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Аннотация 

Подростковый возраст по своим особенностям один из самых сложных, периодов в онтогенезе и в 

то же время один из самых значимых периодов в жизни детей. В этом отрезке жизни человек начинает 

искать себя, экспериментирования в разных ролях - от дворового хулигана до примерного отличника, 

у него возникает огромное желание доказать свою взрослость и независимость от родителей, не смотря 

на то, что он очень раним и уязвлен. 
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Summary 

Adolescence is one of the most difficult periods in ontogenesis and at the same time one of the most sig-

nificant periods in the life of children. In this period of life, a person begins to look for himself, experimenting 

in different roles - from a yard bully to an exemplary excellent student, he has a great desire to prove his 

adulthood and independence from his parents, despite the fact that he is very vulnerable and wounded. 
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Подростковый возраст по своим особенностям один из самых сложных, периодов в онтоге-

незе и в то же время один из самых значимых периодов в жизни детей. В этом отрезке жизни 

человек начинает искать себя, экспериментирования в разных ролях – от дворового хулигана 

до примерного отличника, у него возникает огромное желание доказать свою взрослость и 

независимость от родителей, не смотря на то, что он очень раним и уязвлен. 

Важным событием становится то, что в этот период происходит коренная перестройка ра-

нее сложившихся психологических структур, но возникают новые образования, закладыва-

ются основы социального поведения, вырисовывается общая направленность в формировании 

нравственных представлений и социальных установок. С одной стороны, возникает обесцени-

вание прежде установившейся системы интересов и протестующий характер поведения по от-

ношению к взрослым. С другой стороны, этот возраст отличается массой положительных фак-

торов: возрастает самостоятельность ребенка, значительно более многообразным и содержа-

тельным становится его отношение с другими детьми и взрослыми, значительно изменяется и 

качественно расширяется сферы его деятельности, развивается ответственное отношение к 

себе, другим людям. Л. С. Выготский ключевой проблемой этого периода называл проблему 

интересов подростка, когда имеет место разрушение и отмирание прежних групп (доминант) 

интересов и развития новых. К ним он относил «эгоцентрическую доминанту» (интерес под-

ростка к собственной личности), «доминанту дали» (доминирование широких интересов, 

устремлённых в будущее, над сегодняшними текущими интересами), «доминанту усилия» 



(тяга к сопротивлению, преодолению, волевым усилиям, что нередко проявляется в упрямстве, 

протесте, хулиганстве), «доминанту романтики» (стремление к неизвестному, рискованному, 

героическому). Появление новых интересов приводит к преобразованию старой и возникно-

вению новой системы мотивов, что меняет социальную ситуацию развития подростка. Смена 

социальной ситуации развития ведёт к смене ведущей деятельности, результатом которой ста-

новится новые психологические новообразования подросткового возраста, к которому отно-

сят и самосознание личности [1]. 

Определение подросткового возраста в качестве пубертатного периода, где главную роль 

играет половое созревание, оно и другие изменения, связаны с развитием организма, оказы-

вает свое влияние на психическое развитие. Тревожащие моменты в поведении подростка - 

такие как агрессивность, жестокость, повышенная тревожность принимают устойчивый ха-

рактер обычно в процессе стихийно – группового общения, складывающегося в различных 

компаниях.  

Многие современные психологи утверждают, что человек не рождается эгоистом или аль-

труистом, скромным или хвастуном, атеистом или религиозным - он становится таким (К. Ма-

тиак, Л. Ловелле, К. Андерсен). Ядром конфликтной ситуации, приведшей к нравственной де-

формации личности, является не биологические свойства, а негативное влияние социума, в 

котором живет подросток. 

Современные дети живут в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям социали-

зации. Это связано с тем, что тип и ритм технико-технологических преобразований предъяв-

ляет все более новые требования к растущим людям. Подростки, в силу их слаборазвитой и 

уязвленной психики, больше других возрастных групп, страдают от нестабильности социаль-

ной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориен-

тацию в ценностях и идеалах, – старые разрушены, новые – не созданы [2]. Многие подростки 

склоняются к мысли, что большинство взрослых обычно говорят неправду, что сейчас почти 

все живут по «закону джунглей»: каждый сам за себя. На сегодняшний день общество через 

фильмы, книги, компьютерные игры, диктует жестокие правила жизни, не соблюдая которых 

человек становится слабым. Ведь для многих подростков типично умышленное подражание 

определенным манерам, как конкретных людей, так и тем стереотипам, которые предлагаются 

различными средствами информации. После этого мы удивляемся, почему наши дети стано-

вятся агрессивными.  

Данные современной науки убеждают, что агрессивный подросток это, прежде всего обыч-

ный ребенок, которому свойственна нормальная наследственность. Черты и качества агрес-

сивности он приобретает под воздействием ошибок, недоработок, упущений в воспитательной 

работе, сложностей в окружающей его среде. Агрессивность в личностных характеристиках 

подростка формируется в основном как форма протеста против не понимания взрослых, из-за 

неудовлетворенности своим положением в обществе, что проявляется в соответствующем по-

ведении [3]. Так же могут влиять и природные особенности - его темперамент, например, воз-

будимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера как вспыль-

чивость, раздражительность, неумение держать себя. Подросток ищет выхода внутреннему 

напряжению. 

В науке осуществлялись попытки типологии по раскрытию причин агрессивности подрост-

ков. При этом одни исследователи полагают, что необходимо базироваться на психодинами-

ческих различиях, другие берут за основу их особенности психосоциального развития. 

Примером таких типологий являются следующие высказывания [4]: 

П. П. Бельский, исходя из мотивации и поведения подростков, предложил: 



• Подростки, стремящиеся удовлетворить элементарные и низменные потребности. 

• Слабовольные дети, поддающиеся внушаемости. 

• Подростки, действующие под влиянием истории. 

С. Я. Беличева выделила такие группы, как: 

• Подростки глубоко педагогически запущены, их суждения примитивны, поверхностны их 

процессы внимания, запоминание ослабленное. 

• Дети характеризуются аффективными нарушениями, они раздражительны, озлобленны, 

гневливы, проявляются истеричные формы поведения. 

• Подростки развязные, конфликтные. 

В западных работах выделяются две группы: 

1. Подростки с социализированными формами антиобщественного поведения – характерны 

эмоциональные расстройства. 

2. Дети, отличающиеся не социализированным агрессивным поведением - различные пси-

хические нарушения. 

Безусловно, истоки агрессивности лежат в семье, отношения ее членов (ссоры, отторжение 

ребенка, его принуждения, в том числе наказанием, страхом), в меньшей мере со сверстни-

ками, учителями 5. 

Но не стоит отрицать и тот факт, что детей учит, то, что их окружает. К примеру: 

Если ребенка часто критиковать – он учится осуждать. 

Если ребенку часто демонстрировать враждебность – он учится драться. 

Если ребенка часто высмеивают – он учится быть робким. 

Если ребенка часто позорят – он учится чувствовать себя виноватым. 

Если к ребенку часто бывают, снисходительны окружающие – он учится быть терпеливым. 

Если ребенка часто хвалят – он учится оценивать. 

Если с ребенком обычно честны – он учится справедливости. 

Если ребенок живет с чувством безопасности – он учится верить. 

Если ребенка часто одобряют – он учится хорошо к себе относиться. 

Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

На основе наблюдений выделяют четыре группы определенного типа поведения подрост-

ков. Они разделены условно. 

ПЕРВАЯ ГРУППА: характеризуются устойчивым комплексом у подростков аномальных и 

аморальных, примитивных потребностей, стремление к потребительскому время препровож-

дению, деформации ценностей и отношений. Эгоизм, равнодушие к переживаниям других, 

неуживчивость, отсутствие авторитета – являются типичными особенностями этих детей. Они 

эгоистичны, циничны, озлоблены, грубы, вспыльчивы, драчливы. В их поведении преобладает 

физическая агрессивность. 

ВТОРУЮ ГРУППУ: составляют подростки с деформированными потребностями и ценно-

стями. Обладая более широким кругом интересов, они отличаются обостренным индивидуа-

лизмом, желанием занять привилегированное положение за счет притеснения слабых, млад-

ших. Их характеризует импульсивность, быстрая смена настроений, лживость, раздражитель-

ность. У детей извращено представление о мужестве, о товариществе. Им доставляет удоволь-

ствие чужая боль. Стремление к применению физической силы проявляться у них ситуативно, 

в основном против тех, кто слабее. 



ТРЕТЬЮ ГРУППУ: подростков характеризует конфликт между деформированными пози-

тивными потребностями, ценностями, отношениями, взглядами. Они отличаются односторон-

ностью интересов, притворством, лживостью. Эти дети апатичные не стремятся к достижению 

успеха. В их поведении преобладает косвенная и вербальная агрессия. 

В ЧЕТВЕРТУЮ ГРУППУ: входят подростки, которые отличаются слабодеформирован-

ными потребностями, но, в то же время, у них наблюдается отсутствие определенных интере-

сов и весьма ограничен круг общения. Они безвольны, мнительны, заискивают перед более 

сильными товарищами. Для этих детей характерно трусливость, мнительность. В их поведе-

нии преобладает вербальная агрессия и негативизм [6. 

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших проблем 

нашего общества, где за последние годы растет молодежная преступность, особенно преступ-

ность среди подростков [7]. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений против 

личности, влекущие за собой тяжкие повреждения. Участились случаи групповых драк под-

ростков, которые носят ожесточенный характер, чаще всего в них они отождествляют себя с 

компьютерными персонажами. Мало того дети снимают подобные случаи и распространяют 

их, объясняя это действие, как развлечение. 

В свою очередь, агрессия и агрессоры всегда оценивались крайне отрицательно, как выра-

жение антигуманизма, наличие культа грубости. Но имеются случаи, когда об агрессивных 

действиях говорят как об энергитично наступательных и дают им положительную окраску. 

Это обычно делается, если речь идет о спортивных состязаниях.  

В подростковой жизни нередко встречаются формы насильственного поведения, определя-

емого в терминах «задиристость», «драчливость», «озлобленность», «агрессивность», «жесто-

кость», «враждебность» [7]. 

Причины агрессии ребенка необходимо искать в общественном воспитании, в ценностях 

социума [8]. Наказание детей может способствовать как подавлению агрессии, так и ее стиму-

ляции, включая овладение формами агрессивных действий. Ребенок учится, что сильный и 

старший может проявлять, демонстрировать агрессивные действия, кто сильнее, тот и прав. А 

такую информацию он черпает из окружающего его мира, тат как другого источника у него 

нет. Это общество учит детей быть агрессивными через жестокость и агрессивность в филь-

мах, компьютерных играх, СМИ.  
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