет, становится нервным, раздражительным. Поэтому 

совершенно прав В. А. Сухомлинский, когда пишет: «Чувства нельзя заменить 

никакими материальными благами, никакими даже самыми разумным 

распорядком или режимом. Кроме хорошего коллектива у ребенка должен быть 

самый дорогой человек, для которого рождение, развитие, каждый шаг 

духовной жизни ребенка – высшая радость» [132]. 

Исследователями доказано, что гармоничное эмоциональное и 

психофизическое состояние ребенка формируется в семьях, где царит 

доброжелательная семейная обстановка, и в воспитании участвуют оба 

родителя. Такая семья является важнейшим условием для воспитания 

ребенка[30].  
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Родителям важно осознать, что нужно не только любить ребенка и 

управлять этой любовью в своих ежедневных заботах по уходу за ним, в своих 

собственных усилиях по его воспитанию, а также необходимо, чтобы ребенок 

чувствовал и находился в полной уверенности, что его любят, был наполнен 

этим ощущением любви, какие бы трудности, столкновения и конфликты ни 

возникали в его отношениях с родителями. Только при такой уверенности 

ребенка в родительской любви возможно правильное формирование 

психического мира человека. При этом данная «аксиома» касается не только 

полной семьи, но и неполной. В неполной семье один родитель необязательно 

должен стремиться восполнить любовь отсутствующего родителя. К 

сожалению, любовь «за двоих» не всегда приносит свои плоды. 

У детей из неполных семей эмоциональный фон деятельности и общения 

снижен, по сравнению с детьми из полных семей. Подросткам из неполной 

семьи труднее приспособиться к жизни, однако они стараются установить 

теплые отношения с ровесниками. У них формируется особый подход к маме 

из-за отсутствия отца. При этом материнскоеотношениев данном типе семей не 

обнаружило значимых различий по сравнению с родителями из полных семей. 

То есть все родители любят своих детей и стремятся обеспечить 

благополучную семейную атмосферу в семье, но дети-подростки из неполных 

семей требуют особых отношений с матерью, братьями и сестрами. Также они 

сами относятся ксвоимблизкимболее трепетно, боясь их потерять, лишиться их 

любви, ласки, заботы, потерять возможность их любить [24]. 

Психологический дискомфорт детей-подростков из неполных семей 

проявляется, во-первых, в тревожности детей (тревожность как реакция на 

объективные трудности функционирования неполной семьи) и, во-вторых, – в 

личных проблемах детей, являющихся следствием семейного неблагополучия. 

Для детей-подростков из неполных семей характерно обостренное 

беспокойство о здоровье близких, которое объясняется их опасениями потерять 

единственногооставшегося с ними родителя. Это тревожное чувство 

формируется у детей уже на первом этапе распада семьи и сопровождает их до 
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обретения полной социальной и материальной самостоятельности. Второй этап 

развития тревожности детей связан с их личностными проблемами. Детские 

страхи выявляются через переживания разногласий с родителями, а также через 

трудности усвоения школьной программы [150]. 

 

 

1.6. Выводы по первой главе 

 

 

Обзор литературы, посвященный изучению понятий «тревожность» и 

«агрессивность», обращает внимание на то, что разные исследователи по-

разному истолковывают данные понятия: 

 А. М. Прихожан рассматривает тревожность как переживание 

эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности. 

Г. Г. Аракелов, Н. Е. Лысенко, Е. Е. Шотт указывают на то, что тревожность – 

это многозначный психологический термин, который описывает, как 

определенное состояние индивида в ограниченный момент времени, так и 

устойчивое свойство любого человека; 

 Анализ изучения агрессивности показал, что нужно различать понятия 

«агрессия», «агрессивность» и «агрессивные действия», так как агрессия 

рассматривается как отдельные действия и поступки, агрессивность – это 

свойство личности, агрессивные действия – форма реагирования на различные 

неблагоприятные ситуации (А. Реан, А. Адлер, А. Бандура, А. Басс, 

С. Н. Ениколопов, и др.). 

Источники возникновения агрессии у человека рассматриваются в 

психоаналитическойтеории(З. Фрейд),эволюционной(согласно данной теории 

источником агрессии являются врожденные инстинкты) 

(К. Лоренц),фрустрационной (утверждается, что агрессия есть следствие 

фрустрации, а фрустрация влечет за собой агрессию (Дж. Доллард), теории 

социального научения, в которой агрессия рассматривается как социальное 
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поведение, которое усваивается и поддерживается на основе агрессивной 

модели поведения в семье, обществе (А. Бандура), и т. д. 

Существуют также теории, объясняющие причины возникновения 

тревожности: психоаналитическая рассматривает тревогу как сигнал появления 

неприемлемой, запретной потребности, которая побуждает индивида 

бессознательно предотвращать ее выражение (З. Фрейд), индивидуальная 

утверждает, что возникновение тревожности связано с симптомом 

невроза(А. Адлер), социокультурная объясняет возникновение тревоги 

отсутствием чувства безопасности в межличностных отношениях(К. Хорни). 

Мы в своей работе придерживаемся теорий социокультурной и 

социального научения, где К. Хорни и Г. С. Салливан считают, что источником 

проявления тревожности может быть социальное окружение, а именно 

родители как первые люди, с которыми взаимодействует ребенок, а А. Бандура 

утверждает, что агрессия рассматривается как социальное поведение, которое 

усваивается и поддерживается на основе агрессивной модели поведения в 

семье, обществе и т. д. 

В ходе теоретического анализа разных исследований, которые посвящены 

изучению тревожности и агрессивности, было выявлено, что между этими 

феноменами есть взаимосвязь. А. М. Прихожан ввела понятие «маски 

тревожности». В качестве таких «масок» чаще всего описывается 

агрессивность. З. Фрейд в своих работах определил агрессивность как реакцию 

защиты, независимо от того, ситуативная это или личностная тревожность. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон рассматривают тревожность как состояние или 

свойство личности, которое вызывает данное возбуждение. 

Теоретический анализ разных исследований (Дж. Валлерштейн, 

А. В. Клопова, Л. А. Костина, А. С. Кубекова, Е. В. Милюкова, Г. Фигдор, 

М. Хэтерингтон, В. Целуйко, и др.), которые посвящены изучению семьи, 

показал, что именно она предоставляет условия для развития задатков 

личности, закладывает фундамент человеческих качеств. И чтобы этот 

фундамент был прочным, в семье должна преобладать благоприятная 
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атмосфера. Наиболее уязвимой и проблематичной является неполная семья. 

Уход из семьи одного из супругов вызывает негативное влияние на ребенка, так 

как в этой ситуации между супругами присутствует атмосфера взаимной 

неприязни, ненависти, взаимных обвинений, и все это может сказаться на 

мироощущении ребенка. Повторный брак тоже влечет за собой негативное 

влияние на ребенка, но при правильной организации взаимоотношений, 

создании благоприятной атмосферы в такой семье можно добиться 

положительного результата. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ С 

РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 

 

2.1. Постановка проблемы эмпирического исследования 

 

 

Данная глава посвящена характеристике проблемы эмпирического 

исследования, описанию его процедуры, методов и методик исследования, 

обработке и интерпретации полученных данных. 

Методологическую и теоретическую базу исследования составляют 

системно-структурный подход, психологические исследования роли семьи в 

психическом развитии ребенка, подходы к исследованию тревожности и 

агрессивности, работы, посвященные изучению взаимосвязи тревожности и 

агрессивности, научные труды в исследованиях, в которых отражается 

психическое и эмоциональное развитие подростков, труды в области изучения 

семьи и детско-родительских отношений, исследования в области изучения 

особенностей развития детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. 

Результаты проведенного нами теоретического анализа свидетельствуют 

о том, что в психолого-педагогической науке имеются работы, которые 

посвящены изучению особенностей развития личности ребенка в 

неблагополучных семьях. Неблагоприятная атмосфера в семье влечет за собой 

появление у детей эмоциональных расстройств. 

Теоретический анализ выявил, что источником проявления тревожности 

и агрессивности могут выступать различные факторы: особенности 

психологического характера, экстремальные условия, нарушения и 
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расстройства психики, особенности строения и функционирования нервной 

системы, а также то, в каком возрастном периоде находится ребенок. 

В настоящем исследовании нами рассматривается подростковый возраст, 

являющийся наиболее проблемным и трудным для развития личности ребенка, 

развития его эмоциональной сферы и т. п. Он характеризуется как 

негативными, так и позитивными проявлениями в функционировании личности 

ребенка. В подростковом возрасте причиной негативных проявлений могут 

выступать внутренние конфликты, которые связаны с внутренней 

противоречивостью состояния подростка. А в основе этого конфликта может 

лежать конфликт внешний – между подростком и родителями, подростком и 

школой, подростком и сверстниками. 

Ключевым источником развития и проявления тревожности и 

агрессивности является социальное окружение, а именно взаимоотношения с 

родителями, степень сплоченности семьи. Важно отметить, что большую роль 

играет то, в какой атмосфере ребенок воспитывается в семье. 

В ходе теоретического анализа мы выяснили, что между тревожностью и 

агрессивностью есть взаимосвязь. Чувство тревожности способствует 

образованию реакции психологической защиты в виде агрессии. Эта маска 

агрессии скрывает тревожность ребенка от окружающих ему людей и от самого 

себя. 

Анализ литературы показал, что тревожность и агрессивность в 

подростковом возрасте исследуются достаточно часто. Однако при этом мы 

явно видим недостаточное количество исследований, в которых в качестве 

фактора проявления тревожности и агрессивности в подростковом возрасте 

рассматривается не только неполная, но и смешанная семья. В работе впервые 

подвергнуто более всестороннему и глубокому исследованию тревожность и 

агрессивность, а также их взаимосвязь в группах подростков из полной, 

неполной и смешанной семей.  

Исходя из этого, основной целью нашего исследования явилось изучение 

особенностей тревожности и агрессивности и их взаимосвязь у подростков, 
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воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом (полная, неполная, 

смешанная). 

Таким образом, проблема данного исследования состоит в поиске ответа 

на вопросы: 

1. Каковы особенности проявления тревожности и агрессивности 

подростков, воспитывающихся в неполных и смешанных семьях? 

2. Как взаимосвязаны проявления тревожности и агрессивности 

подростков, воспитывающихся в неполных, смешанных и полных семьях? 

Постановка данных вопросов определила выбор методов и методик 

эмпирического исследования, выборку исследования, а также методы 

обработки и интерпретации данных. 

 

 

2.2. Организация эмпирического исследования, 

характеристика выборки исследования 

 

 

Процедура эмпирического исследования состояла из последовательного 

решения ряда следующих задач: 

1. Формирование выборки исследования. 

2. Подбор эмпирических методов и методик. 

3. Апробация методик исследования. 

4. Организация сбора эмпирических данных. 

5. Математическая обработка данных исследования. 

6. Описание, анализ и интерпретация данных исследования. 

Решение обозначенных задач позволило: 

 провести анализ уровня проявления эмоциональной сферы 

подростков в семьях с разным социальным статусом. В качестве эмпирически 

диагностируемых показателей эмоциональной сферы были выбраны 

тревожность и агрессивность; 
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 определить взаимосвязь между показателями тревожности и 

агрессивности у подростков, воспитывающихся в семьях с разным социальным 

статусом; 

 охарактеризовать психологические особенности структуры 

тревожности и агрессивности подростков в семьях с разным социальным 

статусом. 

Характеристика выборки эмпирического исследования. 

Общий объем выборки исследования 150 человек, в том числе по группам 

испытуемых: 

 из неполных семей – 50 человек, 

 из полных семей – 50 человек, 

 из смешанных семей – 50 человек. 

Возраст испытуемых: от 12 до 15 лет; средний возраст испытуемых – 13,7 

лет. 

В ходе процедуры подбора испытуемых выборка исследования была 

выровнена по типу изучаемых семей (неполные, полные, смешанные), а также 

по полу. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ № 34», 

МБОУ «Лицей № 39» г.Махачкалы. 

В качестве независимых переменных в данном эмпирическом 

исследовании рассматриваются характеристики социального статуса семьи – 

полная, неполная и смешанная. 

В качестве зависимых переменных рассматриваются показатели 

агрессивности и тревожности подростков в семьях с разным социальным 

статусом. 

Этапы исследования. 

Первый этап был посвящен изучению литературы по исследуемой 

проблематике. 
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Второй этап – разработка программы исследования, подбор методов и 

методик исследования, их апробация. На втором этапе также было 

осуществлено эмпирическое исследование. 

Третий этап – обработка, описание и интерпретация результатов 

эмпирического исследования, корректировка основных положений, 

формулировка выводов, оформление диссертационной работы, подготовка 

автореферата. 

В ходе осуществления эмпирического исследования был использован ряд 

методов, позволяющих провести диагностику особенностей проявления 

тревожности и агрессивности у подростков, воспитывающихся в полных, 

неполных, смешанных семьях и осуществить обработку результатов 

диагностики. 

 

 

2.3. Методы и методики эмпирического исследования 

 

 

1. Опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки (Buss - DurkeeHostilityInventory) 

 

Опросник предназначен для выявления показателей и форм проявления 

агрессивности, среди которых выделяются: 

 физическая агрессия (нападение) – использование физической силы 

против другого лица); 

 косвенная агрессия – под этим термином понимают как агрессию, 

которая окольными путями направлена на другое лицо (сплетни, злобные 

шутки), так и агрессию, которая ни на кого не направлена, взрывы ярости, 

проявляющиеся в крике, топанье ногами, битье кулаками по столу и т. д. Эти 

взрывы характеризуются ненаправленностью и неупорядоченностью; 
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 склонность к раздражению – готовность к проявлению 

вспыльчивости, резкости, грубости при малейшем возбуждении; 

 негативизм – оппозиционная мера поведения, обычно направленная 

против авторитета или руководства; это поведение может нарастать от 

пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся 

законов и обычаев; 

 обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные 

чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания; 

 подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к 

людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред; 

 вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угрозы, 

проклятия, ругань) (см. Приложение 1) [114]. 

 

2. Шкала личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера– 

Ю. Л. Ханина (State-TraitAnxietyInventory) 

 

Направлена на определение уровня тревожности на основе шкалы 

самооценки (высокая, средняя, низкая тревожность). 

Личностная тревожность характеризует тревожность как личностную 

черту. Это – устойчивая склонность воспринимать большой круг ситуаций как 

угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Очень 

высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием 

невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и 

психосоматическими заболеваниями. 

Реактивная тревожность представляет собой тревожность как состояние 

на данный момент. Характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения 

внимания, иногда нарушение тонкой координации (см. Приложение 1) [114]. 
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3. Методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка 

 

Методика предназначена для диагностики таких психических состояний, 

как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги, один из 

основных параметров индивидуальных различий. 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, 

направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба, 

либо на уничтожение другого человека или группы людей. 

Ригидность – затрудненность (вплоть до полной неспособности) в 

изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки, недостаточная пластичность в 

психической деятельности и поведении, трудность переключения на что-то 

новое, сопротивление изменениям, своего рода непроницаемость. 

Фрустрация – психическое состояние дезорганизации сознания и 

деятельности, возникающее, когда вследствие каких-либо препятствий и 

противодействий мотив остается неудовлетворенным или его удовлетворение 

тормозится (см. Приложение 1) [114]. 

 

4. Шкала личностной тревожности А. М. Прихожан 

 

Настоящая шкала тревожности была разработана А. М. Прихожан в 1980-

1983 гг. по принципу «Шкалы социально-ситуационного страха, тревоги» 

О. Кондаша. Особенность шкал такого типа состоит в том, что в них 

тревожность определяется по оценке человеком тревогогенности тех или иных 

ситуаций обыденной жизни. Достоинством шкал такого типа является то, что, 

во-первых, они позволяют выделить области действительности, вызывающие 

тревогу, и, во-вторых, –в меньшей степени зависят от умения школьников 
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распознавать свои переживания, чувства, т. е. от развитости интроспекции и 

наличия определенного словаря переживаний. 

Шкалы: тревожность – общая, школьная, самооценочная, межличностная, 

магическая. 

Школьная тревожность – это тревожность в ситуациях, связанных со 

школой, обучением, общением с учителями. 

Самооценочная тревожность – тревожность в ситуациях, связанных с 

самооценкой, представлениями о себе в глазах окружающих. 

Межличностная тревожность – это тревожность в ситуации общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Магическая тревожность – это тревожность и боязнь потусторонних 

существ (см. Приложение 1) [114]. 

 

5. Проективная методика исследования личности «Дом-Дерево-Человек» 

 

Одна из самых известных проективных методик исследования личности. 

Она была предложена Дж. Буком в 1948 г. Тест предназначен, как для 

взрослых, так и для детей. Возможно групповое обследование. 

Данный тест предназначен для оценки личности испытуемого, уровня его 

развития, работоспособности и интеграции, получения данных, касающихся 

сферы его взаимоотношений с окружающим миром в целом и с конкретными 

людьми в частности. Это – одна из самых известных проективных методик 

[109]. 

 

6. Проективная методика для оценки внутрисемейных отношений 

«Рисунок семьи» (Л. Корман) 

 

Особенности диагностической процедуры проективной методики 

«Рисунок семьи» и порядок интерпретации весьма подробно освещены в 

работах Т. Хоментаускаса. Идея использования рисунка семьи для диагностики 
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внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди которых 

упоминают работы В. Хьюлса, А. И. Захарова, Н. Кормана, Р. Бернса и 

С. Кауфмана, и др. [109]. 

Методика предназначена для выявления особенностей внутрисемейных 

отношений и позволяет оценить отношения ребенка с членами своей семьи, то, 

как он воспринимает их и свою роль в семье.  

 

 

2.4. Методы обработки данных эмпирического исследования 

 

 

Достижение поставленных в настоящем исследовании задач 

эмпирического исследования определило выбор методов обработки данных. В 

исследовании были использованы методы первичной описательной статистики, 

методы сравнения, методы корреляционного анализа, методы анализа 

психологической структуры. 

1. Методы первичной описательной статистики: расчет среднего 

арифметического значения, среднеквадратического отклонения, коэффициента 

вариации. 

2. Методы сравнения. С целью сравнения уровня развития 

измеряемых показателей в группах нами были использованы 

непараметрические критерии сравнения: 

 непараметрический критерий U-Манна-Уитни для оценки 

статистической достоверности различий между группами семей. По критерию 

U-Манна-Уитни U-различия достоверны при р≤0,05, р≤0,01, р≤0,001. Чем 

меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями 

параметра в выборках достоверны; 

 для проверки нормальности распределения значений в каждой 

выборке испытуемых был использован непараметрический критерий λ-

Колмогорова-Смирнова. 
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3. Методы корреляционного анализа. В качестве методов 

корреляционного анализа в исследовании был использован коэффициент 

ранговой корреляции r-Спирмена. 

4. Методы анализа психологической структуры. 

С целью анализа особенностей психологической структуры тревожности 

и агрессивности у подростков, воспитывающихся в полных, неполных и 

смешанных семьях, производился подсчет системных индексов: 

 расчет индекса когерентности структуры (ИКС) определяется как 

функция числа положительно значимых связей и меры их значимости; 

 расчет индекса дивергентности структуры (ИДС) определяется как 

функция числа и значимости отрицательных связей; 

 расчет индекса организованности структуры (ИОС) определяется 

как функция общего количества положительных и отрицательных связей, а 

также их значимости [125]. 

 

 

2.5. Выводы по второй главе 

 

 

Подобран и обоснован набор методик, соответствующих цели работы и 

наиболее подходящих к задачам исследования. В эмпирическом исследовании 

применялись следующие диагностические методики: а) опросник 

агрессивности А. Басса и А. Дарки (Buss - DurkeeHostilityInventory), б) шкала 

личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера– Ю. Л. Ханина 

(State-TraitAnxietyInventory), в) методика диагностики самооценки психических 

состояний Г. Айзенка, г) шкала личностной тревожности А. М. Прихожан, д) 

проективная методика исследования личности «Дом-Дерево-Человек», е) 

проективная методика для оценки внутрисемейных отношений «Рисунок 

семьи». 
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В данной главе представлены основные способы обработки полученных 

данных. Для достижения основной цели и подтверждения гипотезбыли 

использованы несколько групп статистических методов: а) методы первичной 

описательной статистики – среднее арифметическое значение, 

среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации; б) методы 

сравнения – непараметрические критерии U-Манна-Уитни и λ-Колмогорова-

Смирнова; в) корреляционный анализ – коэффициент корреляции r-Спирмена; 

г) методы анализа психологической структуры – индексы когерентности (ИКС), 

дивергентности (ИДС) и организованности структуры (ИОС). 
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИВНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 

 

3.1. Специфика тревожности подростков в семьях 

с разным социальным статусом (полная, неполная, смешанная) 

 

 

В настоящем параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования тревожности подростков в семьях с разным социальным 

статусом. Характеризуя тревожность как многоаспектный психологический 

феномен, результаты проведенного исследования отражают особенности 

проявления личностной и ситуативной тревожности, подробную 

характеристику личностной тревожности подростков, а также характеристику 

самооценки тревожности подростков. 

 

Личностная и ситуативная тревожность 

 

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены результаты первичного 

описания проявления ситуативной и личностной тревожности подростков в 

семьях с разным социальным статусом, которые позволяют выделить ряд 

важных моментов. 

Во-первых, мы видим, что для каждого типа семей характерно 

специфическое проявление ситуативной и личностной тревожности у 

подростков. При этом, подростки из неполных семей характеризуются наиболее 

высокими показателями ситуативной и личностной тревожности, что позволяет 

говорить о том, что неполная семья создает наиболее неблагоприятные условия 
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для формирования у ребенка тревожности личностного и ситуативного 

характера. 

Во-вторых, высокие показатели ситуативной и личностной тревожности 

так же проявляются и в смешанных семьях – выраженность тревожности у 

подростков в данном типе семей качественно ниже, чем в неполных семьях, но 

при этом и качественно выше, чем в полных семьях. 

Таблица 1 

Ситуативная и личностная тревожность подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

 Тип тревожности 

Тип семьи Ситуативная Личностная 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv 

неполная 51,36 8,86 17,24 54,60 11,06 20,26 

смешанная 36,64 7,36 20,08 41,44 9,74 23,51 

полная 29,18 8,00 27,41 27,88 8,44 30,28 

Условные обозначения: здесь и далее –Мх - среднее арифметичское; 

СКО - среднеквадратическое отклонение; Cv - коэффициент вариации 

 

Рисунок 1. Ситуативная и личностная тревожность подростков 

в семьях с разным социальным статусом 
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Условные обозначения: здесь и далее – СТ - ситуативная тревожность, 

ЛТ - личностная тревожность 

В-третьих, мы видим, что наиболее благоприятной для проявления 

тревожности личностного, и ситуативного характера является полная семья. 

Это является вполне естественным, так как наличие обоих родителей позволяет 

снижать эмоциональную нагрузку в ситуациях, провоцирующих переживания 

подростков в повседневной жизни, а также формирует представление у 

подростков о безопасном личном пространстве. 

В-четвертых, указывая на обнаруженные различия в показателях 

личностной и ситуативной тревожности у подростков в семьях с разным 

социальным статусом, мы можем говорить о том, что эти различия являются 

качественными, то есть статистически достоверными на высоком уровне 

статистической значимости. Результаты сравнения ситуативной и личностной 

тревожности подростков в семьях с разным социальным статусом с 

использованием непараметрического критерия U-Манна-Уитни, 

представленные в Приложении 3, подтверждают это. 

 

Личностная тревожность 

 

Далее обратимся к более подробной характеристике показателей 

личностной тревожности подростков в семьях с разным социальным статусом, 

представленнымхв таблице 2 и на рисунках 2-3. 

Во-первых, обращает на себя внимание факт более высокого уровня 

выраженности общей личностной тревожности подростков из неполных семей, 

что подтверждает описанные выше данные. Мы видимтакже, что данные, 

представленные на рисунке 2, подтверждают сделанный ранее вывод о том, что 

в смешанных и полных семьях личностная тревожность качественно снижается. 

Подтверждением именно качественных, статистически значимых различий 

между показателями общей личностной тревожности в семьях с разным 
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социальным статусом является сравнение групп с использованием критерия 

U-Манна-Уитни, результаты которого представлены в Приложении 3. 

Таблица 2 

Характеристика личностной тревожности подростков 

в семьях с разным социальным статусом 

Тип личностной 

тревожности 

Тип семьи 

Неполная Смешанная Полная 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv Мх СКО Cv 

ОТ 81,20 19,00 23,40 44,16 20,97 47,49 15,88 8,53 53,75 

ШТ 22,66 6,72 29,65 13,04 3,91 29,96 5,64 2,92 51,76 

СЦТ 23,86 7,18 30,10 12,60 6,45 51,21 4,50 3,05 67,68 

МЛТ 20,58 6,75 32,80 10,76 7,50 69,74 3,52 2,87 81,42 

МТ 14,28 7,30 51,11 7,32 7,17 97,91 2,22 2,46 110,82 

Условные обозначения: здесь и далее – ОТ - общая тревожность, ШТ - школьная 

тревожность, СЦТ - самооценочная тревожность, МЛТ - межличностная тревожность, 

МТ - магическая тревожность 

Во-вторых, обращаясь к более подробной характеристике показателей 

личностной тревожности, отметим, что и здесь наблюдаются значительные 

отличия между подростками из семей с разным социальным статусом. При 

этом, в группе подростков из неполных семей наиболее высокой является 

самооценочная личностная тревожность, что говорит об устойчивом 

отношении таких подростков к себе как детей из неблагополучной семьи, 

которая вызывает у ребенка негативные переживания о своей успешности в 

школе, в межличностных отношениях. 

В-третьих, на рисунке 3 мы видим, что полная семья является наиболее 

благополучной с точки зрения формирования, как общей личностной 

тревожности, так и отдельных ее проявлений, связанных с переживанием 

подростком своей успешности в школьном обучении, в общении со 

сверстниками и т. д. 
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Рисунок 2. Общая тревожность подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

 

 

Рисунок 3. Личностная тревожность подростков 

в семьях с разным социальным статусом 
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В целом следует заключить, что различия между группами подростков из 

семей с разным социальным статусом носят количественный, статистически 

достоверный характер, подтверждаемый сравнением измеряемых показателей 

непараметрическим критерием U-Манна-Уитни (см. Приложение 3). 

 

Самооценка тревожности 

 

Данные исследования самооценки тревожности, представленные в 

таблице 3 и на рисунке 4, подтверждают описанные выше результаты. 

Неполная семья является наиболее стрессогенным фактором, формирующим 

переживания подростка о себе и своем месте в социальном окружении. То есть, 

отсутствие одного из родителей значительно ухудшает эмоциональное 

состояние подростка, формирует переживание, распространяющееся на сферу 

учебной деятельности, межличностных отношений и пр. 

Таблица 3 

Самооценка тревожности подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

Тип семьи Мх СКО Cv 

неполная 14,62 4,17 28,52 

смешанная 8,52 3,11 36,45 

полная 4,16 2,32 55,66 

 

Заметим, что и в отношении показателей самооценки тревожности в 

исследовании были установлены статистически достоверные различия между 

группами подростков из семей с разным социальным статусом (см. 

Приложение 3). 
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Рисунок 4. Самооценка тревожности подростков в семьях 

с разным социальным статусом 
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психологической структуры тревожности  (по данным методик Ч.Д. 

Спилбергера - Ю.Л. Ханина, А.М. Прихожан и Г. Айзенка) представлены в 

таблице 4. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что структура тревожности 

максимально интегрирована в смешанных семьях, дифференцированность 

отсутствует, то есть она является хорошо организованной. Мы видим также, 

что в полных семьях интегрированность структуры выше интегрированности 

структуры в неполных семьях. Следует отметить, что в семьях с разным 

социальным статусом имеются как общие, так и специфичные базовые 
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Таблица 4  

Характеристика психологической структуры тревожности в семьях 

с разным социальным статусом 

Структурные 

показатели 

Статус семьи 

неполная смешанная полная 

ИКС 40 59 46 

ИДС 0 0 0 

ИОС 40 59 46 

Базовые 

характеристики 

агрессивного 

поведения 

общая 

тревожность, 

школьная, 

самооценочная, 

общая тревожность, 

школьная, самооценочная, 

межличностная, 

магическая 

общая 

тревожность, 

самооценочная, 

магическая 

Гомогенность / гетерогенность неполная-смешанная r=0,50, p>0,05 

неполная-полная r=0,32, p>0,05 

смешанная-полная r=0,50, p>0,05 

Примечание. ИКС - индекс когерентности системы, ИДС - индекс 

дивергентности системы, ИОС - индекс организованности системы. 

 

Также важным показателем функционирования психологической 

структуры тревожности детей в семьях с разным социальным статусом, 

является анализ структур по степени их гомогенности (однородности) и 

гетерогенности (неоднородности). В нашем исследовании была использована 

методика анализа однородности структур А.В. Карпова экспресс χ
2
(экспресс 

хи-квадрат). Она позволяет сравнить изучаемые психологические структуры 

тревожности по степени их гомогенности и подтвердить или опровергнуть 

описанные выше результаты о различиях между структурами. В ходе 

использования методики экспресс хи-квадрат были полученые следующие 

результаты. 

Во-первых, сравнительный анализ психологических структур 

тревожности в семьях с разным социальным статусом показал их качественную 

неоднородность, т.е. гетерогенность (таблица 4, строка «Гомогенность / 

гетерогенность»). 
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Во-вторых, полученный результат подтверждает сделанные выше выводы 

о качественных различиях в структурной организации психологических 

структур тревожности детей в семьях с разным социальным статусом. 

Обратимся далее к более подробной характеристике полученных данных, 

состоящей в установлении половой специфики проявления тревожности в 

семьях с разным социальным статусом. 

 

 

3.2. Половые различия тревожности детей в семьях с разным социальным 

статусом (полная, неполная, смешанная) 

 

 

В параграфе 3.1. мы показали, что изменение социального статуса семьи 

приводит к качественно различающимся проявлениям тревожности – общей, 

личностной и ситуативной, также к формированию тревожности в ситуациях 

школьного обучения и межличностного взаимодействия. При этом, наиболее 

негативные последствия связаны с проживанием ребенка в неполной семье, 

когда он воспитывается одним из родителей. В данном параграфе представлены 

результаты, конкретизирующие проявления тревожности у подростков разного 

пола, воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом. 

 

Личностная и ситуативная тревожность 

 

Результаты сравнительного анализа проявления ситуативной и 

личностной тревожности подростов разного пола из семей с разным 

социальным статусом, представленные в таблице 5 и на рисунке 5, позволяют 

обратить внимание на ряд важных моментов. 

Таблица 5 
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Ситуативная и личностная тревожность подростков разного пола в семьях  

с разным социальным статусом 

 

Тип тревожности 

Тип семьи Ситуативная Личностная 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv 

Девушки 

неполная 48,48 4,81 9,91 53,76 9,89 18,39 

смешанная 38,24 7,15 18,71 44,96 8,05 17,90 

полная 32,55 6,16 18,92 31,20 8,42 26,99 

Юноши 

неполная 54,24 10,94 20,18 55,44 12,27 22,13 

смешанная 35,04 7,35 20,96 37,92 10,16 26,80 

полная 26,93 8,38 31,11 25,67 7,83 30,50 

 

 

Рисунок 5. Ситуативная и личностная тревожность подростков разного пола 

в семьях с разным социальным статусом 
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Во-первых, неполная семья оказывает практически равное влияние на 

формирование высокой ситуативной и личностной тревожности у подростков 

обоего пола. Различия между девушками и юношами носят статистически 

недостоверный характер (см. Приложение 4). 

Во-вторых, в смешанной семье мы видим статистически значимо более 

высокий уровень личностной тревожности у подростков – девушек. На наш 

взгляд, это может быть связано с тем, что в смешанных семьях с ребенком 

преимущественно остается родная мать. Наличие отчима, то есть не родного 

отца, приводит к формированию у подростка-девушки беспокойство за 

собственное благополучие, которое закрепляется и не зависит от тех или иных 

ситуаций деятельности и взаимодействия с социальным окружением 

В-третьих, проявления ситуативной и личностной тревожности наиболее 

дифференцированы по половому признаку в полных семьях. В данном случае 

наиболее высокий показатель тревожности как личностного образования и 

тревожности в ситуациях взаимодействия с другими людьми характерен для 

подростков женского пола. Различия между подростками разного пола в 

полных семьях носят статистически достоверный характер. 

 

Личностная тревожность 

 

Описанные выше результаты находят частичное подтверждение и при 

обращении к более подробной характеристике личностной тревожности 

подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Представленные в таблице 6 и на рисунках 6-7 результаты позволяют обратить 

внимание на ряд важных моментов. 

Таблица 6 

Характеристика личностной тревожности подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Тип семьи 
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Неполная Смешанная Полная 

Тип 

тревожности 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv Мх СКО Cv 

Девушки 

ОТ 77,08 21,17 27,46 46,24 22,98 49,71 20,10 8,55 42,52 

ШТ 20,76 6,15 29,61 13,52 3,80 28,09 6,95 3,27 47,03 

СЦТ 22,64 8,41 37,15 12,88 7,08 55,01 5,15 3,05 59,19 

МЛТ 19,64 6,65 33,83 11,20 7,68 68,58 4,85 2,66 54,87 

МТ 14,40 7,07 49,06 8,20 8,21 100,13 3,05 3,02 98,92 

Юноши 

ОТ 85,32 15,92 18,66 42,08 18,99 45,12 13,07 7,40 56,63 

ШТ 24,56 6,84 27,87 12,56 4,03 32,10 4,77 2,33 48,87 

СЦТ 25,08 5,61 22,38 12,32 5,89 47,77 4,07 3,02 74,17 

МЛТ 21,52 6,86 31,86 10,32 7,45 72,23 2,63 2,68 101,94 

МТ 14,16 7,67 54,16 6,44 5,99 92,96 1,67 1,86 111,79 

Во-первых, неполная и смешанная семья оказывают практически 

равноевлияниена личностную тревожность подростков разного пола. Различия 

между показателями тревожности у девушек и юношей носят статистически 

недостоверный характер. 

Во-вторых, именно в полной семье мы обнаруживаем наиболее 

существенные различия в проявлениях личностной тревожности подростков 

женского и мужского пола. В данном случае речь идет о показателях общей 

личностной тревожности, школьной и межличностной тревожности. Различия 

по этим показателям носят статистически достоверный характер (см. 

Приложение 4). 

В-третьих, вместе с описанными выше результатами можно 

констатировать, что нарушение нормального социального статуса семьи 

оказывает практически равное негативное влияние на проявления тревожности 

у подростков разного пола. А тот факт, что именно в полной семье 

наблюдаются различия между юношами и девушками, позволяет говорить о 
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наличии принципиально разных причин в формировании тревожности в 

подростковом возрасте. Любое нарушение социального статуса семьи приводит 

к негативным последствиям в эмоциональной сфере ребенка. Замена родного 

родителя не родным не является значимым фактором, компенсирующим эти 

изменения. Полная семья, являясь благополучной с точки зрения формирования 

значительно меньших эмоциональных переживаний подростка, тем не менее, 

создает условия для половой дифференциации, как общих, так и отдельных 

показателей ситуативной и личностной тревожности. Это говорит о том, что 

источником формирования тревожности в полной семье являются 

психологические особенности самого ребенка, а не социальный статус семьи. 

 

 

Рисунок 6. Общая тревожность подростков в семьях 

с разным социальным статусом 
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Рисунок 7. Личностная тревожность подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Самооценка тревожности 

 

Результаты изучения самооценки тревожности подростками разного пола 

в семьях с разным социальным статусом, с одной стороны, подтверждают 

сформулированные выше выводы, с другой, – позволяют говорить об их 

специфике. В таблице 7 и на рисунке 8 представлены результаты анализа 

самооценочных представлений подростков разного пола. 

Таблица 7 

Самооценка тревожности подростков разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

 
Мх СКО Cv 

Девушки 

неполная 14,12 3,97 28,13 

смешанная 8,72 2,94 33,68 
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полная 4,15 2,21 53,18 

Юноши 

неполная 15,12 4,38 28,97 

смешанная 8,32 3,31 39,82 

полная 4,17 2,42 58,14 

Во-первых, в таблице 7 и на рисунке 8 мы видим, что неполная семья по-

прежнему является наиболее негативным социальным образованием, 

приводящим к росту тревожности подростков обоего пола. При этом, 

смешанная семья оказывает хоть и меньшее, но также негативное влияние на 

эмоциональную сферу подростков и женского, и мужского пола. 

Во-вторых, если в полной семье наблюдаются качественные различия в 

сформированности проявлений тревожности подростков разного пола, то их 

самооценочные представления об этом статистически значимо не различаются. 

Это, на наш взгляд, говорит о значительно более высокой степени уверенности 

самих подростков в своем благополучии и об отсутствии влияния фактора пола 

на убежденность в этом. Последнее утверждение позволяет дополнить 

сформулированные выше выводы о роли социального статуса семьи в 

формировании тревожности подростков. С одной стороны, мы установили, что 

полная семья, не являясь прямым фактором формирования половых различий в 

тревожности подростков разного пола, тем не менее, создает условия, при 

которых девушки подростки характеризуются более высокими показателями 

общей, ситуативной и личностной тревожности. С другой стороны, отсутствие 

различий между юношами и девушками из полной семьи в самооценке своей 

тревожности может говорить о том, что полная семья формирует и уверенность 

самого подростка в благополучном решении потенциальных проблем, 

приводящих к росту тревожности. 
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Рисунок 8. Самооценка тревожности подростков разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Обобщая полученные результаты, отметим, что в целом можно с 

уверенностью говорить о том, что семьи с разным социальным статусом 

являются источником формирования качественно различающихся проявлений 

тревожности в подростковом возрасте. 

Далее перейдем к описанию результатов исследования психологических 

особенностей агрессивного поведения подростков в семьях с разным 

социальным статусом. 

 

 

3.3. Специфика агрессивности подростков в семьях 

с разным социальным статусом (полная, неполная, смешанная) 
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В настоящем параграфе представлены результаты эмпирического 

исследования агрессивного поведения подростков в семьях с разным 

социальным статусом. Учитывая многокомпонентный характер проявления 

агрессивности в подростковом возрасте, в настоящем параграфе предпринята 

попытка описания агрессивного поведения как психологического структурного 

образования. 

 

Характеристика агрессивного поведения подростков 

 

В таблице 8 и на рисунке 9 представлены результаты исследования 

особенностей агрессивного поведения подростков в семьях с разным 

социальным статусом. Сравнительная характеристика полученных данных 

позволяет говорить о наличии, как общих для всех трех типов семей 

особенностей агрессивного поведения подростков, так и специфических 

проявлениях агрессивности. 

Во-первых, общей характеристикой всех трех типов семей является 

средний уровень выраженности физической агрессии в поведении подростков. 

Различия между ними являются статистически не значимыми (см. Приложение 

5). 

Во-вторых, подростки в неполных семьях характеризуются более 

высокой степенью выраженности косвенной агрессии, обиды, вербальной 

агрессии и чувством вины. Комплекс этих переменных характеризует 

подростков из неполных семей как склонных скрывать прямые способы 

выражения агрессивности, неудовольствия от происходящих вокруг них 

негативных ситуаций и переживаний. При этом, обращает на себя внимание 

завышенный показатель чувства вины, что говорит о том, что такие подростки 

стремятся видеть источник своих неудач в себе. С другой стороны, подростки 

из смешанных и полных семей характеризуются достаточно низкой 

выраженностью чувства вины, что говорит об их стремлении обнаруживать 

источник своих переживаний и негативных последствий поведения в других. 
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По всей видимости, данные различия связаны с отсутствием одного из 

родителей в неполных семьях, что приводит к повышению критичности 

подростков из таких семей. И смешанная, и полная семья дают ребенку 

возможность наблюдать модели поведения обоих родителей и использовать их 

в ситуациях, требующих анализа и самоанализа источников происходящих 

событий. 

В-третьих, необходимо обратить внимание и на специфические для 

неполных и смешанных семей (в сравнении с полными) особенности 

агрессивного поведения. На рисунке 9 мы видим, что в таких типах семей 

подростки характеризуются значительно более высоким уровнем 

раздражительности, обиды, подозрительности. На наш взгляд, эти 

невербальные характеристики агрессивности подростков связаны с нарушением 

стандартного социального статуса их семей, который вынуждает подростков 

значительно больше переживать об оценках окружающими их социального 

положения. 
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Таблица 8 

Характеристика агрессивного поведения подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

Тип 

личностной 

тревожности 

Тип семьи 

Неполная Смешанная Полная 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv Мх СКО Cv 

ФА 5,10 1,72 33,67 4,72 1,98 41,95 4,96 2,42 48,87 

КА 5,80 1,62 27,87 3,96 2,35 59,27 3,94 2,44 62,04 

Р 8,26 1,87 22,66 7,44 3,00 40,38 5,64 2,72 48,16 

Н 2,14 1,43 66,76 3,66 1,89 51,67 1,54 1,28 83,19 

О 6,50 1,27 19,47 4,74 2,53 53,37 1,04 1,21 116,49 

П 5,90 1,64 27,87 6,22 2,51 40,35 3,28 2,34 71,31 

ВА 7,02 3,43 48,88 4,92 2,81 57,02 4,06 2,78 68,48 

ЧВ 6,48 2,57 39,71 1,02 1,35 132,11 0,64 0,83 129,23 

 

Условные обозначения: здесь и далее – ФА – физическая агрессия, КА – косвенная 

агрессия, Р – склонность к раздражению, Н – негативизм, О – обида, П – 

подозрительность, ВА – вербальная агрессия, ЧВ – чувство вины. 

 

В-четвертых, следует выделить характерный для подростков из 

смешанных семей качественно более высокий уровень выраженности 

негативизма, характеризующий оппозиционность поведения, направленного 

против авторитета или руководства. В данном случае можно говорить о 

сложностях принятия нового для ребенка авторитета в лице неродного 

родителя. На наш взгляд, неродной родитель, так или иначе, будет стремиться 

стать таким авторитетом для ребенка, что и вызывает проявление негативизма 

со стороны подростка. 

 



101 
 

 

 

Рисунок 9. Характеристика агрессивного поведения подростков в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Обобщая, можно говорить о том, что семьи с разным социальным 

статусом формируют значительно различающиеся психологические проявления 

агрессивного поведения подростков. Лишь в самых незначительных 

проявлениях агрессивности мы можем выделить общие для детей 

характеристики. Это же мы можем сказать и о самооценке собственного 

агрессивного поведения подростками из семей с разным социальным статусом. 

 

Самооценка агрессивности подростками в семьях с разным социальным 

статусом 

 

Результаты изучения самооценки агрессивного поведения, 

представленные в таблице 9  и на рисунке 10, позволяют достаточно хорошо их 

объединить с результатами изучения тревожности подростков из семей с 

разным социальным статусом. На рисунке 10 мы видим, что наиболее готовыми 

к проявлению агрессивного поведения ощущают себя подростки из неполных 
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семей. Наиболее уверенными в собственном стабильном эмоциональном 

состоянии ощущают себя подростки из полных семей. Заметим, что различия в 

данном случае носят качественный, то есть статистически достоверный 

характер (см. Приложение 5). 

Таблица 9 

Самооценка агрессивности подростками в семьях 

с разным социальным статусом 

Тип семьи Мх СКО Cv 

неполная 15,58 3,97 25,48 

смешанная 9,08 3,77 41,50 

полная 5,80 2,51 43,23 

 

 

Рисунок 10. Самооценка агрессивности подростками в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Интерпретируя полученный результат, отметим его связь с данными о 

самооценке тревожности подростками из семей с разным социальным статусом, 
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представленными выше – в таблице 3 и на рисунке 4. Здесь мы видим, что чем 

более высоко оценивают подростки свою тревожность, тем более агрессивными 

они расцениваютсебя. И наоборот, низкие показатели самооценки тревожности 

связаны с такими же низкими оценками своей агрессивности. На наш взгляд, 

эта связь определяется тем, что при высоком уровне тревожности порог 

возникновения реакции тревоги очень низкий, что приводит к необходимости 

соответствующей реакции на множество возникающих у подростка ситуаций 

взаимодействия с окружающими. У подростка при низком пороге 

возникновения реакции тревоги остается слишком мало времени на адекватное 

оценивание ситуации, самоанализ и принятие соответствующих решений. 

Поэтому, на наш взгляд, складывается такая ситуация, при которой недостаток 

возможностей для принятия спокойного, взвешенного, адекватного решения и 

приводит к росту представлений подростков о своей агрессивности. 

Источником описанной взаимосвязи тревожности и агрессивности как раз 

и может быть социальный статус семьи подростка. При нормальном 

функционировании семьи как социального института (наличие мамы и папы) 

подросток имеет возможность наблюдать разные модели поведения родителей. 

Это позволяет не только иметь возможность выбирать ту или иную модель, но 

и сравнивать их друг с другом и формировать собственное отношение к самым 

разным ситуациям социального взаимодействия. 

Перейдем далее к анализу структурных характеристик агрессивности в 

неполных, смешанных и полных семьях. Результаты анализа психологической 

структуры агрессивности (по данным методик А. Басса– А. Дарки и Г. Айзенка) 

представлены в таблице 10. 

Данные таблицы 10 свидетельствуют о том, что структура агрессивности 

максимально интегрирована в смешанных семьях, дифференцированность 

отсутствует, то есть она является хорошо организованной. Мы видимтакже, что 

в полных семьях интегрированность структуры ниже интегрированности 

структуры в неполных семьях. Следует отметить, что в семьях с разным 

социальным статусом имеются как общие, так и специфичные базовые 
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характеристики, определяющие функционирование всей психологической 

системы агрессивного поведения. 

Наиболее насыщенной базовыми характеристиками является 

психологическая система агрессивного поведения в неполных семьях. Она 

включает проявления, как открытой физической агрессии, так и косвенные 

способы агрессивности. При этом, наличие в числе базовых характеристик 

таких показателей, как раздражительность, подозрительность, чувство вины, 

говорит о том, что структура агрессивности подростков из неполных семей 

насыщена значительными внутренними переживаниями, направленными, как 

на окружающих, так и к самим себе. 

Таблица 10 

Характеристика психологической структуры агрессивного поведения в семьях 

с разным социальным статусом 

Структурные 

показатели 

Статус семьи 

неполная смешанная полная 

ИКС 22 86 19 

ИДС 0 0 0 

ИОС 22 86 19 

Базовые 

характеристики 

агрессивного 

поведения 

физическая агрессия, 

косвенная агрессия, 

раздражительность, 

подозрительность, 

чувство вины 

физическая 

агрессия, 

раздражительность, 

обида, 

подозрительность, 

вербальная 

агрессия 

раздражительность, 

негативизм 

Гомогенность / 

гетерогенность 

неполная-смешанная r=0,55, p>0,05 

неполная-полная r=0,39, p>0,05 

смешанная-полная r=0,50, p>0,05 

Примечание. ИКС - индекс когерентности системы, ИДС - индекс 

дивергентности системы, ИОС - индекс организованности системы. 

 

В отношении психологической структуры агрессивности подростков из 

смешанных семей необходимо отметить отсутствие чувства вины в числе 



105 
 

базовых характеристик агрессивного поведения, что соответствует данным, 

представленным в таблице 8 и на рисунке 9. Отсутствие аутоагрессии, 

негативного оценивания самих себя как источников агрессивности говорит о 

направленности агрессивного поведения подростков из смешанных семей на 

других. Это еще раз подтверждает высказанную ранее идею, что между 

неполной и смешанной семьей имеются значительные различия в 

формировании, как тревожности, так и агрессивности, воспитываемых в них 

детях. Наличие даже неродного родителя позволяет преодолевать негативные 

последствия нарушения социального статуса семьи и снижать интенсивность 

внутренних переживаний ребенка. Отсутствие же одного из родителей 

наполняет внутреннюю систему переживаний ребенка множеством негативных 

комплексов, снижающих адекватное отношение подростка к себе. Хотя, на наш 

взгляд, говорить о полном преодолении негативных последствий нарушения 

социального статуса семьи в ситуации смешанной семьи нельзя. 

Помимо сказанного важным показателем функционирования 

психологической структуры агрессивности детей в семьях с разным 

социальным статусом, является анализ структур по степени их гомогенности 

(однородности) и гетерогенности (неоднородности). В нашем исследовании 

была использована методика анализа однородности структур А.В. Карпова 

экспресс χ
2
(экспресс хи-квадрат). Она позволяет сравнить изучаемые в нашем 

исследовании психологические структуры агрессивности по степени их 

гомогенности и подтвердить или опровергнуть описанные выше результаты о 

различиях между структурами. В ходе использования методики экспресс хи-

квадрат были полученые следующие результаты. 

Во-первых, сравнительный анализ психологических структур 

агрессивности в семьях с разным социальным статусом показал их 

качественную неоднородность, т.е. гетерогенность (таблица 11, строка 

«Гомогенность / гетерогенность»). 
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Во-вторых, полученный результат подтверждает сделанные выше выводы 

о качественных различиях в структурной организации психологических 

структур агрессивности детей в семьях с разным социальным статусом. 

Далее обратимся к анализу психологических особенностей агрессивного 

поведения подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

 

 

3.4. Половые различия агрессивности детей в семьях с разным 

социальным статусом (полная, неполная, смешанная) 

 

 

Задачей настоящего параграфа является оценка влияния разного 

социального статуса семьи на проявление агрессивного поведения подростков 

разного пола. Представленные в таблице 11 результаты изучения агрессивности 

подростков разного пола позволяют выделить ряд важных моментов. 

Во-первых, необходимо обратить внимание на тот факт, что неполный 

социальный статус семьи является фактором, более значимым, чем половая 

принадлежность подростка. В ходе анализа было установлено, что между 

девушками и юношами из неполных семей отсутствуют статистически 

достоверные различия в уровне выраженности показателей агрессивного 

поведения (см. Приложение 6). На наш взгляд, это говорит о том, что подростки 

разного пола одинаково негативно воспринимают отсутствие одного из 

родителей в семье. 

Таблица 11 

Характеристика агрессивного поведения подростков разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

Тип 

личностной 

тревожности 

Тип семьи 

Неполная Смешанная Полная 

Мх СКО Cv Мх СКО Cv Мх СКО Cv 
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Девушки 

ФА 4,92 1,50 30,44 5,08 2,16 42,49 4,60 2,11 45,93 

КА 6,00 1,38 23,07 3,48 2,57 73,79 4,50 2,24 49,69 

Р 8,48 1,81 21,29 7,60 2,80 36,83 6,00 2,68 44,59 

Н 2,20 1,58 71,87 4,04 1,72 42,56 1,90 1,21 63,66 

О 6,68 1,22 18,19 5,00 2,20 43,97 1,50 1,50 100,29 

П 6,00 1,66 27,64 6,24 2,42 38,78 2,40 1,88 78,13 

ВА 7,16 3,10 43,36 5,36 2,89 53,82 4,10 2,95 72,05 

ЧВ 6,64 2,64 39,82 1,48 1,66 112,25 0,70 0,86 123,50 

Юноши 

ФА 5,28 1,93 36,48 4,36 1,75 40,21 5,20 2,62 50,35 

КА 5,60 1,83 32,60 4,44 2,04 46,01 3,57 2,54 71,27 

Р 8,04 1,95 24,21 7,28 3,25 44,60 5,40 2,76 51,14 

Н 2,08 1,29 61,94 3,28 2,01 61,31 1,30 1,29 99,27 

О 6,32 1,31 20,79 4,48 2,84 63,50 0,73 0,87 118,41 

П 5,80 1,66 28,59 6,20 2,65 42,67 3,87 2,46 63,62 

ВА 6,88 3,79 55,08 4,48 2,71 60,49 4,03 2,71 67,19 

ЧВ 6,32 2,54 40,27 0,56 0,71 127,11 0,60 0,81 135,61 

 

Во-вторых, при смешанном социальном статусе семьи различия между 

девушками и юношами не являются значительными по большинству 

показателей. Тем не менее, можно выделить два характерных для подростков 

разного пола проявления агрессивности. Юноши статистически значимо более 

склонны к проявлению физической агрессии в смешанной семье, тогда как для 

девушек характерна более высокая выраженность чувства вины за 

неадекватные поведенческие реакции. На наш взгляд, данный результат 

позволяет говорить о наличии принципиально разных каналов агрессивного 

поведения у подростков разного пола в смешанной семье – активный, 

направленный на других, канал агрессивности, характерен для юношей. В свою 
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очередь, девушки стремятся значительно больше переживать неадекватные 

поведенческие реакции и искать источник неудач в ситуациях социального 

взаимодействия в самих себе. 

В-третьих, более дифференцированные характеристики агрессивного 

поведения проявляются в поведении подростков разного пола в полных семьях. 

В ходе исследования было установлено, что для девушек из полных семей 

характерно статистически значимо более выраженное проявление негативизма, 

тогда как юноши в полных семьях значительно более склонны к проявлению 

обиды и подозрительности. В данном случае можно говорить о том, что 

девушки более открыты в проявлении агрессивных настроений к конкретным 

субъектам, проявляющим по отношению к ним авторитет и власть. Сравнивая 

данные подростков из разных семей, можно сказать, что полная семья создает 

условия для значительно большей половой дифференциации канализирования 

агрессивных реакций подростков. 

 

Самооценка агрессивности подростками разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Результаты анализа самооценки агрессивности подростками разного 

пола,представленные в таблице 12 и на рисунке 11, позволяют расширить 

описанные выше результаты. 

 

 

Таблица 12 

Самооценка агрессивности подростками разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

 Мх СКО Cv 

Девушки 

неполная 15,84 3,45 21,77 



109 
 

смешанная 15,32 4,49 29,30 

полная 9,96 2,98 29,91 

Юноши 

неполная 8,20 4,30 52,45 

смешанная 6,30 2,52 39,92 

полная 5,47 2,49 45,51 

 

 

 

 

Рисунок 11. Самооценка агрессивности подростками разного пола в семьях 

с разным социальным статусом 

 

Во-первых, мы видим, что на уровне количественной выраженности 

девушки из всех типов семей склонны к оценке себя как более агрессивных. 

Однако в ходе статистического анализа данных было установлено, что 

статистически значимых различий между юношами и девушками нет (см. 

Приложение 6). Между тем, ориентируясь на средние значения, можно все же 

предположить наличие определенных ситуаций социального взаимодействия, 

по отношению к которым девушки будут воспринимать себя как более 
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агрессивных. В большей степени это касается девушек из неполных и 

смешанных семей. 

Во-вторых, интересные данные получены при анализе вариативности 

самооценки агрессивности подростками разного пола (таблица 13, столбец Cv). 

В таблице 13 мы видим, что вариативность самооценочных суждений юношей 

практически в два раза превышает этот показателей у девушек из неполных и 

полных семей, а также на 10 баллов выше в смешанной семье. В целом можно 

заключить, что представления юношей о своей агрессивности являются более 

индивидуализированными, при этом в наибольшей степени это касается 

юношей из неполных семей. Девушки стремятся дать нормативную оценку 

своего агрессивного поведения, что говорит о наличии у них общих 

поведенческих представлений об агрессивном поведении. В отношении 

юношей ситуация является противоположной и значительно больше зависящей 

от их индивидуальных особенностей. 

Далее обратимся к результатам анализа взаимосвязи тревожности и 

агрессивности подростков в семьях с разным социальным статусом. 

 

 

3.5. Взаимосвязь тревожности и агрессивности подростков из полных, 

смешанных и неполных семей 

 

 

В данном параграфе представлены результаты анализа взаимосвязи 

показателей тревожности и агрессивности подростков из семей с разным 

социальным статусом. Результаты описаны на основе корреляционного анализа 

и корреляционных матриц взаимосвязи изучаемых показателей тревожности и 

агрессивности, представленных в Приложении 7. Данные результаты, во-

первых, уточняют описанные выше результаты, во-вторых, - позволяют 

конкретизировать психологические способы выражения тревожности в форме 

агрессивных реакций подростков. 
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В первую очередь необходимо обратить внимание на рисунки 12-14, на 

которых отражены существующие взаимосвязи между изучаемыми 

показателями тревожности и агрессивности подростков из семей с разным 

социальным статусом. 

Во-первых, руководствуясь представленными на рисунках данными, 

можно оценить общуюнагруженность взаимосвязями тревожности и 

агрессивности подростков в разных типах семей. Анализ показал, что наиболее 

тесно связаны друг с другом тревожность и агрессивность в смешанных семьях 

(сумма статистически значимых связей между показателями составляет здесь 

27 баллов; менее насыщена в полных семьях – 24 балла, и 19 баллов в 

неполных семьях). Полученный результат позволяет говорить о том, что 

подростки из смешанных семей в значительно большей степени научены 

реализовывать тревожные переживания через средства агрессивного поведения. 

По всей видимости это может характеризовать их как наименее сдержанных, 

склонных к критическому анализу своей эмоциональной сферы, достаточно 

быстрой разрядке переживаний в наиболее простой форме поведенческой 

активности. 

Во-вторых, полученные данные позволяют описать их с позиции наиболее 

нагруженных связями переменных тревожности с показателями агрессивности. 

Анализ показал, что для подростков из каждого типа семей характерен 

специфичный набор наиболее нагруженных связями показателей тревожности. 
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Рисунок 12. Взаимосвязь тревожности и агрессивности в неполных семьях 

(а) агрессия, (б) тревожность 

Условные обозначения: здесь и далее – а)1 - самооценка агрессивности, а)2 – 

физическая агрессия, а)3 – косвенная агрессия, а)4 – раздражительность, а)5 – негативизм, 

а)6 – обида, а)7 – подозрительность, а)8 – вербальная агрессия, а)9 – чувство вины; б)1 – 

ситуативная тревожность, б)2 – личностная тревожность, б)3 – самооценка 

тревожности, б)4 – общая тревожность, б)5 – школьная тревожность, б)6 –

самооценочная тревожность, б)7 – межличностная тревожность, б)8 – магическая 

тревожность. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Взаимосвязь тревожности и агрессивности в смешанных семьях 

(а) агрессия, (б) тревожность 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Взаимосвязь тревожности и агрессивности в полных семьях 

(а) агрессия, (б) тревожность 
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Подростки из неполных семей стремятся выразить в форме агрессивного 

поведения преимущественно личные переживания, связанные с собственным 

ощущением тревожности и переживания, связанные с их участием в 

межличностном взаимодействии. Здесь наиболее нагруженными являются 

показатели самооценки тревожности и межличностной тревожности. При этом, 

необходимо обратить внимание на то, что данные показатели тревожности 

имеют у этой группы подростков высокий уровень выраженности. Это говорит 

о том, что подростки из неполных семей стремятся выразить в форме 

агрессивного поведения только те переживания, которые составляют для них 

особую значимость.  

Подростки из смешанных семей стремятся реализовать в форме 

агрессивного поведения более дифференцированные переживания, связанные 

не только с самооценкой тревожности, но и с ситуативной, общей и магической 

тревожностью. Характерно, что в этой группе подростков выражаемые в форме 

агрессивного поведения переживания обладают для подростков средним 

уровнем значимости. Дифференцированный характер переживаний говорит о 

том, что подростки из смешанных семей рассматривают агрессивное поведение 

лишь как один из способов выражения тревожности. 

В отношении подростков из полных семей отметим, прежде всего, тот 

факт, что выражаемые в форме агрессивного поведения переживания носят 

наименее значимый для них характер. В данном случае речь идет о общей и 

школьной тревожности, а также о самооценке тревожности. 

Полученный результат хорошо отражает роль социального статуса семьи в 

выработке неадекватных способов переживания значимых для подростков 

событий и ситуаций. Неполная семья является таким психологическим 

фактором, который приводит к использованию подростком более простых, 

прямых форм выражения своих переживаний. 

В-третьих, представленные на рисунках 12-14 данные позволяют выделить 

и наиболее значимые для подростков формы агрессивного поведения, 

используемые ими для выражения переживаний. 
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В неполных семьях подростки стремятся чаще всего использовать формы 

агрессивного поведения, связанные с аутоагрессией. В нашем случае речь идет 

о самооценке агрессивности и обиде. Здесь складывается замкнутая ситуация. 

Наиболее нуждающиеся в разрядке самооценочные переживания тревожности 

находят у подростков из неполных семей выражение лишь в аутоагрессивных 

реакциях, то есть в реакциях, направленных на самих себя. По всей видимости, 

это говорит о том, что в неполных семьях у подростков не формируется 

адекватного представления о многообразии способов выражения эмоций, 

переживаний, следствием чего является выбор наиболее простого, 

«безопасного» для них способа выражения тревожности – агрессии в 

отношении самого себя. 

В смешанных семьях ситуация несколько отличается, так как к 

аутоагрессии (самооценочная агрессивность и обида) добавляется физическая 

агрессия как способ выражения негативных эмоциональных переживаний. 

Между тем, на наш взгляд, значительных отличий от способов трансляции 

переживаний в неполных семьях здесь нет, так как физическая агрессия 

относится к относительно простому способу выражения негативных 

эмоциональных переживаний. То есть и здесь мы наблюдаем достаточно 

простую и несформированную конструкцию работы с собственной 

эмоциональной сферой. Подростки из смешанных семей стремятся выразить 

негативные переживания либо в форме аутоагрессии, либо в форме простых 

поведенческих реакций. 

В отношении подростков из полных семей отметим, прежде всего, тот 

факт, что количество значимых для них каналов агрессивного выражения 

негативных эмоциональных переживаний значительно меньше. Речь чаще всего 

идет об использовании либо вербальной агрессии, либо обиды. При этом оба 

показателя агрессивного поведения для подростков из полных семей 

характеризуются низкой степенью выраженности. 
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Итак, полученные результаты позволяют обобщить их и выделить 

некоторые специфические характеристики взаимосвязи тревожности и агрессии 

подростков из семей с разным социальным статусом. 

Как уже указывалось нами, разный статус семьи формирует разные 

способы выражения тревожности в формах агрессивного поведения. Также 

хочется отметить, что больше статистически значимых взаимосвязей 

тревожности с агрессивностью наблюдается в смешанных семьях, по 

сравнению с полными и неполными. Но в полных семьях этих взаимосвязей 

больше, чем в неполных. 

Для того чтобы узнать с чем это связано, вернемся к структурному анализу 

тревожности и агрессивности, который описывали в предыдущих параграфах. 

В смешанных семьях уровень агрессивности максимально интегрирован, 

нежели в полных и неполных семьях (см. рисунки 5 и 13). Такая же картина 

наблюдается и в структуре тревожности в смешанных семьях, здесь тоже 

наблюдается высокая интегрированность. Но интегрированность структуры 

тревожности в полных семьях выше, чем в неполных. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в смешанных 

семьях структура тревожности максимально интегрирована и сформирована, и 

это обеспечивается влиянием на структуру агрессии, так как она в этих семьях 

максимально интегрирована. Такое влияние мы видим в корреляционном 

анализе, который был описан выше. Здесь мы наблюдаем большое количество 

статистически значимых взаимосвязей тревожности и агрессивности. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что у подростков из смешанных семей структура 

тревожности и агрессивности сформирована, и они проявляют свою тревогу в 

различных видах агрессии.  

В полных и неполных семьях наблюдается совсем другая картина. В 

полных семьях степень интегрированности структуры тревожности выше, но 

интегрированность структуры агрессии низкая. А в корреляционном анализе 

наблюдается большое количество положительно статистически значимых 

взаимосвязей тревожности и агрессивности. Это свидетельствует о том, что у 
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детей из полных семей структура тревожности высоко интегрирована, но 

структура агрессии не сформирована, хотя они и проявляют свою тревогу в 

форме агрессии. Их возникновение и проявление в подростковом возрасте 

может быть связано с противоречивым характером, а также при возникновении 

трудностей или сомнений, связанных со школой. 

В неполных семьях степень интегрированности тревожности средняя, а 

структура агрессии на низком уровне. Хотелось бы отметить, что в 

корреляционном анализе мы наблюдаем маленькое количество статистически 

значимых взаимосвязей тревожности и агрессивности. У этих детей структура 

тревожности интегрирована средне, а структура агрессии не сформирована, и 

они проявляют тревогу в форме агрессии, как мы наблюдаем это в полных и 

неполных семьях.  

С нашей точки зрения, полученный результат показывает, что разное 

влияние тревожности на агрессивность во многом определяется стилями 

семейного воспитания. Мы рассматриваем три типа семьи: полная, смешанная 

и неполная. В полной семье, где оба родители являются родными, происходит 

воспитание в одном русле, то есть родители советуются друг с другом, как 

воспитывать ребенка, а также придерживаются определенных единых правил. 

В смешанной семье, где один родитель является отчимом или мачехой, каждый 

родитель использует разные способы воспитания ребенка. В этом случае 

воздействие на ребенка обоих родителей не является взаимосвязанным. В 

неполных же семьях воспитанием занимается только один родитель, который и 

взаимодействует с ребенком. 

 

 

3.6. Исследование тревожности и агрессивности подростков в семьях с 

разным социальным статусом с помощью проективных методик «Дом, 

дерево, человек» и «Рисунок семьи» 
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Данный параграф включает в себя результаты исследования особенностей 

развития тревожности и агрессивности у детей в семьях с разным социальным 

статусом, а также переживания и восприятие ребенком своего места в семье, 

отношение ребенка к семье в целом и отдельным ее членам. Для решения 

данной задачи нами были использованы две проективные методики: «Дом, 

дерево, человек» и «Рисунок семьи». 

Ранее мы обнаружили, что статус семьи влияет на уровень развития 

тревожности и агрессивности. Было также выявлено, что выраженность 

тревожности и агрессивности по-разному проявляется у детей, 

воспитывающихся в неполных, смешанных и полных семьях. Был проведен 

анализ результатов эмпирического исследования взаимосвязи тревожности и 

агрессивности у подростков в семьях с разным социальным статусом, где были 

обнаружены существенные различия. 

Такие выводы подтвердили и результаты диагностики эмоциональных 

состояний подростков с применением проективной методики – рисуночного 

теста «Моя семья». Как известно, рисунок семьи является 

высокоинформативным средством познания эмоциональной сферы личности 

ребенка, отражающим восприятие себя и других членов семьи, его чувств и 

переживаний, его отношения к близким взрослым. При анализе рисунков детей 

подростков учитывались следующие показатели:  

– состав и расположение персонажей по отношению друг к другу. 

Большое значениеимеет последовательность изображения членов семьи; 

– образа себя и особенности изображения Я-фигуры, которые можно 

выяснить через анализ изображений Я-фигуры и общего сюжета рисунка;  

– степень прорисованности рисунков (контур, плохая или хорошая 

прорисованность). Хорошей прорисованностью фигуры считается наличие черт 

лица и деталей одежды. Результаты нашего исследования приведены ниже.  

Обратим внимание на особенности состава членов семьи, которые 

нарисованы на рисунках детьми из полных, неполных и смешанных семей (см. 

таблицу 14). Полученные данные говорят том, что на рисунках у детей из 
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неполных семей нет изображения отсутствующего родителя, или его 

изображение находится в отдалении от других членов семьи.  

 

Таблица 14 

Состав изображения членов семьи из неполных, полных и смешанных семей 

Родители 

Статус семьи 

Неполные Полные Смешанные 

Отсутствие (мачехи или 

отчима) 
54 % 0 % 20 % 

Отделены 26 % 16 % 18 % 

Воспроизведение умершего 

родителя 
16 % 0 % 0 % 

Изображены вместе 4 % 84 % 62 % 

 

Распад семьи так драматично отражается в рисунках подростка, что даже 

члены семьи располагаются у него в отдалении друг от друга. Это говорит о 

чувстве невключенности, отчужденности. На многих рисунках присутствует 

штриховка, сильный нажим, которые свидетельствуют о тревоге и агрессии. 

Подростки, перенесшие стресс ухода одного из родителя из семьи, изображают 

его не прорисовывая, создавая расплывчатый образ. Дети из неполной семьи, у 

которых один из родителей умер, тем не менее, воспроизводят его на рисунке, 

что указывает на то, что они не отделяют себя от отсутствующего родителя, 

тоскуют по нему, что создает ощущение ущербности семьи, недостаточности. 

Радость жизни, которую испытывают дети из полных семей видно из 

рисунков, на которых отражается чувство общности семьи, так как дети не 

отдаляли членов семьи друг от друга. По рисункам видно, что между всеми 

изображенными членами семьи есть чувство единства и поддержки, что 

является главным для построения хороших отношений между всеми членами 

семьи. Подростки на рисунках изображают семью в полном составе. Это 

свидетельствует о том, что семьи этих детей дружные, то есть ребенок 
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выражает в рисунке положительные эмоциональные связи между всеми 

членами семьи. Однако на некоторых рисунках дети показывают членов семьи 

в отдалении друг от друга, что все-таки свидетельствует о наличии некоторых 

проблем в семье. 

У большинства детей из смешанных семей наблюдалась такая же 

картина, как на рисунках детей из полных семей. Они изображали членов своей 

семьи вместе, что говорит о сплоченности и поддержке. Остальные дети либо 

не изображали отчима или мачеху, или рисовали их вдалеке от себя, что чаще 

всего говорит о малой их значимости для ребенка, конфликте или негативном 

отношении. 

Таблица 15 

Особенности изображения Я-фигуры в неполных, полных и смешанных семьях 

Изображение Я-фигуры 

Статус семьи 

Неполные Полные Смешанные 

«Я- фигура» один 20 % 0 % 8 % 

«Я- фигура» среди 

родственников 
58 % 100 % 76 % 

Отсутствие «Я – фигуры» 22 % 0 % 16 % 

 

«Я – фигура в одиночестве». На рисунке присутствует только Я-фигура 

при полном отсутствии остальных членов семьи. 

«Я – фигура среди родственников».Ребенок изображает себя среди других 

членов семьи: мамы, папы, братьев и сестер и других. 

«Отсутствие Я-фигуры».Ребенок не изображает себя на рисунке. 

В таблице 15 можно видеть, что на большей части рисунков дети 

изображают себя в окружении своих близких. Изображение на рисунках одного 

себя при отсутствии остальных членов семьи в неполных и смешанных семьях 

наблюдаются достаточно редко. Отмечено, что однофигурные композиции в 

детских рисунках говорят о трудностях общения ребенка, а также о чувстве 

отвержения и неприятия ребенка со стороны окружающих. Рисунки такого типа 
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могут говорить, что ребенок чувствует себя отчужденным и переживает 

одиночество. Но все же хочется отметить, что у детей, воспитывающихся в 

неполных семьях, в большинстве случаев встречаются рисунки, на которых 

ребенок не изображает себя на рисунке.  

Результаты анализа рисунков подтверждают предположение о том, что 

статус семьи, состоящий в ее полноте или смешанности, является важным 

фактором, влияющим на такие эмоциональные проявления подростков, как 

агрессивность и тревожность.  

Также были получены данные с помощью проективной методики «Дом, 

дерево, человек». Здесь почти на всех рисунках у детей из неполных семей 

рисунок был изображен на левой стороне.Этосвидетельствет о том, что ребенок 

не может забыть прошлое, погружен в него. Кроме того, на этих рисунках была 

сделана штриховка, линии были заостренные, с сильным нажимом, что 

выражает их агрессивность. По рисунку, по закорючкам листьев деревьев было 

видно, что у многих детей наблюдалась обида. Для детей из неполных семей 

характерно изображение дома вдали от себя, что говорит о чувстве 

отвергнутости. Также среди детей из неполных семей были рисунки, когда 

ребенок не изображал трубу, что интерпретируется как недостаток любви. 

Почти все рисунки детей из полных семей были красочные, крупные, без 

острых углов. Легкая штриховка рисунков у детей из полных семей говорит об 

открытости, что у них наблюдается не такая сильная агрессия и тревога. Среди 

этих рисунков была изображена труба, свидетельствующая о том, что эти дети 

получают психологическую теплоту дома. 

В смешанных семьях почти у половины детей наблюдалась штриховка, 

некоторые дети изображали зубы человека, что можно интерпретировать как 

наличие агрессии и тревоги. Труба была изображена, но дым выходил 

тоненькой струйкой, что является свидетельством психологического 

напряжения. 

Таким образом, приведенные выше данные указывают на то, что 

необходимо внимательно относиться к эмоциональной стороне развития детей, 
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воспитывающихся в неполной семье, так как очень важно, чтобы ребенок в 

семье получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых 

близких для него людей – родителей.  
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3.7. Обсуждение результатов эмпирического исследования тревожности и 

агрессивности подростков в семьях с разным социальным статусом 

(полная, неполная, смешанная) 

 

 

Полученные нами результаты эмпирического исследования позволяют 

сделать некоторые обобщения, касающиеся особенностей тревожности и 

агрессивности у подростков, воспитывающихся в полных, неполных и 

смешанных семьях.Былипроанализированы психологические особенности 

проявления тревожности и агрессивности детей в семьях с разным социальным 

статусом.  

Результаты данного исследования показали наличие различий в 

проявлении тревожности и агрессивности у подростков, воспитывающихся в 

условиях неполной, смешанной и полной семей.  

Анализ показателей уровня значимости агрессивности и тревожности 

позволил выявить существенные отличия между полными, неполными и 

смешанными семьями. Обращает на себя внимание тот факт, что высокий 

уровень показателей тревожности и агрессивности наблюдается у подростков 

из неполных семей. Характерно также, что показатели характеристик 

«косвенная агрессия», «обида», «чувство вины» и «вербальная агрессия» 

преобладают у детей из неполных семей. Эти показатели агрессивности говорят 

о том, что подростки скрывают прямые способы выражения агрессивности, а 

завышенный показатель «чувства вины» показывает, что дети считают себя 

причиной своих неудач. Более высокий уровень выраженности показателя 

«негативизма» установлен в смешанных семьях, что свидетельствует о 

сложности принятия неродного родителя для ребенка.  

Важно, в какой семье воспитывается ребенок, так как именно она 

является, по нашему мнению, одним из значимых факторов, способствующих 

развитию тревожности и агрессивности детей и подростков. 
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Когда в отношениях между ребенком и родителями разрушается чувство 

защищенности, это приводит к проявлению тревожности (К. Хорни и 

С. Салливан) [140].  

Полученные в целом результаты согласуются с работами Ю. Н. Гут, 

Л. А. Костиной, А. С. Кубековой, А. А. Ласкина, А. М. Прихожан, 

М. Хэтерингтона [30, 54, 68, 96, 202], и др. в которых было показано, что 

нарушение эмоциональных взаимоотношений в семье провоцирует 

формирование агрессивности и тревожности, внутреннего напряжения и 

депрессивных состояний. 

Результаты исследования сравнительного анализа проявления 

тревожности у подростков, воспитывающихся в неполных и смешанных 

семьях, свидетельствуют о том, что неполная и смешанная семья оказывают, в 

целом, равное влияние на формирование тревожности у подростков обоих 

полов. Вместе с тем, следует отметить, что в смешанных семьях мы наблюдаем 

высокий уровень личностной тревожности (по методике Спилбергера –Ханина) 

у подростков-девочек, что,на наш взгляд, связано с наличием отчима в семье, 

который, в свою очередь, может привести к формированию переживания 

подростком-девочкой собственного благополучия.А в полной благополучной 

семье, с точки зрения формирования значительно меньших переживаний, 

наблюдаются различия между мальчиками и девочками, которые, на наш 

взгляд, могут быть связаны c особенностями подросткового возраста.Отсюда 

можно утверждать, что нарушение нормального социального статуса семьи 

оказывает негативное влияние на проявление тревожности в подростковом 

возрасте разного пола в равной степени.  

Совсем другая картина наблюдается у подростков из полных и смешанных 

семей по показателям агрессивности. В полных семьях у подростков мы 

наблюдаем дифференцированные характеристики агрессивности. Это позволяет 

говорить о том, что источником формирования агрессивности в полной семье 

являются психологические особенности самого ребенка, а не социальный 

статус семьи. В смешанных семьях мы отмечаем незначительные различия. Мы 
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можем выделить два принципиально разных канала агрессивности: для 

мальчиков характерен активный канал агрессивности, который направлен на 

других, а у девочек – на самих себя, т. е. источником своих неудач они считают 

свою личность.В неполных семьях проявление агрессивности у детей 

подросткового возраста связано с социальным статусом семьи. На наш взгляд, 

это говорит о том, что подростки разного пола одинаково негативно 

воспринимают отсутствие одного из родителей в структуре своей семьи, что 

подтверждают теоретические положения о том, что семья влияет на развитие 

тревожности и агрессивности. Различия в тревожности и агрессивности между 

мальчиками и девочками в смешанных семьях могут быть объяснены исходя из 

концептуальных положений дифференциальной психологии, а именно 

особенностями восприятия и оценки смешанной семьи и ее членов детьми 

разных полов. 

К. А. Воробьева отмечает в своем исследовании, что у подростков из 

неполных семей были обнаружены гендерные различия в тяжести и формах 

агрессивного и отклоняющегося поведения: у мальчиков из неполных семей 

показатели физической агрессии почти были вдвое выше, а показатели 

подозрительности – втрое выше по сравнению с мальчиками из полных семей. 

У девочек из неполных семей почти в два раза выше показатели 

подозрительности [25].  

Системно-структурный подход был использован нами для анализа 

психологической структуры агрессивного поведения.Результаты анализа 

психологической структуры тревожности и агрессивности детей подросткового 

возраста также указывают на наличие различий между полными, неполными и 

смешанными семьями. У подростков из семей с разным социальным статусом 

были выявлены существенные различия по уровню интегрированности 

структуры тревожности и агрессивности. В нашем исследовании мы 

использовали методику А. В. Карпова для подсчета степени интегрированности 

(когерентности) и дифференцированности (дивергентности) структуры 

тревожности и агрессивности. Индекс когерентности структуры (ИКС) по 
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А. В. Карпову – это функция числа положительных значимых связей в 

структуре и меры их значимости, индекс дивергентности структуры (ИДС) – 

отрицательных корреляций. Именно ИКС является показателем 

синтезированности качеств в целостные структуры и выступает одним из 

основных механизмов обеспечения эффективности деятельности. 

Было установлено, что у подростков, воспитывающихся в смешанных 

семьях, структура агрессивности и тревожности высоко интегрирована и 

организована. В общей теории систем организованность определяется как 

внутренняя упорядоченность отношений и связей между ее элементами, причем 

каждый элемент способствует целостности системы. Организованность 

является важной и наиболее показательной характеристикой развитости 

структуры. В полных семьях интегрированность структуры тревожности выше, 

чем в неполных семьях, и ИДС в этих семьях отсутствует, что говорит об их 

хорошей организованности и взаимосвязанности. Интегрированность 

структуры агрессивности в этих семьях наблюдается иначе. В полных семьях 

она ниже по сравнению с неполными семьями и, в связи с этим, степень 

организованности тоже будет снижаться.  

Структурный анализ позволил нам выделить базовые характеристики 

тревожности и агрессивности в семьях с разным социальным статусом. Под 

базовыми характеристиками мы понимаем те формы тревожности и 

агрессивности, которые имеют в общей ее структуре наибольший 

«структурный вес», т. е. характеризуются наибольшим числом и наибольшей 

значимостью корреляционных связей. Иначе говоря, базовые характеристики 

тревожности и агрессивности – это формы тревожности и агрессивности, 

имеющие наибольшее количество положительных связей с другими 

элементами структуры. Содержательно-сравнительный анализ базовых 

характеристик в структуре тревожности и агрессивности у подростков, 

воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом, указывает на то, 

что между неполными, смешанными и полными семьями имеются как общие 

структурные характеристики, так и отличающие их друг от друга. Общими 
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базовыми характеристиками по тревожности в неполных, смешанных и полных 

семьях являются: «общая тревожность», «самооценочная тревожность». На наш 

взгляд, эти показатели могут быть связаны с возрастными особенностями. 

Образ жизни, среда, общение со сверстниками, внутренний конфликт, 

противоречивость стремлений подростка способствуют развитию тревожности. 

Самооценочная тревожность может быть связана с постоянным сравнением 

себя с критериями общества, осуждения людей и отвержения себя. В неполных 

и смешанных семьях базовыми характеристиками являются «школьная 

тревожность» и «межличностная тревожность». Мы считаем, что данные 

показатели тревожности могут проявляться при 

несправедливомвыставленииоценок или неблагоприятных отношений, 

конфликтов с учителем. А межличностная тревожность связана ситуацией 

общения со взрослыми и сверстниками, а в данном случае, это может быть 

отношения между родителями в период развода или отношения с отчимом или 

мачехой. 

Базовыми характеристиками по агрессивности являются: 

«раздражительность» между неполными, смешанными и полными семьями; 

«физическая агрессия», «подозрительность» – между неполными и 

смешанными семьями. В период подросткового возраста характерна 

раздражительность, так как изменения затрагивают все сферы: физическую, 

физиологическую и личностноую.Отличающимися друг от друга базовыми 

характеристиками в неполных семьях являются: «косвенная агрессия», 

«чувство вины»; в смешанных – «обида», «вербальная агрессия»; в полных – 

«негативизм». В неполных семьях наличие данных показателей агрессивного 

поведения говорит о том, что структура агрессивности насыщена внутренними 

переживаниями, которые направлены на самого себя и на окружающих. 

Подростки чувствуют вину за то, что происходит вокруг них, особенно когда 

родители разводятся. Хотелось бы отметить отсутствие в числе базовых 

характеристик «чувство вины» в смешанных семьях, негативного оценивания 

самих себя как источник агрессивности. «Обида» в смешанных семьях связана 
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с тем, что когда ребенок переживает повторный брак родителей, он испытывает 

обиду из-за сложившегося мнения, что родители совершили предательство по 

отношению к нему, создавая новую семью. 

Помимо сказанного важным показателем функционирования 

психологической структуры агрессивности детей в семьях с разным 

социальным статусом, является анализ структур по степени их гомогенности 

(однородности) и гетерогенности (неоднородности). В нашем исследовании 

была использована методика анализа однородности структур А.В. Карпова 

экспресс χ
2
(экспресс хи-квадрат). Она позволяет сравнить изучаемые в нашем 

исследовании психологические структуры агрессивности и тревожности по 

степени их гомогенности и подтвердить или опровергнуть описанные выше 

результаты о различиях между структурами. Сравнительный анализ 

психологических структур агрессивности в семьях с разным социальным 

статусом показал их качественную неоднородность, т.е. гетерогенность  

Исходя из вышеизложенного, мы констатируем, что социальный статус 

семьи является доминирующим фактором в формировании психологической 

структуры тревожности и агрессивности, и их выраженность проявляется по-

разному в семьях с разным социальным статусом.  

Для анализа взаимосвязи системы агрессивности и тревожности был 

использован системно-структурный подход. Корреляционный анализ 

результатов эмпирического исследования взаимосвязи тревожности и 

агрессивности у подростков в семьях с разным социальным статусом 

свидетельствует о том, что имеются существенные различия в особенностях 

взаимосвязи тревожности и агрессивности. Мы можем отметить, что разный 

социальный статус семьи способствует различным способам выражения 

тревожности в форме агрессивных реакций подростков. 

В смешанных семьях наблюдается больше взаимосвязей, чем в полных и 

неполных семьях. На наш взгляд, это связано с тем, что структура тревожности 

и агрессивности у подростков в смешанных семьях, как отмечалось выше, 

максимально сформирована, и взаимосвязь тревожности и агрессивности 
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больше, так как здесь большее количество статистически значимых 

взаимосвязей. Это говорит о том, что структура тревожности и агрессивности 

сформированы, и тревожность у детей в этих семьях проявляется в различных 

видах агрессии. Следует отметить, что под «маской» этой агрессии может быть 

скрыта тревожность, которая основательно прячет ее не только от 

окружающего мира, но и от самого ребенка. З. Фрейд, А. М. Прихожан, 

Р. Бэрон, Д. Ричардсон выявили эту взаимосвязьв своих работах.  

В неполных семьях мы наблюдаем небольшое количество взаимосвязей, 

тревожность сформированасредне, а структура агрессии не сформирована. Это 

говорит о том, что дети оставляют свои переживания «внутри» себя, и они ее не 

проявляют в форме агрессивных реакций, как дети из смешанных семей, или 

подростки проявляют свою тревогу через что-то другое.  

Ситуация складывается иначе в полных семьях: здесь взаимосвязей 

тревожности и агрессивности больше, по сравнению с неполными семьями, но 

агрессия у них не сформирована, а тревожность высоко интегрирована. И хотя 

у них структура агрессии низкая, но они знают и проявляют свою тревогу в 

форме агрессии. Возникновение и проявление таких реакций может быть 

связано с подростковым возрастом, когда возникают трудности или сомнения в 

учебе и в отношениях между сверстниками.  

Использованная в работе проективная методика «Рисунок семьи» 

позволила выявить взаимоотношения подростка с другими членами семьи. 

Анализ рисунков испытуемых показал, что подростки, воспитывающиеся 

в неполных семьях, имеют менее позитивную картину эмоциональной сферы 

по сравнению с их сверстниками из полных семей. 

Дети из неполных семей переживают эмоциональный дискомфорт, 

который в большейстепенисвязан с ожиданием неблагополучия. Анализ 

рисунков подростков из неполных семей показывает, что у детей снижен 

уровень самооценки. Подросткам, воспитывающимся в неполных семьях, 

свойственно чувство невключенности и отчужденности, так как на рисунке они 

изображают себя и одного из родителей, или изображают их, но в отдалении 
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друг от друга. В рисунках преобладает отрицательный эмоциональный фон, это 

объясняется тем, что на многих рисунках присутствует штриховка, сильный 

нажим, которые свидетельствует о тревоге, агрессии и напряженности. 

Дети из полных семей имеют чувство общности, потому что они 

воспринимают семью как единое целое, рисуя их в полном составе и не в 

отдалении друг от друга. В рисунках у подростков из полных семей 

наблюдается положительный эмоциональный фон.  

У подростков из смешанных семей идет более благоприятное 

представление, так как дети изображали членов своей семьи вместе, не 

отдаляяихдруг от друга, что говорит о сплоченности и поддержке. Некоторые 

дети не изображали отчима или мачеху, что позволяет говорить о конфликтном 

или негативном отношении к ним. 

Е. В. Алфеева и В. А Мкртумян отмечают в исследовании: «практически 

никто из подростков из неполных семей не изобразил родительскую семью. Это 

указывает на то, что подростками тяжело переживается отсутствие отца в 

семье. Агрессия, враждебность к родителям, отвержение их, обиды ярко 

проявляются в рисунках подростков из неполных семей, в то время как у 

подростков из полных семей такие проявления полностью отсутствуют» [48]. 

Обобщая полученные результаты исследования, можно сказать, что 

смешанные семьи объективно являются фактором риска для возникновения 

негативных эмоциональных состояний у детей, воспитывающихся в них. 

Взаимоотношения родителей в семье, где один из родителей не является 

родным, создают предпосылки для таких негативных эмоций, как ревность, 

подозрительность, обида, что в свою очередь провоцирует другие негативные 

эмоции – тревогу и агрессию.  

В семьях одиноких родителей складываются наименее благоприятные 

условия для эмоционального развития детей. Отсутствие одного из родителей 

лишает детей полноты выражения родственных чувств в семье: в одном случае 

отсутствуют материнское тепло и нежность, в другом – отцовские защита и 

опора, придающие детям уверенность в себе. Отсюда наибольшая 
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выраженность у детей из этих семей тревожности и агрессивности, 

порожденных неуверенностью в завтрашнем дне, неудовлетворенностью 

базовых потребностей в безопасности.  

Таким образом, в результате проведенного нами исследования получено 

подтверждение гипотезы о том, что проявление и особенности взаимосвязи 

тревожности и агрессивности подростков обусловлены особенностями их 

воспитания в условиях полной, неполной и смешанной семей. Проведенное 

исследование подтвердило также предположение о том, что имеются отличия в 

характере взаимосвязи тревожности и агрессивности у подростков, 

принадлежащих к различным типам семей по социальному статусу (полная, 

неполная, смешанная). 
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3.8. Программа психологического сопровождения подростков в 

семьях с разным социальным статусом 

 

 

Результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 

показали, что развитие тревожности и агрессивности в неполных и смешанных 

семьях является актуальной проблемой, нуждающейся в поиске новых и 

эффективных средств развития такой семьи, а именно психологического 

сопровождения таких семей.  

На сегодняшний день сопровождение – это особая и приоритетная форма 

осуществления социальной, психологической, педагогической помощи. В 

отличие от коррекции, оно предполагает не «переделку», а поиск скрытых 

ресурсов развития человека или семьи, опору на его собственные возможности 

и создание на этой основе психологических условий для саморазвития. Ещё 

одной важной особенностью сопровождения является принцип активности 

самого субъекта [93]. 

По мнению Р.В. Овчаровой, в российской психологической практике 

сложились две основные модели работы с родителями: поддержка и 

сопровождение. Психологическая поддержка - это система социально-

психологических способов и методов, способствующих социально-

психологическому самоопределению личности в ходе формирования ее 

способностей, ценностных ориентации и самосознания. Психологическая 

поддержка осуществляется путем оптимизации психологического состояния 

человека как следствие полного разрешения или снижения актуальности 

психологических проблем, препятствующих самореализации на каждом из 

этапов жизни [92]. Психологическое сопровождение - это система 

профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

благоприятных социально-психологических условий для развития клиента в 

ситуации взаимодействия, в данном случае - родителя. 
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Психологическое сопровождение неполных и смешанных семей – это   

поддержка семьи и создание для детей в рамках существующей социальной 

среды условий для их максимального личностного роста и развития.  

По мнению М.Р. Битяновой, Н.В. Коновалова и других отечественных 

психологов, психологическое сопровождение включает в себя диагностику, 

профилактику, консультирование, участие в развивающих и коррекционных 

занятиях [93]. Та и другая модель направлены на успешность, полноценность 

развития, но одна работает за счет помощи и работы со случившимся 

неблагополучием, а другая - за счет созданных условий, предотвращающих это 

неблагополучие. 

И в связи с этим, нами было разработано учебно-методическое пособие по 

сопровождению подростков, воспитывающихся в неполных и смешанных 

семьях. Данное пособие включает программу сопровождения и практический 

инструментарий в который входят общеизвестные и малоизвестные 

упражнения и техники сопровождения данных семей.  

 Программа включает в себя комплекс взаимосвязанных диагностических, 

обучающих (информационных), коррекционных, консультационных 

мероприятий, направленных на создание благоприятных психологических 

условий и решение проблемных ситуаций в области снижения тревожности и 

агрессивности и особенностей взаимоотношений с ребенком в неполной и 

смешанной семье. 

Целью психологического сопровождения является создание 

благоприятных условий для обеспечения психологической поддержки детей из 

неполных и смешанных семей и особенностей взаимоотношений с ребенком в 

этих семьях. 

Задачи: 

- осуществить коррекцию эмоциональной сферы детей (тревожности и 

агрессивности); 

- повысить уровень психологических знаний родителей и учителей в 

отношениях с детьми. 
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Психологическое сопровождение детей из неполных и смешанных семей 

включает в себя четыре этапа: 

1. Первичная консультация с ребенком и его семьей 

- знакомство   с родителем, выяснение причины обращения (запроса) на 

консультацию (без присутствия ребенка); 

- знакомство с ребенком, установление контакта. 

Данная работа должна вестись комплексно, учитывая три основных 

направления – работу с родителями, работу с учителями (по профилактике и 

предупреждению тревожности и агрессивного поведения подростков), работу с 

самими детьми с непременным учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Первый этап начинается с бесед психолога порознь с родителем и 

ребенком, выясняется личное мнение каждого из них о ситуации в семье. Это 

позволяет составить более объективную картину отношений в неполной и 

смешанной семье и создать условия сотрудничества обеих сторон с 

психологом. Такое параллельное обследование создает лучшие условия для 

оказания индивидуальной психологической помощи. В ходе предварительной 

беседы с родителями психологу очень важно выяснить причину их затруднений 

в отношениях с ребенком. А также, с какими проблемами они столкнулись. 

Чаще всего подобные затруднения связаны с педагогической беспомощностью 

родителей, а также с тем, что они недостаточно хорошо знает психологические 

особенности своего ребенка и те специфические черты, которые обусловлены 

воспитанием в неполной и смешанной семье. Заключительным моментом этапа 

беседы является, с одной стороны, обращение внимания родителей на 

необходимость их активного участия в процессе оказания психологической 

поддержки своему ребенку, а с другой – важно успокоить их, дать веру в 

возможность укрепления психики ребенка и устранения негативных 

эмоциональных состояний. 

2.  Психологическая работа с детьми из неполных и смешанных 

семей. Этот этап включает в себя следующие виды деятельности: 
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 Диагностический (исследование тревожности и агрессивности у 

детей): 

- проективная методика «Дом, дерево, человек» 

- проективная методика «Рисунок семьи»; 

- опросник уровня агрессивности Басса -Дарки; 

-  методика Ч. Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина на выявление личностной 

ситуативной тревожности; 

- самооценка психических состояний (Г. Айзенк). 

На данном этапе проводится диагностика эмоциональной сферы личности 

ребенка (тревожности и агрессивности), и того, как ребенок воспринимает себя 

и других членов семьи, его чувства и переживания, его отношения к родителям. 

 Коррекция эмоциональной сферы ребенка: 

- тренинговые  занятия по снятию тревожности и агрессивности. 

Данная программа проводится в групповой форме и предназначена для 

работы с подростками. Численность групп не должна превышать 13 человек. 

Программа состоит из 9 занятий, которые проводятся в группе 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий: 1- 1,5 часа. Главной целью данной коррекции  

является снижение уровня тревожности и агрессивности. Основное содержание 

групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на снижение тревожности и  агрессивности подростков. 

Структура каждого занятия состоит из вступления, основной части и 

заключения. Во вступлении психолог может либо просто сообщить тему 

занятия, либо задать учащимся вопросы по обсуждаемой теме. Основная часть, 

как правило, содержит обсуждение и проигрывание ситуаций по предложенной 

теме, а заключительная часть направлена на анализ, самопроверку и 

рефлексию. 

Перед началом работы (на первом занятии) обязательно вместе с детьми 

принимаются правила (групповые нормы) поведения на занятиях, также на 

этом занятие  дети погружаются в свой внутренний мир для самопознания. 
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На  этих занятиях мы помогаем подросткам получить конкретные знания 

для решения своих проблем. Знакомим учащихся с миром эмоций, способами 

понимания и адекватного выражения своего эмоционального состояния. С 

помощью данной программы  мы учим детей работать над своими обидами. 

Как мы знаем обида – это разрушительное чувство, которое мешает полноценно 

жить и ведет к проявлению тревожности и  агрессивности. После мы проводим 

коррекцию по снижению тревожности агрессивности. 

Ожидаемые результаты: снижение тревожности и агрессивности. 

Отслеживание результатов работы проводится на основе диагностики, которая 

проводится в начале и в конце курса занятий. 

Тематический план занятий 

Номер 

занятия 

Тема занятия 
Цель занятия 

Занятие 1 
Зачем нужно знать 

себя 

Создание в группе доверительной 

атмосферы, сплочение участников. 

Занятие 2 

Мои проблемы Познакомить учащихся с термином 

«проблема». Научить осознавать проблемы 

и их обсуждать 

Занятие 3 
 Мир эмоций Осознание негативных эмоций и связанных 

с ними отклонений в поведении. 

Занятие 4 

Обида Дать представление о понятии «обида», 

сформировать у детей методы борьбы с 

обидой. 

Занятие 5 

Тревожность Дать представление о понятии 

«тревожность» и сформировать навыки  

преодоления тревожности и адекватного 

поведения в ситуациях, вызывающих 

тревогу. 

Занятие 6 

Я учусь владеть собой Сформировать навыки овладения 

самоконтроля. Повысить чувство 

уверенности, снятие напряжения, 

тревожности. 

Занятие 7 
Агрессивность Дать представление об агрессивном 

поведении. Выработать  приемлемые 
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способы разрядки гнева и агрессии. 

Занятие 8 

Как справиться с 

агрессией 

Обучение наиболее приемлемым способам 

разрядки гнева и агрессивности. 

Отреагирование  отрицательных эмоций. 

Занятие 9 
Азбука перемен Закрепить у учащихся полученные знания. 

Помочь участникам поверить в свои силы. 

  

 

3. Психологическая работа с родителями. Этот этап включает в 

себя следующие виды деятельности: 

 Диагностический   

- методики диагностики детско-родительских отношений: 

1. Опросник родительского отношения (А.Я Варга, В.В. Столин) 

2. Анализ семейных взаимоотношений (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий) 

3. Методика PARI (Е.С. Шефер, Р.К. Белл) 

Данный этап  ориентирован на выявление отношений  между родителями  

и ребенком с помощью некоторых  методик . 

 Информационный  

Данный этап представлен собой в виде психологического просвещения и 

предназначен для работы с родителями. Состоит  из 10  занятий, которые 

проводятся в 1 раз в неделю, продолжительность занятий: 1,5 – 2 часа. В 

родительских группах этот этап  проходит  в форме лекционных занятий, на 

которых родители получают первичную информацию о влиянии семьи на 

формирование личности ребенка, а также развитие эмоциональной сферы; о 

психологических особенностях детей разного возраста, их трудностях и 

проблемах; осознавание  своей   ответственности за  воспитание,  способы  

взаимодействия с ребенком, знакомятся с типичными ошибками воспитания, в 

том числе связанными с отсутствием отца (матери)  и мужа (жены)  в семье или 

когда ребенок живет с мачехой или отчимом.  

Также хотелось бы отметить, что  на некоторых занятиях  практикуются 

разнообразные методы: дискуссия, элементы тренинга, анализ семейных 
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ситуаций, поступков, действий детей и родителей, их коммуникаций в решении 

проблем.  

Работа  с родителями должна быть направлена на преодоление 

стереотипов, умение находить причины возникновения тревожности и  

агрессивного поведения их детей, выработку оптимальной тактики поведения с 

агрессивными и тревожными детьми. 

Также на  этих занятиях мы помогаем родителям повысить психолого-

педагогические знания. Повысить  ответственность родителей за наполнение 

эмоциональной сферы ребенка, показать влияние семьи на поведение ребенка и 

личностные особенности. Улучшить детско – родительские отношения и 

создать условия для благоприятного психологического климата в семье  

Тематический план занятий 

Номер 

занятия 

Тема занятия 
Цель занятия 

Занятие 1  Рождение личности Обобщить  представления 

родителей об 

индивидуальных 

особенностях своих детей, 

использовать их в процессе 

семейного воспитания, 

формировании личности 

ребёнка. 

Занятие 2 

Возрастные кризисы ребенка в 

развитии, их трудности и 

способы преодоления 

Раскрыть особенности 

возрастных кризисов в 

развитии детей 

Занятие 3 

Влияние семьи и воспитания на 

формирование личности 

ребенка. 

Выяснить  типы отношений 

между детьми и родителями 

в семьях 

Занятие 4 

Особенности воспитания в 

неполных и смешанных семьях 

Осознание 

основополагающих 

принципов воспитания 

ребенка в неполной и 

смешанной семье 

Занятие 5 

Как построить общение с 

ребенком?  

Расширить знания 

родителей об общении, и 

стимулировать полноценное 

общение родителей и детей 

Занятие 6 Причины «неадекватного  Информирование 
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поведения» детей и пути его 

предотвращения. 

родителей о причинах 

«неадекватного поведения», 

а также обсуждение 

возможных путей 

преодоления 

отклоняющегося поведения 

Занятие 7 

Семейные конфликты и пути 

его предотвращения  

Помочь родителям в 

определении  и 

предотвращении 

конфликтных ситуаций и 

определении возможных 

путей разрешения 

конфликта. 

Занятие 8 

Агрессия детей…как помочь? Формирование  у родителей 

умения выявлять причины 

агрессивности детей и 

корректировать своё 

поведение в отношениях с 

ребёнком в конфликтных 

ситуациях. 

Занятие 9 

Профилактика тревожности у 

детей. 

Обсудить и обобщить 

знания с родителями о 

проблеме тревожности и ее 

влияния на психическое 

развитие ребенка. 

Познакомить родителей со  

способами коррекции  и 

профилактики тревожного 

состояния 

Занятие 10 

Семья – это мир, в котором нам 

уютно 

Гармонизировать  детско-

родительские отношения; 

оптимизировать 

родительское воздействие 

в процессе воспитания 

детей.  

 Консультирование родителей  

Представляет собой индивидуальную консультативную работу с 

родителями, направленную на  разрешение трудных ситуаций, возникающих в 

ходе воспитания. Во время индивидуальных консультаций помогаем родителям 

глубоко понять проблемную ситуацию, чтобы они увидели нечто 

положительное, что в ней действительно есть, чего раньше они не замечали, и 
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переориентировать внимание на эти аспекты.  Научить родителей определять 

диагноз своим трудностям и ситуации, в которую он попал, и показать им 

варианты поведения по изменению форм отношений между родителем и 

ребенком и снижению уровня агрессивности и тревожности у ребенка и выбор 

одного из них.  Все решения родители должны принимать сами. Только тогда 

он будет чувствовать себя ответственным за свои поступки и не откажется от 

принятого решения при первой же трудности. 

 

4. Взаимодействие с педагогическим коллективом по 

психологической  поддержке детей из неполных семей. Работа с 

педагогическим коллективом носит рекомендательный характер и направлена 

на ознакомление педагогическим коллективом с методами и формами работы с 

детьми из неполных и смешанных семей и их родителями. Этот  этап  включает 

в себя следующие виды деятельности: 

 Информационный. 

Данный этап представлен в виде  консультативно-методических 

семинаров. Данный этап включает 7 семинаров, которые проводятся 1 раз в две 

недели, продолжительность: 1 – 1,5 часа. На этих семинарах учителя, классные 

руководители  получают первичную информацию о влиянии семьи на 

формирование личности ребенка, о психологических особенностях детей, 

воспитывающиеся в неполных семьях, а также развитие эмоциональной сферы; 

о психологических особенностях детей разного возраста, их трудностях и 

проблемах. Эти семинары повышают и расширяют уровень психолого-

педагогической грамотности педагогов. 

Тематический план занятий 

Номер 

занятия 

Тема занятия 
Цель занятия 

Семинар 1  Психофизиологические 

особенности детей 

каждой возрастной 

группы 

Повышение уровня педагогических 

знаний по вопросам возрастной 

психологии 

Семинар 2 Как создать ситуацию Расширить знания педагогов о влиянии 
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успеха для школьников и 

помочь ему поверить в 

себя 

ситуации успеха. 

Познакомить с приемами  и методами 

создания ситуации успеха. 

Семинар 3 

Психологические основы 

работы с неполными и 

смешанными семьями 

Обобщить представления о   неполной 

и смешанной семье, а также причинах 

их возникновения, основных 

направлениях работы  с родителями 

неполных и смешанных семей, задачи 

и принципы, формы и методы работы с 

этими семьями. 

Семинар 4 

Эмоциональные 

проблемы детей из 

неполных и смешанных 

семей 

Ознакомить педагогов с понятием 

«эмоция». Какие нарушения возникают 

в эмоциональной сфере ребенка, 

который   воспитывается  в неполной и 

смешанной семье.  

 Семинар 5 

Особенности 

тревожности детей и 

способы ее преодоления 

1. Ознакомить  педагогов с проблемой 

тревожности детей. Обсудить причины 

детской тревожности, её влияние на 

поведение ребёнка, а также 

познакомить со  способами коррекции 

и профилактики тревожного состояния 

у детей. 

Семинар 6 

Взаимодействие с 

агрессивными детьми 

Предупреждение  и преодоление 

агрессивного, конфликтного поведения 

учащихся; формирование чувства 

эмпатии, умение оценивать ситуацию 

и поведение окружающих 

Семинар 7 

Причины возникновения 

конфликтов с учениками 

подросткового возраста. 

Способы их 

предотвращения 

Ознакомить  с методами  решения 

конфликтных ситуаций. 

Способствовать изменению 

восприятия участников конфликта, 

развитию понимания партнёра. 

 

 

 Консультирование. 

Данный вид деятельности представляет собой индивидуальную 

консультативную работу с учителями  и классными руководителями  

направленную на  разрешение трудных ситуаций, возникающих в ходе 

обучения, а также во взаимоотношениях между учителем и ребенком.  

Таким образом, данное психологическое сопровождение эмоционального 

развития детей из неполных и смешанных семей должно привести к снижению 
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уровня агрессивности и тревожности у детей, к организации благоприятного 

психологического климата в этих семьях. 

Данное психологическое сопровождение впоследствии может быть 

использовано в работе психологов в образовательных учреждениях. 
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3.9. Выводы по третьей главе 

 

 

Анализ результатов эмпирического исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. В исследовании были выявлены достоверные различия на уровне 

статистической значимости в степени выраженности тревожности и 

агрессивности подростков из семей с различным социальным статусом (полная, 

неполная, смешанная). 

2. В проведенном нами исследовании было установлено, что 

подростки из неполных и смешанных семей отличаются более высоким 

уровнем тревожности и агрессивности по сравнению с их сверстниками из 

полных семей. При этом, обнаружены различия в уровне тревожности и 

агрессивности подростков из неполных и смешанных семей, оказалось, что у 

подростков из неполных семей показатели тревожности и агрессивности выше, 

чему их сверстников из смешанных семей. 

3. Значимые различия в уровне выраженности тревожности и 

агрессивности в семьях с разным социальным статусом с психологической 

точки зрения связаны, с одной стороны, с депривацией потребности ребенка в 

одном из родителей (неполная семья). Присутствие «чужого» человека с одним 

из биологических родителей может выступать в качестве стрессогенного 

фактора или предиктора развития тревожности и агрессивности личности 

подростков. 

4. В полных и смешанных семьях проявление агрессивности связано 

не только со статусом семьи, но и половой принадлежностью. А в неполных 

семьях формирование агрессивности у детей связано со статусом семьи. 

5. Анализ результатов эмпирического исследования на выборке 

подростков из разных семей по социальному статусу показал различия между 

мальчиками и девочками только в смешанных семьях, которые проявляются в 
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уровне выраженности тревожности (личностная тревожность по методике 

Спилбергера-Ханина выше у девочек) и агрессивности (у мальчиков активный 

канал агрессивности направлен на других, а у девочек – на самих 

себя).Половые различия в проявлении тревожности и агрессивности в 

неполных семьях не обнаружены. Эти различия в тревожности и агрессивности 

между мальчиками и девочками из смешанных семей, по нашему мнению, 

можно объяснить, исходя из концептуальных положений дифференцированной 

психологии, а именно особенностями восприятия и оценки смешанной семьи и 

ее членов детьми разных полов. 

6. Организованность структуры выступает как внутренняя 

упорядоченность отношений и связей между ее элементами, причем каждый 

элемент способствует целостности системы. Чем выше мера организованности, 

тем более сформированной является структура. Следовательно, агрессивность в 

смешанных семьях имеет более интегрированную и организованную структуру, 

что отражает ее существенно большую развитость. А в полных семьях 

интегрированность структуры агрессивности ниже, чем в неполных семьях и, в 

связи с этим, степень организованности тоже будет снижаться. 

7. Степень интегрированности структуры тревожности является 

наиболее выраженной у подростков, воспитывающихся в смешанных семьях, 

по сравнению с полными и неполными семьями. Это связано с тем, что 

дифференцированность в данной структуре отсутствует.  

8. В неполных и смешанных семьях установлено наибольшее 

количество базовых характеристик в психологической структуре тревожности и 

агрессивности по сравнению с полными семьями. Под базовыми 

характеристиками мы понимаем те формы тревожности и агрессивности, 

которые имеют в общей ее структуре наибольший «структурный вес», т. е. это 

те же самые формы тревожности и агрессивности, имеющие наибольшее 

количество положительных связей с другими элементами структуры. 

9. В структуре тревожности и агрессивности у подростков, 

воспитывающихся в семьях с разным социальным статусом, установлено, что 
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между неполными, смешанными и полными семьями имеются, как общие 

структурные характеристики, так и отличающие их друг от друга. Общими 

базовыми характеристиками по тревожности и агрессивности в неполных, 

смешанных и полных семьях являются «общая тревожность», «самооценочная 

тревожность», «школьная тревожность», «межличностная тревожность», 

«раздражительность», «физическая агрессия», «подозрительность». 

Отличительным является наличие в неполных семьях базовых характеристик, 

таких как «косвенная агрессия», «чувство вины»; в смешанных – «обида», 

«вербальная агрессия»; в полных – «негативизм».  

9. Данные корреляционного анализа показали, что у подростков, 

воспитывающихся в смешанных семьях, наблюдается большее число 

статистически значимых связей между показателями тревожности и 

агрессивности по сравнению с полными и неполными семьями. На наш взгляд, 

это связано со степенью сформированности структуры тревожности и 

агрессивности. В смешанных семьях она сформирована, и тревожность у детей 

в этих семьях проявляется в различных видах агрессии. В неполных семьях 

тревожность средне сформирована, а структура агрессии не сформирована, и 

дети не проявляют свою тревожность в форме агрессивного поведения, они 

свои переживания оставляют внутри себя. В полных семьях интегрированность 

структуры агрессии низкая, но подростки знают и проявляют свою тревогу в 

форме агрессии. 

10. Эмпирические данные показывают, что разное влияние тревожности 

на агрессивность во многом определяется моделями поведения в семье. При 

нормальном функционировании семьи как социального института (наличие 

мамы и папы) подросток имеет возможность наблюдать разные модели 

поведения родителей. Это позволяет не только иметь возможность выбирать ту 

или иную модель, но и сравнивать их друг с другом и формировать 

собственноеотношение к самым разным ситуациям социального 

взаимодействия. 
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11. Анализ показателей рисунков выявил, что подростки из неполных 

семей имеют менее позитивную картину эмоциональной сферы по сравнению с 

их сверстниками из полных и смешанных семей. У подростков из смешанных 

семей идет более благоприятное представление, так как членов своей семьи 

изображали вместе, что говорит о сплоченности. Вместе с тем, некоторые 

подростки из смешанных семей не изображали отчима или мачеху, что 

позволяет говорить о негативном отношении к ним. Дети из полных семей 

воспринимают семью как единое целое, рисуя ее в полном составе и не в 

отдалении друг от друга. 

12. В виде рекомендаций было разработано психологическое 

сопровождение эмоционального развития детей из неполных и смешанных 

семей. Данное сопровождение носит комплексный характер и направлено на 

работу с детьми, родителями, учителями и включает в себя несколько этапов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги диссертационного исследования, считаем целесообразным 

обобщить основные ее результаты.  Проведенный теоретический анализ 

показал, что проблема проявления тревожности и агрессивности у подростков, 

воспитывающихся в неполных, смешанных и полных семьях является 

актуальной проблемой, которая недостаточно разработана в психологической 

науке. Семья является важнейшей средой, если не главной в формировании 

личности. Именно в семье подросток получает первый жизненный опыт, делает 

первые наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях, поэтому 

исследование семьи в контексте личностных диспозиций детей имеет важное 

прикладное значение. 

Анализ немногочисленных исследований по вопросу развития ребенка в 

неполной семье (Дж. Валлерштейн, Г. Фигдор, В. Целуйко, Л. А. Костина, 

А. С. Кубекова, Е. В. Милюкова, М. Хэтерингтон, А. В. Клопова, и др.) 

свидетельствует о том, что чаще всего серьезные проблемы в поведении 

наблюдаются у детей из неполных семей, по сравнению с подростками из 

полных семей. Появление эмоциональных расстройств, таких как тревожность 

и агрессивность, связано с нарушением структуры, соответственно, полноты 

функционирования семьи. Дети, растущие в условиях эмоциональной 

неудовлетворенности, связанной с дефицитом внимания к ним, заботы, любви в 

большинстве случаев развиваются ущербно. Поэтому неполная семья входит в 

группу риска или неблагополучные семьи. 

В первой главе диссертации «Теоретический анализ проблемы 

тревожности и агрессивности в семьях с разным социальным статусом в 

психологии» рассмотрены основные подходы к проблеме тревожности и 

агрессивности в отечественной и зарубежной психологии, раскрыты 

особенности проявления тревожности и агрессивности в подростковом возрасте 
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и развитие эмоциональной сферы у подростков в неполных и смешанных 

семьях. 

Анализ работ, посвященных изучению особенностей развития личности 

ребенка в неблагополучных семьях, показал, что неблагоприятная атмосфера в 

семье, порождаемая депривацией потребности ребенка в родительских 

отношениях, влечет за собой появление у детей эмоциональных расстройств. 

Несмотря на теоретико-методологическую базу в данной области, мы 

видим явно недостаточное количество исследований, в которых в качестве 

фактора тревожности и агрессивности в подростковом возрасте 

рассматривается не только неполная, но и смешанная семья. Данная научная 

работа впервые подвергла всестороннему и глубокому исследованию проблемы 

тревожности и агрессивности, а также их взаимосвязь в группах подростков из 

полной, неполной и смешанной семей.  

Во второй главе диссертации «Методология эмпирического исследования 

тревожности и агрессивности подростков в семьях с разным социальным 

статусом» рассматривается методологическое обоснование проблемы данного 

исследования, проведен анализ существующих методов диагностики 

тревожности и агрессивности; подобран адекватный заявленной проблеме 

диагностический инструментарий для решения цели и задач нашего 

исследования. 

Существует ряд адаптированных комплексных методик для диагностики 

тревожности и агрессивности, прошедших полностью процедуру валидизации и 

нормирования. В нашей исследовательской работе были использованы 

известные психодиагностические инструментарии: Опросник агрессивности 

А. Басса и А. Дарки (Buss - DurkeeHostilityInventory), шкала личностной и 

ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера– Ю. Л. Ханина (State-

TraitAnxietyInventory), методика диагностики самооценки психических 

состояний Г. Айзенка, шкала личностной тревожности 

А. М. Прихожан,проективная методика исследования личности «Дом, дерево, 

человек», проективная методика для оценки внутрисемейных отношений 
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«Рисунок семьи». В данной главе представлены этапы выборки исследования, 

использованных диагностических и статистических методов и методик, а также 

представлена структура анализа эмпирических данных. 

В третьейглаве «Эмпирическое исследование особенностей проявления 

тревожности и агрессивности подростков из неполных и смешанных семей» 

представлены результаты эмпирического исследования тревожности и 

агрессивности подростков, воспитывающихся в неполных, смешанных и 

полных семьях, их анализ, обсуждение и сформулированы основные выводы. 

На уровне статистической значимости было установлено, что проявление 

тревожности и агрессивности подростков связано с социальным статусом семьи 

(неполная, смешанная и полная). Достоверно подтверждено, что неполная 

семья является наиболее уязвимой в плане формирования у ребенка 

тревожности и агрессивности. 

Выявлено, что агрессивность и тревожность в смешанных семьях имеет 

более интегрированную и организованную структуру, что отражает ее 

существенно большую развитость, по сравнению с подростками из неполных 

семей. 

Анализ результатов исследования проявления тревожности у подростков 

показал, что уровень показателей тревожности в неполных и смешанных 

семьях связан со статусом семьи, а в полных семьях – только с половой 

принадлежностью ребенка. Вместе с тем, следует отметить, что в показателях 

личностной тревожности по методике Спилбергера– Ханина у подростков-

девочек были обнаружены статистически значимые различия, и данный 

показатель был у них выше, чему подростков-мальчиков.  

В полных и смешанных семьях проявление агрессивности связано не 

только со статусом семьи, но и с половой принадлежностью. А в неполных 

семьях социальный статус семьи является фактором более значимым, чем 

половая принадлежность ребенка. Корреляционный анализ показал, что в 

смешанных семьях наблюдается больше статистически значимых связей между 

показателями тревожности и агрессивности, чем в полных и неполных семьях. 
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Теоретические положения и полученные эмпирические результаты 

углубляют существующие научные представления об особенностях проявления 

и взаимосвязи тревожности и агрессивности подростков, воспитывающихся в 

неполных и смешанных семьях и могут выступать в качестве конструктивной 

основы для психологического сопровождения этих детей. 

Таким образом, результаты научного исследования позволяют отметить, 

что поставленная цель достигнута, решены все исследовательские задачи, а 

выдвинутая нами гипотеза получила свое подтверждение. 

Рассматриваемая в настоящей работе проблема тревожности и 

агрессивности подростков из неполных и смешанных семей имеет очевидные, 

на наш взгляд, перспективы в аспекте ее дальнейшего исследования. По 

нашему мнению, было бы востребованным в научном и прикладном аспекте 

изучение психологических и социально-психологических механизмов влияния 

неполной и смешанной семьи на развитие и формирование тревожности и 

агрессивности детей и подростков. Нам также представляется перспективным 

направлением исследования изучение психологического сопровождения 

подростков из неполных и смешанных семей на профилактику и коррекцию 

тревожности и агрессивности детей подросткового возраста. 

Обобщая полученные результаты можно сделать следующие общие 

выводы:  

1. Выявлены достоверные различия на уровне статистической значимости 

в степени выраженности тревожности и агрессивности подростков из семей с 

различным социальным статусом (полная, неполная, смешанная). 

2. Установлено, что подростки из неполных и смешанных семей 

отличаются более высоким уровнем тревожности и агрессивности по 

сравнению с их сверстниками из полных семей. У подростков из неполных 

семей показатели тревожности и агрессивности выше, по сравнению с их 

сверстниками из смешанных семей. 

3. Обнаруженные значимые различия в уровне выраженности 

тревожности и агрессивности в семьях с разным социальным статусом с 
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психологической точки зрения связаны, с одной стороны, с депривацией 

потребности ребенка в одном из родителей (неполная семья). Присутствие 

«чужого» человека с одним из биологических родителей может выступать в 

качестве стрессогенного фактора или предиктора развития тревожности и 

агрессивности личности подростков. 

4. Анализ результатов показал различия между мальчиками и девочками 

только в смешанных семьях, которые проявляются в уровне выраженности 

тревожности (личностная тревожность выше у девочек) и агрессивности (у 

мальчиков активный канал агрессивности, который направлен на других, а у 

девочек – на самих себя). Половые различия в проявлении тревожности и 

агрессивности в неполных семьях не обнаружены.  

5. Агрессивность в смешанных семьях имеет более интегрированную и 

организованную структуру, что отражает ее существенно большую развитость. 

В полных семьях интегрированность структуры агрессивности ниже по 

сравнению с неполными семьями и, в связи с этим, степень организованности 

тоже будет снижаться. 

6. Степень интегрированности структуры тревожности является наиболее 

выраженной у подростков, воспитывающихся в смешанных семьях, по 

сравнению с полными и неполными семьями. Это связано с тем, что 

дифференцированность в данной структуре отсутствует.  

7. В неполных и смешанных семьях установлено наибольшее количество 

базовых характеристик в психологической структуре тревожности и 

агрессивности по сравнению с полными семьями. 

8. Между неполными, смешанными и полными семьями имеются как 

общие структурные характеристики, так и отличающие их друг от друга. 

Общими являются: «общая тревожность», «самооценочная тревожность», 

«школьная тревожность», «межличностная тревожность», 

«раздражительность», «физическая агрессия», «подозрительность». 

Отличительным является наличие в неполных семьях базовых характеристик, 
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таких как «косвенная агрессия», «чувство вины»; в смешанных – «обида», 

«вербальная агрессия»; в полных – «негативизм».  

9. У подростков, воспитывающихся в смешанных семьях, наблюдается 

большее число статистически значимых связей между показателями 

тревожности и агрессивности. Это связано со степенью сформированности 

структуры тревожности и агрессивности. В смешанных семьях она 

сформирована, и тревожность у детей в этих семьях проявляется в различных 

видах агрессии. В неполных семьях тревожность средне сформирована, а 

структура агрессии не сформирована, и дети не проявляют свою тревожность в 

форме агрессивного поведения, они свои переживания оставляют внутри себя. 

В полных семьях интегрированность структуры агрессии низкая, но подростки 

проявляют свою тревогу в форме агрессии. 

10. Характер связи тревожности и агрессивность определяется моделями 

поведения в семье. При нормальном функционировании семьи как социального 

института (наличие мамы и папы) подросток имеет возможность наблюдать 

разные модели поведения родителей. Это позволяет не только иметь 

возможность выбирать ту или иную модель, но и сравнивать их друг с другом и 

формировать собственное отношение к самым разным ситуациям социального 

взаимодействия. 

11. Подростки из неполных семей имеют менее позитивную картину 

эмоциональной сферы по сравнению с их сверстниками из полных и 

смешанных семей. У подростков из смешанных семей идет более 

благоприятное представление, так как членов своей семьи они изображали 

вместе, что говорит о сплоченности. Вместе с тем, некоторые подростки из 

смешанных семей не изображали отчима или мачеху, что позволяет говорить о 

негативном отношении к ним. Дети из полных семей воспринимают семью как 

единое целое, рисуя ее в полном составе и не в отдалении друг от друга. 

12.  
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Приложение 1 

 

Методики диагностики агрессивности и тревожности 

 

Опросник Басса-Дарки 

 

Опросник Басса-Дарки (Buss-DurkeyInventory) разработан А. Басс и 

А. Дарки в 1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных 

реакций. Под агрессивностью понимается свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в области 

субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как реакция, 

развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий. 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А.  Басc и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое 

лицо или ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм– оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 
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7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что 

он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

Инструкция: «Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, 

примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему 

образу жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет»». 

Опросник 

1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это 

почувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить 

его. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные 

обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более 

дружелюбно, чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен с людьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 
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17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 

18. В раздражении хлопаю дверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они не 

зазнавались. 

29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не 

нравится. 

30. Довольно многие завидуют мне. 

31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

щелкнули по носу. 

34. От злости иногда бываю мрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

огорчаюсь. 

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него 

внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 

41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 
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42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем 

думаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 

49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко ладить. 

52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня. 

53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чаще других. 

56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

этому не верю. 

60. Ругаюсь только от злости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 
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66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого 

заслуживает. 

67. Часто думаю, что живу неправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются 

разозлить или оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в 

исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре часто повышаю голос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка результатов и интерпретация 

Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

Индекс агрессивности включает в себя 1, 2 и 3 шкалу; индекс 

враждебности включает в себя 6 и 7 шкалу. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6-7 ± 3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности. 

1. Физическая агрессия (k=11): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 9, 7 

2. Вербальная агрессия(k=8): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 
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Самооценка психических состояний (Г. Айзенк) 

 

Цель: определить уровни таких психических свойств, как тревожность, 

фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Тест состоит из 40 высказываний, сгруппированных в четыре блока. 

Каждый из блоков соответствует одному из четырех определяемых 

психических состояний (тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности). 

3. Косвенная агрессия (k=13): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 26, 49 

4. Негативизм (k=20): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 4,12,20,28, 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 36 

5. Раздражение (k=9): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 11, 35, 69 

6. Подозрительность (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

7. Обида (k=13): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 

8. Чувство вины (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67 
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Инструкция: «Предлагаем Вам описание различных психических 

состояний. Если это состояние очень подходит Вам, то за ответ ставится 2 

балла; если подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не подходит – то 0 

баллов». 

 

 

Тест-опросник 

I 

1. Не чувствую в себе уверенности. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 

4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только воображаемых неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недостатках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10. Я с трудом переношу время ожидания. 

II 

11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых 

все-таки можно найти выход. 

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13. При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований 

винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 
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16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18. Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, 

чтобы меня пожалели. 

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 

21. Оставляю за собой последнее слово. 

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 

24. Люблю делать замечания другим. 

25. Хочу быть авторитетом для других. 

26. Не довольствуюсь малым, хочу большего. 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30. Я мстителен. 

IV 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Мне нелегко переключать внимание. 

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 
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36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрямство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Редко переживаю по поводу изменений в принятом мною режиме дня. 

Обработка результатов тестирования 

Если соответствующее состояние вам присуще, припишите 2 балла, если 

такое состояние бывает изредка – 1 балл, если у вас такого состояния не 

бывает, то 0 баллов. Подсчитайте сумму баллов по каждому блоку 

высказываний. I блок (1 – 10-е высказывания) выявляет состояние тревожности, 

II блок (11 – 20-е высказывания) – состояние фрустрации, III блок (21 – 30-е 

высказывания) – состояние агрессивности, IV блок (31 – 40-е высказывания) – 

состояние ригидности. 

Оценка психических состояний 

1. Тревожность: 

 0 – 7 баллов: вы не тревожны; 

 8 – 14 баллов: тревожность средняя, допустимого уровня; 

 15 – 20 баллов: вы очень тревожны. 

2. Фрустрация: 

 0 – 7 баллов: вы не имеете высокой самооценки, но устойчивы кнеудачам, 

не боитесь трудностей; 

 8 – 14 баллов: средний уровень фрустрации; 

 15 – 20 баллов: у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь 

неудач, фрустрированны. 

3. Агрессивность: 

 0 – 7 баллов: вы спокойны, выдержанны; 

 14 баллов: у вас средний уровень агрессивности; 
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 15 – 20 баллов: вы агрессивны, невыдержанны, есть трудности вобщении и в 

работе с людьми. 

4. Ригидность: 

 0 – 7 баллов: ригидности нет, у вас легкая переключаемость; 

 8 – 14 баллов: у вас средний уровень ригидности; 

 15 – 20 баллов: у вас ригидность сильно выражена, что проявляется в 

неизменяемости поведения, убеждений, взглядов, даже если онине 

соответствуют реальной действительности. Вам противопоказанысмена 

работы, изменения в семье. 

 

Шкала личностной тревожности(А. М. Прихожан) 

 

Инструкция к тесту 

На бланках перечислены ситуации, обстоятельства, с которыми ты 

встречаешься в жизни. Некоторые из них могут быть для тебя неприятными, 

так как могут вызвать тревогу, беспокойство или страх. 

Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этих 

обстоятельствах и обведи кружком одну из цифр справа – 0, 1, 2, 3 или 4, – в 

зависимости от того, насколько эта ситуация для тебя неприятна, насколько она 

может вызвать у тебя беспокойство, опасения или страх. 

 Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, в столбик «Ответ» 

поставь цифру 0. 

 Если она немного тревожит, беспокоит тебя, в столбик «Ответ» поставь 

цифру 1. 

 Если беспокойство и страх достаточно сильны и тебе хотелось бы не 

попадать в такую ситуацию, в столбик «Ответ» поставь цифру 2. 

 Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, 

тревога, страх, в столбик «Ответ» поставь цифру 3. 
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 При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе в столбик «Ответ» 

поставь цифру 4. 

Форма Апредназначена для школьников 10-12 лет, Форма Б– для учащихся 

13-16 лет. Инструкция к обеим формам одинакова. 

 

 

Варианты ответов: 

Нет Немного Достаточно Значительно Очень 

0 1 2 3 4 

 

Форма А 

 

№ Ситуация Ответ 

Пример Перейти в новую школу  

1 Отвечать у доски  

2 Оказаться среди незнакомых ребят  

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах  

4 Слышать заклятия  

5 Разговаривать с директором школы  

6 Сравнивать себя с другими  

7 Учитель смотрит по журналу, кого спросить  

8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают  

9 
На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают 

за тобой во время работы, решения задачи) 
 

10 Видеть плохие сны  

11 
Писать контрольную работу, выполнять тест по какому-

нибудь предмету 
 

12 После контрольной, теста – учитель называет отметки  
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13 У тебя что-то не получается  

14 Смотреть на человека, похожего на мага, колдуна  

15 На тебя не обращают внимания  

16 Ждешь родителей с родительского собрания  

17 Тебе грозит неуспех, провал  

18 Слышать смех за своей спиной  

19 Не понимать объяснений учителя  

20 Думаешь о том, чего ты сможешь добиться в будущем  

21 Слышать предсказания о космических катастрофах  

22 Выступать перед зрителями  

23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других  

24 С тобой не хотят играть  

25 Проверяются твои способности  

26 На тебя смотрят как на маленького  

27 На экзамене тебе достался 13-й билет  

28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос  

29 Оценивается твоя работа  

30 Не можешь справиться с домашним заданием  

31 Засыпать в темной комнате  

32 Не соглашаешься с родителями  

33 Берешься за новое дело  

34 Разговаривать с школьным психологом  

35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»  

36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)  

37 Слушать страшные истории  

38 Спорить со своим другом (подругой)  

39 Думать о своей внешности  

40 
Думать о призраках, других страшных, «потусторонних» 

существах 
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Форма Б 

 

№ Ситуация Ответ 

Пример Перейти в новую школу  

1 Отвечать у доски  

2 
Требуется обратиться с вопросом, просьбой к незнакомому 

человеку 
 

3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах  

4 Слышать заклятия  

5 Разговаривать с директором школы  

6 Сравнивать себя с другими  

7 Учитель делает тебе замечание  

8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают  

9 
На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают 

за тобой во время работы, решения задачи) 
 

10 Видеть плохие или «вещие» сны  

11 
Писать контрольную работу, выполнять тест по какому-

нибудь предмету 
 

12 После контрольной, теста учитель называет отметки  

13 У тебя что-то не получается  

14 
Мысль о том, что неосторожным поступком можно навлечь 

на себя гнев потусторонних сил 
 

15 На тебя не обращают внимания  

16 Ждешь родителей с родительского собрания  

17 Тебе грозит неуспех, провал  

18 Слышать смех за своей спиной  

19 Не понимать объяснений учителя  

20 Думаешь о своем будущем  
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21 Слышать предсказания о космических катастрофах  

22 Выступать перед большой аудиторией  

23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других  

24 Ссориться с родителями  

25 Участвовать в психологическом эксперименте  

26 На тебя смотрят как на маленького  

27 На экзамене тебе достался 13-й билет  

28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос  

29 
Думаешь о своей привлекательности для девочек 

(мальчиков) 
 

30 Не можешь справиться с домашним заданием  

31 
Оказаться в темноте, видеть неясные силуэты, слышать 

непонятные шорохи 
 

32 Не соглашаешься с родителями  

33 Берешься за новое дело  

34 Разговаривать со школьным психологом  

35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»  

36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)  

37 Общаться с человеком, похожим на мага, экстрасенса  

38 Слушать, как кто-то говорит о своих любовных похождениях  

39 Смотреться в зеркало  

40 
Кажется, что нечто непонятное, сверхъестественное может 

помешать тебе добиться желаемого 
 

 

Ключ к тесту 

Ключ является общим для обеих форм. 

Школьная тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34 

Самооценочная тревожность: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39 

Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38 

Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40 
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Обработка и интерпретация результатов теста 

Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в ней 

ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации 

представлений о себе; некоторые школьные ситуации – как ситуации общения с 

взрослыми и т. п. Однако представленный вариант, как показывает практика, 

продуктивен с точки зрения задачи преодоления тревожности: он позволяет 

локализовать зону наибольшего напряжения и построить 

индивидуализированную программу работы. 

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается 

количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него цифре. 

Подсчитывается общая сумма баллов по шкале в целом и отдельно по каждой 

субшкале. 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», 

оценку. 

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки 

используется стандартная десятка (стены). Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы учащихся 

соответствующего возраста и пола. Результат, полученный по всей шкале, 

интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по 

отдельнымсубшкалам – отдельных видов тревожности. 

Общая тревожность 

Стены Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-33 0-26 0-34 0-26 0-34 0-37 0-33 0-27 

2 34-40 27-32 35-43 27-32 35-43 38-45 34-39 28-34 

3 41-48 33-39 44-50 33-38 44-52 46-53 40-46 35-41 

4 49-55 40-45 51-58 39-44 53-61 54-61 47-53 42-47 
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5 56-62 46-52 59-66 45-50 62-70 62-69 54-60 48-54 

6 63-70 53-58 67-74 51-56 71-80 70-77 61-67 55-61 

7 71-77 59-65 75-81 57-62 81-88 78-85 86-74 62-68 

8 78-84 66-71 82-89 63-67 89-98 86-93 75-80 69-75 

9 85-92 72-77 90-97 68-73 99-107 94-101 81-87 76-82 

10 93 и 

более 

78 и 

более 

98 и 

более 

74 и 

более 

108 и 

более 

102 и 

более 

88 и 

более 

83 и 

более 

 

Школьная тревожность 

 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-2 0-7 0-8 0-7 0-7 0-6 

2 9-11 8-10 3-5 8-9 9-10 8-9 8-9 7 

3 12-13 11-12 6-7 9-10 11-13 10-12 10-11 8 

4 14-16 13-14 8-10 11-12 14-15 13-15 12-13 9 

5 17-18 15-16 11-12 13 16-18 16-17 14 10 

6 19-20 17-18 13-15 14-15 19-20 18-20 15-16 11 

7 21-22 19-20 16-17 16 21-22 21-22 17-18 12-13 

8 23-25 21-22 18-20 17-18 23-25 23-25 19-20 14 

9 26-27 23-24 21-22 19-20 26-27 26-28 21-22 15 

10 28 и 

более 

25 и 

более 

23 и 

более 

21 и 

более 

28 и 

более 

29 и 

более 

23 и 

боле 

16 и 

более 
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Самооценочная тревожность 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-10 0-7 0-9 0-5 0-8 0-7 0-6 0-7 

2 11 8-9 10-11 6-7 9-10 8-10 7-8 8-9 

3 12-13 10 12-13 8 11-13 11-13 9-11 10-12 

4 14 11-12 14-16 9-10 14-16 14-16 12-13 13-15 

5 15-16 13 17-18 11-12 17-18 17-19 14-16 16-17 

6 17-18 14-15 19-20 10-11 19-21 20-22 17-18 18-20 

7 19 16-17 21-22 13-14 22-24 23-25 19-21 21-23 

8 20-21 18 23-24 15 25-26 26-28 22-23 24-25 

9 22-23 19-20 25-27 16-17 27-29 29-31 24-26 26-28 

10 
24 и 

более 

21 и 

более 

28 и 

более 

18 и 

более 

30 и 

более 

32 и 

более 

27 и 

боле 

29 и 

более 

Межличностная тревожность 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-8 0-8 0-6 0-8 0-6 0-7 

2 9 8 9-10 9 7-9 9-11 7-8 8-9 

3 10 9 11-12 10 10-12 12-14 9-11 10-12 

4 11 10 13-14 11-12 13-15 15-17 12-13 13-15 

5 12-13 11-12 15 13 16-17 18-20 14-15 16-17 

6 14 13 16-17 14-15 18-20 21-23 16-18 18-20 

7 15 14 18-19 16 21-23 24-26 19-20 21-23 

8 16-17 15 20-21 17-18 24-26 27-29 21-23 24-26 

9 18 16 22-23 19 27-29 30-32 24-25 27-28 
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10 
19 и 

более 

17 и 

более 

24 и 

более 

20 и 

более 

30 и 

более 

33 и 

более 

26 и 

боле 

29 и 

более 

 

Магическая тревожность 

 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-7 0-6 0-7 0-4 0-5 0-6 0-6 0-5 

2 8 7 8-9 5-6 6-7 7-8 7-9 6-7 

3 9-10 8-9 10-11 8-10 9-10 10-11 8-9 4 

4 11-12 10 12-13 8-9 11-13 11-12 12-14 10 

5 13-14 11-12 14-15 10 14-15 13-14 15-16 11-12 

6 15-16 13 16-17 11-12 16-18 15-16 17-19 13 

7 17-18 14 18-20 13 19-21 17-18 20-22 14-15 

8 19-20 15-16 21-22 14-15 22-23 19-20 23-24 16-17 

9 21-22 17 23-24 16 24-26 21-23 25-27 18 

10 
23 и 

более 

18 и 

более 

25 и 

более 

17 и 

более 

27 и 

более 

24 и 

более 

28 и 

более 

19 и 

более 

 

  



190 
 

 

Определение уровня тревожности (методика Спилбергера-Ханина) 

 

Инструкция: «Прочитайте внимательно приведенные ниже суждения. 

Оцените, насколько каждое из них соответствует тому, как вы себя чувствуете в 

данный момент. Поскольку правильных или неправильных ответов нет, 

отвечайте, не задумываясь. Проставьте отметку в графе, соответствующей 

вашему выбору: 

1 — нет, это совсем не так 

2 — пожалуй, так 

3 — верно 

4 — совершенно верно 

Бланк для ответов (СТ) 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

  

№ 

п/п 
Суждение 

Оценка 

1 2 3 4 

1 Я спокоен         

2 Мне ничего не угрожает         

3 Я напряжен         

4 Я внутренне скован         

5 Я чувствую себя свободно         

6 Я расстроен         

7 Меня волнуют возможные неудачи         

8 Я ощущаю душевный покой         

9 Я встревожен         

10 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения         

11 Я уверен в себе         
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12 Я нервничаю         

13 Я не нахожу себе места         

14 Я взвинчен         

15 Я не чувствую скованности, напряженности         

16 Я доволен         

17 Я озабочен         

18 Я слишком возбужден и мне не по себе         

19 Мне радостно         

20 Мне приятно         

 

Подшкала оценки личностной тревожности (ЛТ) 

Инструкция: «Прочитайте внимательно приведенные ниже суждения. 

Оцените, насколько каждое из них соответствует тому, как вы себя чувствуете 

обычно. Поскольку правильных или неправильных ответов нет, отвечайте, не 

задумываясь. Проставьте отметку в графе, соответствующей вашему выбору: 

1 — нет, это совсем не так 

2 — пожалуй, так 

3 — верно 

4 — совершенно верно 

Бланк для ответов (ЛТ) 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

№ 

п/п 
Суждение 

Оценка 

1 2 3 4 

1 У меня бывает приподнятое настроение         

2 Я бываю раздражительным         

3 Я легко могу расстроиться         

4 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие         

5 Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть         
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6 Я чувствую прилив сил, желание работать         

7 Я спокоен, хладнокровен и собран         

8 Меня тревожат возможные трудности         

9 Я слишком переживаю из-за пустяков         

10 Я бываю вполне счастлив         

11 Я все принимаю близко к сердцу         

12 Мне не хватает уверенности в себе         

13 Я чувствую себя беззащитным         

14 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей         

15 У меня бывает хандра         

16 Я бываю доволен         

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня         

18 Бывает, что я чувствую себя неудачником         

19 Я уравновешенный человек         

20 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и 

заботах 
        

Обработка результатов 

Показатели ситуативной и личностной тревожности подсчитываются по 

формулам. 

Ситуативная тревожность: 

СТ = ∑1 – ∑2 + 50, 

где ∑1 — сумма баллов по таким пунктам подшкалы: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 

14, 17, 18; 

∑2 — сумма баллов по таким пунктам подшкалы: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 

19, 20. 

Личностная тревожность: 

ЛТ = ∑1 – ∑2 + 35, 

где ∑1 — сумма баллов по таким пунктам подшкалы: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 

14, 15, 17, 18, 20; 

∑2 — сумма баллов по таким пунктам подшкалы: 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19.  



Приложение 2 

Данные тестирования испытуемых с использованием психодиагностических методик 

таблица1/1 

 

 

Возраст 

Пол:  

м-1, ж-2 

Статус: 

непол.-1, смеш.-2, пол.-3 

Опред.уровня тревожн. 

(Ч.Д.Спилберга и Ю.Л.Ханина 

Самооц. Псих.сост. 

 По Айзенку 

Ситуацион. 

Тревож. Личност. Тревож. тревож. агресс. 

1 12 2 1 43 42 16 16 

2 12 2 1 54 59 16 15 

3 12 2 1 43 55 10 10 

4 12 2 1 41 52 18 15 

5 12 2 1 44 50 18 18 

6 12 2 1 50 81 15 16 

7 13 2 1 50 50 15 18 

8 13 2 1 54 52 15 16 

9 13 2 1 55 45 15 16 

10 13 2 1 50 41 16 20 

11 13 2 1 54 58 15 18 

12 14 2 1 48 57 16 19 

13 14 2 1 51 58 14 15 

14 14 2 1 41 52 17 18 

15 14 2 1 46 59 13 15 

16 14 2 1 49 60 10 17 

17 14 2 1 38 67 1 8 
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продолжение таблицы 1/2 

18 15 2 1 46 57 17 20 

19 15 2 1 54 49 11 17 

20 15 2 1 48 62 8 7 

21 15 2 1 49 34 11 12 

22 15 2 1 52 35 18 20 

23 16 2 1 54 57 14 16 

24 16 2 1 52 54 20 19 

25 16 2 1 46 58 14 15 

26 12 1 1 68 56 18 18 

27 12 1 1 73 42 15 17 

28 12 1 1 73 65 19 15 

29 12 1 1 54 57 20 20 

30 12 1 1 67 47 16 15 

31 13 1 1 52 50 12 14 

32 13 1 1 40 41 18 16 

33 13 1 1 54 68 15 8 

34 13 1 1 47 78 20 19 

35 13 1 1 48 86 7 8 

36 14 1 1 47 45 15 20 

37 14 1 1 58 41 16 20 

38 14 1 1 49 71 20 19 

39 14 1 1 59 55 19 20 

40 15 1 1 50 56 18 19 

41 15 1 1 79 58 14 13 

42 15 1 1 62 59 17 18 
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продолжение таблицы 1/3 

43 15 1 1 48 49 17 17 

44 15 1 1 55 52 9 13 

45 16 1 1 46 57 14 10 

46 16 1 1 41 47 8 10 

47 16 1 1 40 60 17 19 

48 16 1 1 58 68 20 20 

49 16 1 1 43 38 7 7 

50 16 1 1 45 40 7 8 

51 12 2 2 46 42 8 7 

52 12 2 2 51 37 10 14 

53 12 2 2 41 31 9 7 

54 13 2 2 31 45 9 11 

55 13 2 2 45 41 7 7 

56 13 2 2 40 48 1 1 

57 13 2 2 40 49 10 10 

58 13 2 2 32 39 11 10 

59 13 2 2 27 49 8 11 

60 14 2 2 29 45 11 10 

61 14 2 2 41 45 10 10 

62 14 2 2 51 40 9 8 

63 14 2 2 44 44 12 10 

64 14 2 2 43 40 8 12 

65 14 2 2 42 37 10 13 

66 14 2 2 40 41 11 11 

67 14 2 2 31 60 14 14 
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продолжение таблицы 1/4 

68 14 2 2 38 39 13 13 

69 14 2 2 46 49 6 6 

70 15 2 2 34 43 8 11 

71 15 2 2 40 51 11 10 

72 15 2 2 25 55 4 10 

73 15 2 2 31 70 4 7 

74 15 2 2 35 43 7 13 

75 16 2 2 33 41 7 13 

76 12 1 2 43 47 10 10 

77 12 1 2 48 41 9 9 

78 12 1 2 31 25 6 4 

79 12 1 2 41 29 8 14 

80 12 1 2 28 31 11 9 

81 12 1 2 34 46 8 11 

82 12 1 2 27 48 12 8 

83 13 1 2 23 55 14 14 

84 13 1 2 35 22 10 16 

85 13 1 2 37 20 16 17 

86 13 1 2 31 33 2 2 

87 14 1 2 40 31 9 7 

88 14 1 2 33 40 7 0 

89 14 1 2 29 26 8 10 

90 14 1 2 30 38 7 6 

91 15 1 2 27 35 10 10 

92 15 1 2 37 52 6 6 
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продолжение таблицы 1/5 

93 15 1 2 39 61 7 8 

94 15 1 2 46 41 7 4 

95 15 1 2 43 32 11 7 

96 16 1 2 31 44 10 12 

97 16 1 2 29 38 7 7 

98 16 1 2 31 37 8 5 

99 16 1 2 52 35 1 7 

100 16 1 2 31 41 4 2 

101 12 2 3 35 33 7 6 

102 12 2 3 30 24 3 7 

103 12 2 3 31 46 5 7 

104 12 2 3 26 53 2 7 

105 13 2 3 21 31 2 6 

106 13 2 3 35 33 8 10 

107 13 2 3 45 31 3 8 

108 13 2 3 29 38 6 5 

109 13 2 3 39 28 7 6 

110 13 2 3 22 29 8 4 

111 14 2 3 38 21 3 7 

112 14 2 3 31 31 6 10 

113 14 2 3 33 22 4 11 

114 15 2 3 43 25 2 7 

115 15 2 3 35 34 1 1 

116 16 2 3 37 33 4 7 

117 16 2 3 28 28 4 7 
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продолжение таблицы 1/6 

118 16 2 3 29 22 4 2 

119 16 2 3 31 21 1 4 

120 16 2 3 33 41 3 4 

121 12 1 3 38 29 3 3 

122 12 1 3 31 26 7 6 

123 12 1 3 36 12 0 6 

124 13 1 3 40 46 4 5 

125 13 1 3 43 23 5 0 

126 13 1 3 42 28 3 5 

127 13 1 3 30 31 2 6 

128 14 1 3 32 35 4 6 

129 14 1 3 27 30 4 8 

130 14 1 3 30 22 5 11 

131 14 1 3 36 27 2 6 

132 14 1 3 22 26 4 6 

133 14 1 3 25 21 4 7 

134 14 1 3 29 27 5 6 

135 14 1 3 11 24 4 1 

136 14 1 3 21 21 0 5 

137 15 1 3 22 25 5 0 

138 15 1 3 20 31 6 6 

139 15 1 3 31 28 6 7 

140 15 1 3 26 36 2 5 

141 15 1 3 31 21 6 7 

142 16 1 3 21 19 4 7 
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продолжение таблицы 1/7 

143 16 1 3 32 16 7 7 

144 16 1 3 25 22 8 8 

145 16 1 3 15 29 2 8 

146 16 1 3 16 10 5 5 

147 16 1 3 19 23 0 7 

148 16 1 3 20 43 11 6 

149 16 1 3 15 20 5 3 

150 16 1 3 22 19 2 1 
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Данные тестирования испытуемых с использованием психодиагностических методик 

таблица2/1 

 

 

 Возраст 

Пол:  

м-1, ж-2 

Статус: 

непол.-1, 

смеш.-2,  

пол.-3 

Методика Басса-Дарки 

Физ. 

агр. 

Косвен 

агр. Раздраж. Негативизм Обида Подозрительн. Верб.агр. Чув-во вины 

1 12 2 1 7 7 10 2 7 6 13 7 

2 12 2 1 5 2 9 3 8 8 4 8 

3 12 2 1 6 6 11 1 8 6 12 8 

4 12 2 1 4 9 9 1 7 5 5 2 

5 12 2 1 6 6 9 4 8 6 6 4 

6 12 2 1 8 6 7 2 7 6 10 10 

7 13 2 1 4 5 6 0 6 8 5 5 

8 13 2 1 4 7 8 0 7 8 5 10 

9 13 2 1 4 7 10 2 5 6 6 3 

10 13 2 1 5 6 6 4 5 4 9 6 

11 13 2 1 6 7 9 3 6 7 9 9 

12 14 2 1 6 6 11 4 8 8 7 7 

13 14 2 1 4 6 6 1 8 4 4 10 

14 14 2 1 5 6 9 4 8 3 13 3 

15 14 2 1 4 5 6 1 7 3 4 5 

16 14 2 1 4 5 6 0 6 3 12 10 

17 14 2 1 4 6 10 5 5 8 10 6 

18 15 2 1 6 8 9 2 7 6 4 7 

19 15 2 1 4 4 11 2 8 7 7 6 

20 15 2 1 5 5 7 5 6 7 5 9 

21 15 2 1 2 5 10 2 4 6 5 6 
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продолжение таблицы 2/2 

22 15 2 1 7 7 8 2 7 8 4 9 

23 16 2 1 4 7 11 1 6 5 5 4 

24 16 2 1 7 7 8 4 5 5 10 2 

25 16 2 1 2 5 6 0 8 7 5 10 

26 12 1 1 4 6 7 3 6 6 4 6 

27 12 1 1 4 5 6 4 6 3 4 6 

28 12 1 1 2 4 11 2 8 6 13 10 

29 12 1 1 4 5 7 2 7 5 13 3 

30 12 1 1 4 4 10 2 6 9 9 8 

31 13 1 1 5 8 8 4 7 6 10 9 

32 13 1 1 4 4 11 1 6 7 12 10 

33 13 1 1 4 6 6 2 8 5 13 3 

34 13 1 1 3 4 8 2 7 8 10 8 

35 13 1 1 5 5 8 5 7 6 12 8 

36 14 1 1 5 4 7 2 7 5 6 7 

37 14 1 1 6 3 9 3 6 8 6 6 

38 14 1 1 5 6 8 1 7 6 2 1 

39 14 1 1 5 9 10 1 6 5 5 6 

40 15 1 1 7 7 10 2 7 5 6 5 

41 15 1 1 9 7 8 1 6 4 6 7 

42 15 1 1 5 6 6 0 6 8 4 8 

43 15 1 1 5 8 7 2 4 5 6 5 

44 15 1 1 7 6 7 1 5 5 2 7 

45 16 1 1 8 7 10 2 6 7 4 8 

46 16 1 1 7 7 11 1 8 8 4 8 

47 16 1 1 7 7 6 1 6 5 5 0 

48 16 1 1 10 7 8 1 8 3 3 8 
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продолжение таблицы 2/3 

49 16 1 1 3 4 3 2 2 3 2 4 

50 16 1 1 4 1 9 5 6 7 11 7 

51 12 2 2 5 1 10 5 7 8 10 3 

52 12 2 2 7 5 9 5 4 2 3 1 

53 12 2 2 4 3 6 5 1 5 2 1 

54 13 2 2 3 4 4 5 7 7 7 4 

55 13 2 2 9 0 7 3 2 8 6 5 

56 13 2 2 6 3 11 5 7 7 12 5 

57 13 2 2 6 2 7 5 6 8 6 0 

58 13 2 2 1 1 3 5 4 6 2 2 

59 13 2 2 7 5 10 3 3 8 9 5 

60 14 2 2 4 6 7 4 6 3 2 1 

61 14 2 2 6 0 10 5 6 8 7 0 

62 14 2 2 8 0 10 2 6 8 8 0 

63 14 2 2 5 0 9 5 6 7 7 0 

64 14 2 2 5 5 8 4 6 8 6 1 

65 14 2 2 6 3 8 5 7 7 6 0 

66 14 2 2 8 8 11 5 7 9 6 1 

67 14 2 2 6 8 11 5 8 6 6 0 

68 14 2 2 7 6 7 5 5 6 7 1 

69 14 2 2 5 2 7 0 2 8 5 1 

70 15 2 2 3 4 3 0 2 2 1 0 

71 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 15 2 2 5 4 6 5 4 3 4 2 

73 15 2 2 2 4 10 5 6 7 3 1 

74 15 2 2 4 6 8 5 7 6 3 2 

75 16 2 2 5 7 8 5 6 9 6 1 
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продолжение таблицы 2/4 

76 12 1 2 9 4 11 5 6 9 6 1 

77 12 1 2 5 5 9 4 6 10 9 0 

78 12 1 2 5 5 7 5 8 8 4 0 

79 12 1 2 6 2 8 4 5 7 4 2 

80 12 1 2 3 4 9 5 7 8 5 1 

81 12 1 2 5 5 10 4 8 7 2 1 

82 12 1 2 3 5 3 0 1 6 2 1 

83 13 1 2 3 7 10 1 5 8 4 0 

84 13 1 2 4 9 11 5 7 5 6 0 

85 13 1 2 5 5 9 2 7 8 7 0 

86 13 1 2 3 3 1 0 2 2 1 0 

87 14 1 2 3 0 3 2 1 0 1 0 

88 14 1 2 3 2 0 0 1 4 1 0 

89 14 1 2 4 2 10 5 7 9 10 0 

90 14 1 2 4 7 10 5 6 7 6 0 

91 15 1 2 5 4 6 5 2 5 4 0 

92 15 1 2 4 4 9 5 7 7 5 1 

93 15 1 2 2 4 6 2 1 2 0 0 

94 15 1 2 7 4 9 5 7 7 8 1 

95 15 1 2 3 6 8 5 7 10 7 0 

96 16 1 2 6 7 9 5 7 9 8 2 

97 16 1 2 3 2 3 5 1 5 2 0 

98 16 1 2 8 5 8 2 2 5 4 2 

99 16 1 2 3 3 3 0 1 4 3 1 

100 16 1 2 3 7 10 1 0 3 3 1 

101 12 2 3 4 8 8 1 5 4 6 1 

102 12 2 3 5 5 8 2 3 6 7 3 
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продолжение таблицы 2/5 

103 12 2 3 3 3 1 4 0 3 3 2 

104 12 2 3 3 0 4 3 2 0 1 1 

105 13 2 3 8 4 10 3 0 2 10 0 

106 13 2 3 1 7 9 2 1 3 5 0 

107 13 2 3 4 5 6 1 2 0 1 0 

108 13 2 3 4 4 6 3 1 2 0 1 

109 13 2 3 7 3 6 3 5 0 7 0 

110 13 2 3 4 6 6 1 3 2 0 2 

111 14 2 3 7 5 7 0 0 1 3 0 

112 14 2 3 5 5 1 0 1 3 0 0 

113 14 2 3 1 0 0 0 2 0 6 0 

114 15 2 3 8 5 7 1 1 4 6 1 

115 15 2 3 3 7 7 3 0 4 6 0 

116 16 2 3 6 5 8 1 1 1 5 1 

117 16 2 3 3 5 5 3 1 0 6 0 

118 16 2 3 6 2 6 2 1 4 1 0 

119 16 2 3 3 8 8 3 0 5 7 1 

120 16 2 3 7 3 7 2 1 4 2 1 

121 12 1 3 4 4 4 3 0 4 6 3 

122 12 1 3 5 6 7 2 1 7 4 1 

123 12 1 3 3 4 1 1 1 1 6 0 

124 13 1 3 8 2 5 0 0 5 1 0 

125 13 1 3 9 0 6 2 0 4 8 0 

126 13 1 3 7 0 7 1 1 4 8 0 

127 13 1 3 10 4 9 5 0 3 8 0 

128 14 1 3 7 1 9 0 0 6 1 1 

129 14 1 3 9 5 3 1 1 3 2 0 
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продолжение таблицы 2/6 

130 14 1 3 9 2 1 0 0 2 5 0 

131 14 1 3 7 0 7 0 0 6 0 0 

132 14 1 3 10 3 11 3 1 5 10 0 

133 14 1 3 3 7 10 1 0 6 7 0 

134 14 1 3 4 8 8 1 0 2 2 1 

135 14 1 3 3 5 7 0 1 10 3 1 

136 14 1 3 6 7 9 3 0 0 0 0 

137 15 1 3 3 2 3 0 2 5 3 2 

138 15 1 3 3 6 6 0 0 1 5 0 

139 15 1 3 5 9 5 1 1 4 1 1 

140 15 1 3 4 4 4 2 1 4 3 1 

141 15 1 3 3 3 7 2 0 5 4 1 

142 16 1 3 2 5 5 2 2 2 5 1 

143 16 1 3 4 5 2 3 2 4 7 2 

144 16 1 3 3 5 5 2 2 5 5 0 

145 16 1 3 3 2 3 2 2 5 2 1 

146 16 1 3 7 0 4 0 0 5 2 0 

147 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 16 1 3 6 2 6 0 0 8 6 2 

149 16 1 3 6 5 3 2 3 0 4 0 

150 16 1 3 3 1 5 0 1 0 3 0 
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Данные тестирования испытуемых с использованием психодиагностических методик 

таблица 3/1 

 

Возраст 

Пол: 

 м-1, ж-2 

Статус:  

непол.-1, смеш.-2, пол.-3 

методика Прихожан 

общая тр. школ.тр. самооцен.тр межличн.тр маг.тр 

1 12 2 1 70 20 15 19 16 

2 12 2 1 82 22 30 20 10 

3 12 2 1 77 18 25 27 7 

4 12 2 1 77 18 22 25 12 

5 12 2 1 81 17 19 25 20 

6 12 2 1 79 15 26 24 14 

7 13 2 1 110 20 32 20 38 

8 13 2 1 90 20 25 30 15 

9 13 2 1 42 12 11 14 5 

10 13 2 1 25 9 3 8 5 

11 13 2 1 44 11 14 13 6 

12 14 2 1 73 21 18 24 10 

13 14 2 1 85 20 35 15 15 

14 14 2 1 77 13 26 14 24 

15 14 2 1 82 20 25 22 15 

16 14 2 1 83 28 25 19 20 

17 14 2 1 70 24 21 10 15 

18 15 2 1 67 21 18 20 8 

19 15 2 1 105 25 35 27 18 

20 15 2 1 113 31 40 27 15 

21 15 2 1 99 31 24 26 18 
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продолжение таблицы 3/2 

22 15 2 1 73 23 25 16 9 

23 16 2 1 79 29 18 15 17 

24 16 2 1 45 20 10 5 10 

25 16 2 1 99 31 24 26 18 

26 12 1 1 68 23 19 11 15 

27 12 1 1 87 33 29 20 5 

28 12 1 1 82 22 21 24 15 

29 12 1 1 102 33 35 27 7 

30 12 1 1 50 19 10 13 8 

31 13 1 1 95 31 28 26 10 

32 13 1 1 74 28 22 23 1 

33 13 1 1 95 33 35 27 0 

34 13 1 1 87 17 20 30 20 

35 13 1 1 92 22 24 25 21 

36 14 1 1 67 15 25 17 10 

37 14 1 1 76 20 22 22 12 

38 14 1 1 118 28 32 35 23 

39 14 1 1 84 26 22 18 18 

40 15 1 1 105 23 31 26 25 

41 15 1 1 77 18 21 10 28 

42 15 1 1 94 31 24 23 16 

43 15 1 1 87 14 28 27 18 

44 15 1 1 76 14 25 13 24 

45 16 1 1 110 28 33 32 17 

46 16 1 1 72 23 25 13 11 
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продолжение таблицы 3/3 

47 16 1 1 65 26 20 18 1 

48 16 1 1 102 40 26 16 20 

49 16 1 1 72 18 25 15 14 

50 16 1 1 96 29 25 27 15 

51 12 2 2 28 13 5 6 4 

52 12 2 2 44 13 15 15 1 

53 12 2 2 44 11 14 13 6 

54 13 2 2 107 18 31 20 38 

55 13 2 2 88 17 19 25 20 

56 13 2 2 33 18 12 3 0 

57 13 2 2 76 14 25 24 13 

58 13 2 2 24 13 9 1 1 

59 13 2 2 42 18 15 5 4 

60 14 2 2 23 9 8 1 5 

61 14 2 2 42 12 11 14 5 

62 14 2 2 30 11 11 4 4 

63 14 2 2 24 9 5 6 4 

64 14 2 2 36 11 7 15 3 

65 14 2 2 68 17 16 20 15 

66 14 2 2 44 13 10 14 7 

67 14 2 2 65 20 15 11 15 

68 14 2 2 29 4 4 11 10 

69 14 2 2 38 11 13 10 4 

70 15 2 2 24 10 7 3 4 

71 15 2 2 38 17 14 4 3 
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продолжение таблицы 3/4 

72 15 2 2 28 13 1 8 6 

73 15 2 2 67 12 21 24 10 

74 15 2 2 33 15 10 3 5 

75 16 2 2 81 19 24 20 18 

76 12 1 2 80 15 25 15 25 

77 12 1 2 46 11 13 15 7 

78 12 1 2 61 22 15 11 13 

79 12 1 2 31 7 10 11 3 

80 12 1 2 47 15 13 11 8 

81 12 1 2 45 9 14 20 2 

82 12 1 2 22 10 7 1 4 

83 13 1 2 30 11 3 12 4 

84 13 1 2 79 16 19 24 19 

85 13 1 2 30 17 11 2 0 

86 13 1 2 65 12 20 23 10 

87 14 1 2 25 9 8 3 5 

88 14 1 2 42 12 11 14 5 

89 14 1 2 31 11 11 4 5 

90 14 1 2 24 9 5 6 4 

91 15 1 2 32 13 5 3 1 

92 15 1 2 38 10 9 14 5 

93 15 1 2 66 15 20 21 10 

94 15 1 2 74 18 22 22 12 

95 15 1 2 39 16 16 7 0 

96 16 1 2 33 10 8 6 9 
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продолжение таблицы 3/5 

97 16 1 2 18 8 8 1 1 

98 16 1 2 39 15 15 4 5 

99 16 1 2 44 18 16 6 4 

100 16 1 2 11 5 4 2 0 

101 12 2 3 38 14 15 6 3 

102 12 2 3 30 10 9 8 3 

103 12 2 3 24 9 5 6 4 

104 12 2 3 15 2 3 5 6 

105 13 2 3 17 6 4 7 0 

106 13 2 3 22 13 5 3 1 

107 13 2 3 29 11 6 3 6 

108 13 2 3 31 8 7 6 10 

109 13 2 3 31 8 8 9 6 

110 13 2 3 25 5 6 7 7 

111 14 2 3 13 5 3 5 0 

112 14 2 3 8 2 3 1 2 

113 14 2 3 25 5 7 7 6 

114 15 2 3 10 6 3 1 1 

115 15 2 3 13 8 2 3 0 

116 16 2 3 15 3 5 7 0 

117 16 2 3 17 6 3 8 0 

118 16 2 3 14 6 3 3 1 

119 16 2 3 15 5 3 2 5 

120 16 2 3 10 7 3 0 0 

121 12 1 3 17 6 6 3 2 
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продолжение таблицы 3/6 

122 12 1 3 15 2 6 7 0 

123 12 1 3 11 6 2 2 1 

124 13 1 3 10 5 2 3 0 

125 13 1 3 6 3 3 0 0 

126 13 1 3 26 9 9 3 5 

127 13 1 3 23 6 10 4 3 

128 14 1 3 16 5 4 6 1 

129 14 1 3 11 6 4 0 1 

130 14 1 3 14 7 4 0 3 

131 14 1 3 6 3 0 2 1 

132 14 1 3 17 5 5 0 7 

133 14 1 3 8 6 0 2 0 

134 14 1 3 16 8 4 0 4 

135 14 1 3 17 5 4 6 2 

136 14 1 3 5 3 0 2 0 

137 15 1 3 38 11 12 10 5 

138 15 1 3 24 4 8 8 4 

139 15 1 3 9 4 3 1 1 

140 15 1 3 12 3 5 3 1 

141 15 1 3 11 5 4 2 0 

142 16 1 3 10 6 4 0 0 

143 16 1 3 11 3 6 2 0 

144 16 1 3 17 4 3 6 4 

145 16 1 3 7 5 2 0 0 

146 16 1 3 4 0 0 4 1 
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продолжение таблицы 3/7 

147 16 1 3 10 2 6 1 1 

148 16 1 3 9 2 5 1 1 

149 16 1 3 8 7 0 0 1 

150 16 1 3 4 2 1 1 1 

 

  



 

Приложение 3 

 

 

Результаты различий в уровне выраженности показателей тревожности 

подростков в семьях с разным социальным статусом 

 

Различия в уровне выраженности показателей ситуативной и личностной 

тревожности подростков в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по Шкале личностной и ситуативной тревожности 

Ч.Д . Спилбергера– Ю.Л. Ханина 

 

Вся выборка: неполная семья - смешанная семья 

 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 219,000 441,500 

p ,000 ,000 

 

Вся выборка: неполная семья - полная семья 

 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 35,500 65,000 

p ,000 ,000 

 

Вся выборка: смешанная семья - полная семья 

 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 650,000 357,000 

p ,000 ,000 
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Различия в уровне выраженности показателей личностной тревожности 

подростков в семьях с разным социальным статусом 

Шкала личностной тревожности А. М. Прихожан 

 

Вся выборка: неполная семья - смешанная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 266,000 258,500 312,000 431,500 521,000 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Вся выборка: неполная семья - полная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 8,000 13,500 43,000 21,500 138,500 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Вся выборка: смешанная семья - полная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 167,000 172,500 284,500 504,500 555,500 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Различия в уровне выраженности показателей самооценки тревожности 

подростками в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по Методике диагностики самооценки психических состояний 

Г. Айзенка 

 

 

Вся выборка: неполная семья -смешанная семья 

 

 айзТр 

U 320,000 

p ,000 

 

 

Вся выборка: неполная семья - полная семья 

 

 айзТр 

U 73,000 

p ,000 

 

 

Вся выборка: смешанная семья - полная семья 

 

 айзТр 

U 325,000 

p ,000 
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Приложение 4 

 

 

Результаты различий в уровне выраженности показателей тревожности 

подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом 

 

 

Различия в уровне выраженности показателей ситуативной и личностной 

тревожности подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по Шкале личностной и ситуативной тревожности Ч. Д. Спилбергера– 

Ю. Л. Ханина 

 

девушки-юноши - неполная семья 

 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 228,500 305,500 

p ,102 ,892 

 

девушки-юноши - смешанная семья 

 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 228,000 178,000 

p ,100 ,009 

 

девушки-юноши - полная семья 

 ханинСТ ханинЛТ 

U 179,500 180,500 

p ,017 ,018 
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Различия в уровне выраженности показателей личностной тревожности 

подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Шкала личностной тревожности А. М. Прихожан 

 

 

девушки-юноши - неполная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 250,000 218,500 255,500 271,000 297,000 

p ,225 ,067 ,266 ,420 ,763 

 

 

девушки-юноши - смешанная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 297,500 254,500 306,500 292,500 279,000 

p ,771 ,258 ,907 ,697 ,513 

 

 

девушки-юноши - полная семья 

 

 прихОТ прихШТ прихСЦТ прихМЛТ прихМТ 

U 154,000 179,000 247,500 160,500 233,500 

p ,004 ,015 ,294 ,005 ,177 
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Различия в уровне выраженности показателей самооценки тревожности 

подростками разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по Методике диагностики самооценки психических состояний 

Г. Айзенка 

 

 

девушки-юноши – неполная семья 

 айзТр 

U 250,500 

p ,226 

 

 

девушки-юноши – смешанная семья 

 айзТр 

U 275,000 

p ,463 

 

девушки-юноши – полная семья 

 айзТр 

U 292,500 

p ,881 
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Приложение 5 

 

 

Результаты различий в уровне выраженности показателей агрессивности 

подростков в семьях с разным социальным статусом 

 

Различия в уровне выраженности показателей агрессивности подростков 

в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по опроснику агрессивности А. Басса и А. Дарки 

 

 

Вся выборка: неполная семья - смешанная семья 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 1108,00 654,50 1143,00 648,50 768,50 1043,00 868,00 109,00 

p ,320 ,000 ,456 ,000 ,001 ,148 ,008 ,000 

 

 

Вся выборка: неполная семья - полная семья 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 1138,50 669,00 551,50 977,00 18,00 447,00 704,50 64,50 

p ,436 ,000 ,000 ,054 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Вся выборка: смешанная семья - полная семья 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 1208,50 1245,50 755,00 494,00 297,00 482,50 1038,50 1086,00 

p ,772 ,975 ,001 ,000 ,000 ,000 ,142 ,219 
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Различия в уровне выраженности самооценки агрессивности подростков в 

семьях с разным социальным статусом. 

Данные по методике диагностики самооценки психических состояний 

Г. Айзенка 

 

 

неполная–смешанная 

 

 айзАг 

U 316,000 

p ,000 

 

 

неполная–полная 

 

 айзАг 

U 62,000 

p ,000 

 

 

смешанная–полная 

 

 айзАг 

U 559,500 

p ,000 
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Приложение 6 

 

Результаты различий в уровне выраженности показателей тревожности 

подростков разного пола в семьях с разным социальным статусом 

 

Различия в уровне выраженности показателей агрессивности подростков 

разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по опроснику агрессивности А. Басса и А. Дарки 

 

 

неполная - девушки-юноши 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 290,00 273,50 277,00 302,00 264,50 282,00 287,50 294,50 

p ,653 ,439 ,485 ,833 ,334 ,547 ,624 ,725 

 

 

смешанная - девушки-юноши 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 224,50 245,00 307,50 245,00 298,00 309,00 257,50 211,50 

p ,053 ,186 ,922 ,143 ,774 ,945 ,282 ,036 

 

 

полная - девушки-юноши 

 бдФА бдКА бдР бдН бдО бдП бдВА бдЧВ 

U 270,50 231,50 246,00 211,50 208,00 188,50 295,00 280,00 

p ,553 ,169 ,281 ,051 ,054 ,025 ,921 ,660 
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Различия в уровне выраженности самооценки агрессивности подростков 

разного пола в семьях с разным социальным статусом. 

Данные по методике диагностики самооценки психических состояний 

Г. Айзенка 

 

 

неполная - девушки-юноши 

 

 айзАг 

U 311,000 

p ,977 

 

 

смешанная - девушки-юноши 

 

 айзАг 

U 215,000 

p ,057 

 

 

полная - девушки-юноши 

 

 айзАг 

U 244,000 

p ,259 
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Приложение 7 

 

Корреляционные матрицы взаимосвязи показателей тревожности и 

агрессивности подростков из семей с разным социальным статусом 

 

Подростки из неполных семей 

 

 
айзАГР бдФА бдКА бдРазд бдНег бдОб бдПод бдВА бдЧВ 

спСТ 
r ,216 -,019 -,008 -,092 -,053 -,103 -,028 -,139 ,103 

p ,132 ,895 ,956 ,527 ,717 ,478 ,846 ,336 ,475 

спЛТ 
r -,065 ,077 ,048 -,185 -,130 ,320 -,051 ,044 ,164 

p ,652 ,594 ,741 ,198 ,367 ,023 ,728 ,760 ,256 

айзТр 
r ,742 ,146 ,216 ,057 -,065 ,166 -,046 ,022 -,240 

p ,000 ,312 ,131 ,694 ,654 ,249 ,751 ,880 ,053 

прихОТр 
r -,169 -,193 -,167 -,133 -,172 ,251 ,029 -,101 ,093 

p ,241 ,179 ,248 ,358 ,232 ,048 ,839 ,487 ,523 

прихШТр 
r -,104 -,179 -,086 -,025 -,093 ,108 ,059 -,118 ,089 

p ,471 ,214 ,554 ,861 ,521 ,455 ,685 ,416 ,540 

прихСЦТр 
r -,209 -,028 -,172 -,286 -,118 ,294 -,126 -,182 ,071 

p ,146 ,846 ,232 ,044 ,416 ,038 ,385 ,205 ,623 

прихМЛТр 
r -,136 -,197 -,170 ,059 -,051 ,322 ,234 ,137 ,089 

p ,346 ,171 ,239 ,685 ,727 ,023 ,051 ,344 ,539 

прихМАГТр 
r -,050 ,035 ,003 -,010 -,224 ,039 -,096 -,151 -,014 

p ,728 ,808 ,981 ,943 ,118 ,786 ,506 ,297 ,924 
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Подростки из смешанных семей 

 

 
айзАГР бдФА бдКА бдРазд бдНег бдОб бдПод бдВА бдЧВ 

спСТ 
r -,059 ,348 -,369 ,080 -,028 ,037 ,177 ,248 -,002 

p ,683 ,013 ,008 ,581 ,849 ,798 ,219 ,052 ,991 

спЛТ 
r ,024 -,006 ,031 ,143 -,068 -,024 ,013 -,019 ,214 

p ,871 ,968 ,831 ,321 ,637 ,867 ,931 ,894 ,136 

айзТр 
r ,591 ,106 ,171 ,120 ,133 ,176 ,167 ,151 -,255 

p ,000 ,464 ,234 ,407 ,356 ,221 ,246 ,297 ,054 

прихОТр 
r ,058 ,237 ,065 ,130 ,201 ,292 ,253 ,142 ,029 

p ,689 ,047 ,655 ,369 ,163 ,039 ,047 ,325 ,839 

прихШТр 
r ,056 ,161 ,063 ,065 ,174 ,293 ,166 ,235 ,119 

p ,697 ,263 ,663 ,656 ,228 ,039 ,248 ,053 ,410 

прихСЦТр 
r -,061 ,122 -,057 ,024 ,078 ,175 ,150 ,065 ,008 

p ,676 ,400 ,693 ,869 ,590 ,224 ,300 ,652 ,955 

прихМЛТр 
r ,085 ,218 ,049 ,162 ,194 ,236 ,227 ,118 -,037 

p ,558 ,128 ,738 ,261 ,177 ,049 ,114 ,413 ,797 

прихМАГТр 
r ,072 ,214 ,110 ,034 ,281 ,256 ,159 ,137 ,009 

p ,619 ,136 ,445 ,813 ,048 ,042 ,271 ,344 ,953 
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Подростки из полных семей 

 

 
айзАГР бдФА бдКА бдРазд бдНег бдОб бдПод бдВА бдЧВ 

спСТ 
r ,098 ,255 -,004 ,132 ,041 -,035 -,021 ,190 -,049 

p ,500 ,044 ,977 ,362 ,777 ,810 ,884 ,187 ,736 

спЛТ 
r ,025 ,127 -,021 ,130 ,132 -,044 ,034 -,182 ,225 

p ,862 ,379 ,886 ,369 ,362 ,762 ,817 ,205 ,116 

айзТр 
r ,149 -,009 ,193 -,087 -,114 ,246 ,166 -,001 ,204 

p ,303 ,949 ,179 ,550 ,430 ,045 ,250 ,993 ,156 

прихОТр 
r ,042 -,144 ,140 ,179 ,217 ,335 -,107 ,257 ,211 

p ,772 ,320 ,332 ,214 ,131 ,018 ,459 ,052 ,141 

прихШТр 
r ,000 -,022 ,231 ,188 ,252 ,237 -,094 ,253 ,055 

p ,999 ,877 ,049 ,191 ,048 ,048 ,515 ,046 ,704 

прихСЦТр 
r ,093 -,059 ,015 ,046 ,082 ,287 -,050 ,264 ,359 

p ,521 ,683 ,916 ,749 ,570 ,043 ,732 ,044 ,011 

прихМЛТр 
r -,062 -,180 ,056 ,136 ,062 ,193 -,037 ,096 ,138 

p ,668 ,210 ,699 ,345 ,667 ,179 ,800 ,508 ,340 

прихМАГТр 
r -,001 -,085 -,083 -,107 -,015 ,311 -,143 -,024 ,101 

p ,993 ,556 ,567 ,460 ,919 ,028 ,322 ,871 ,483 

 

 


