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Происходящие в нашем обществе глубокие 
социально-экономические и духовно-нрав-
ственные перемены порождают ряд проблем, 
среди которых особую тревогу вызывает про-
грессирующая жестокость, агрессивность не-
совершеннолетних. Несмотря на повышенный 
интерес к указанной проблематике, в совре-
менной литературе нет единой точки зрения 
на механизмы возникновения агрессивного 
поведения, нет его единого определения, что 
значительно затрудняет разработку психо-
коррекционных воздействий при данном по-
ведении в подростковом возрасте. Всё выше-
указанное определяет высокую актуальность 
исследований в этой области.

Цель исследования заключалась в изуче-
нии по данным литературы современного 
состояния проблемы психологических аспек-
тов гетероагрессии у подростков и её психо-
коррекции. 

Этимологически слово «агрессия» связано 
с латинским «ad gradi», что означает: идти 
навстречу, идти против; предпринять, бросить 
вызов [1, c. 12]. В первоначальном смысле 
«быть агрессивным», согласно Э. Фромму, оз-
начало нечто вроде «двигаться в направлении 
цели без промедления, без страха и сомнения» 
[2, с. 10]. Некоторые авторы рассматривают 
агрессию как поведение, которое наносит 
вред, или содержит угрозу для других людей. 
Так, А. Басс [3, с. 25] определяет агрессию 
как любое поведение, содержащее угрозу 
или наносящее ущерб другим. Л. Берковиц 
[4, с. 24] указывает, что агрессия – это любая 
форма поведения, нацеленная на то, чтобы 
причинить кому-либо физический или психо-
логический ущерб. Р. Бэрон и Д. Ричардсон 
рассматривают агрессию как любую форму 
поведения, нацеленную на оскорбление или 
причинение вреда другому живому существу, 
не желающему подобного обращения [3, с. 
26]. R. Selah-Shayovits трактует агрессию как 

любую негативную форму поведения, которая 
причиняет вред или наносит ущерб любому 
другому живому объекту [5]. Э. Фромм счи-
тал, что агрессия должна содержать намере-
ние причинить кому-то вред, ущерб и выде-
лял псевдоагрессию, под которой понимал 
действия, в результате которых может быть 
нанесен ущерб, но которым не предшество-
вали злые намерения [6, с. 232]. При этом, 
М.Р. Арпентьева утверждает, что достаточно 
совершить попытку нанесения ущерба дру-
гим, чтобы определить такое поведение как 
агрессивное [7]. 

Термин «агрессия» часто ассоциируется с 
негативными эмоциями (такими как злость), с 
мотивами (такими как стремление оскорбить, 
или навредить) и даже с негативными установ-
ками – такими как расовые или этнические 
предрассудки. Несмотря на то, что все эти 
факторы, несомненно, играют важную роль в 
поведении, результатом которого становится 
причинение ущерба, их наличие не является 
необходимым условием для подобных дей-
ствий [8]. Л. Берковиц указывает, что «мно-
гие социальные ученые не ставят акцент на 
причинении жертве вреда, а полагают, что у 
агрессии могут быть совершенно иные цели» 
[4, с. 10]. 

Изначально в зарубежной психологи-
ческой науке агрессивное поведение опре-
делялось как инстинктивное. В частности, 
З. Фрейд рассматривал танатос в качестве 
инстинкта влечения к смерти и разрушению 
[9, с. 35]. К. Лоренц также трактовал агрессию 
как первичный и спонтанный инстинкт, ука-
зывая, что при определенных обстоятельствах 
соответствующее инстинктивное действие 
может «прорваться» без какого-либо внеш-
него стимула [10, с. 59]. Э. Фромм считал 
агрессию мазохистским влечением к смерти 
и страданию, выделяя игровое, реактивное, 
компенсаторное, архаичное насилие, насилие 
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из мести, потрясение веры и архаичный тип – 
жажду крови [11, с. 127]. К.Г. Юнг объяснял 
агрессивное поведение как воздействие бес-
сознательного на сознание человека [12, с. 74]. 
Фрустрационная теория агрессии, основопо-
ложником которой является Д. Доллард, рас-
сматривает агрессию не как эволюционный 
процесс, а как ситуативное явление, следствие 
фрустрации [13]. Л. Берковиц предложил свою 
модифицированную форму данной теории, 
добавив такой параметр, как социальное 
окружение [4, с. 56]. Д. Уотсон и А. Бандура, 
в рамках теории социального научения, по-
нимали под агрессией усвоенное поведение 
в процессе социализации через наблюдение 
соответствующего способа действий и соци-
ального подкрепления [11, с. 119].  А. Банду-
ра выделил три компонента, используемых 
при анализе агрессивного поведения: способ 
усвоения действий; факторы, провоцирующие 
поведение; условия, при которых закрепля-
ется агрессивное поведение [14, с. 110]. К. 
Роджерс, В. Франкл, Ф. Перлс, представители 
гуманистического направления в психологии, 
считают агрессию вынужденным действием 
индивида в ответ на ограничение его свободы, 
агрессия понимается ими как разновидность 
психологической защиты [11, с. 119]. 

Множественность современных точек зре-
ния на природу агрессии привела к большому 
количеству теорий в данной области. Т.Г. 
Румянцева (1991) следующим образом класси-
фицирует их на основе принципа признания 
или отрицания возможности контроля или 
сдерживания агрессии: теории спонтанного 
проявления агрессии с отрицанием способов 
её контроля; теории контроля агрессии на 
физиологическом уровне; теории, подразу-
мевающие контроль со стороны социума [12, 
с. 57]. А.А. Реан (1996) основывает классифи-
кацию данных теорий на оценке социальной 
приемлемости, выделяя этико-гуманистиче-
ский подход, определяющий агрессию как по-
ведение, противоречащее сущности личности, 
и эволюционно-генетический подход, рассма-
тривающий агрессию как необходимую для 
выживания и адаптации форму поведения [15]. 

В современной литературе выделяются два 
различных понятия – «агрессия» и «агрес-
сивность». Одним из первых предложил 
различать данные феномены А.Р. Ратинов 
(1981), считавший, что агрессивность является 
свойством личности, личностной позицией, 
проявляющейся в наличии деструктивных 

тенденций (диспозиций) в сфере межличност-
ных отношений и предпочтении использова-
ния насильственных средств для реализации 
собственных целей. Агрессию же А.Р. Ратинов 
понимал как проявление агрессивности в де-
структивных действиях [16]. Позже различие 
между этими двумя явлениями обосновывал 
А.А. Реан (1996), согласно которому агрес-
сия – это действие (поведение), причиняю-
щее ущерб другому объекту, в то время как 
агрессивность является свойством личности, 
выражающимся в готовности к агрессив-
ным действиям. Исходя из этого, А.А. Реан 
выдвигал два тезиса: во-первых, не за всеми 
агрессивными действиями стоит агрессив-
ность личности; во-вторых, агрессивность 
человека не всегда проявляется в агрессивных 
действиях [15]. В современной психологии в 
целом агрессию обычно рассматривают как 
отдельные действия, поступки, а агрессив-
ность – как относительно устойчивое свойство 
личности, выражающееся в готовности к 
агрессии, а также в склонности воспринимать 
и интерпретировать поведение другого как 
враждебное [2, с. 15]. 

Т.Н. Курбатова (1995) [17] выделяет 
личностный, субъектно-деятельностный и 
индивидный уровни агрессии. Первый из 
них определяется мотивационной сферой, 
самосознанием личности и проявляется в 
предпочтении насильственных способов 
достижения целей. Субъектно-деятельност-
ный уровень, отражающий стремление к 
достижению успеха, цели, ответную реакцию 
на угрозу, проявляется в привычном стиле 
поведения. Индивидный уровень релевантен 
биологической основе человека и состоит в 
защите себя, своего потомства, имущества и 
т.п. Н.Д. Субботина (2010) [18] выделяет до-
социальные, биотические (инстинкт  самосо-
хранения, голод, желание защитить близких, 
особенно детей) и социальные, порожденные 
обществом (стремление к власти, потребность 
в собственности, желание скрыть от других 
свои аморальные и незаконные поступки) 
причины агрессии у людей, указывая, что по-
следние во многих случаях не являются чисто 
социальными, так как в них проглядывают 
биотические предпосылки. 

Большинство  зарубежных исследователей 
предлагает дихотомический способ классифи-
кации агрессии: в качестве одного из полю-
сов выделяется инструментальная агрессия 
– поведение, при котором агрессия является 
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только средством и направлена на достиже-
ние какой-либо цели, получение результа-
та, а не нанесение вреда; агрессия второго 
вида обычно определяется как враждебная 
– ответ на реальную, предполагаемую или 
вымышленную угрозу для преднамеренного 
причинения вреда [2, с. 15]. А.А. Налчаджян 
выделяет следующие виды агрессии [19, с. 
102]: экспрессивная – сильное проявление 
эмоций и чувств; враждебная – проявляется в 
целенаправленном причинении вреда жертве; 
инструментальная – является способом дости-
жения другой, сторонней цели. 

А. Басс [20] выделил три дихотомии агрес-
сии индивида: физическая – вербальная; 
активная – пассивная; прямая – косвенная. 
В сочетании друг с другом они образуют во-
семь типов агрессии: 1) физическую активную 
прямую; 2) физическую активную косвенную; 
3) физическую пассивную прямую; 4) физиче-
скую пассивную косвенную; 5) вербальную 
активную прямую; 6) вербальную активную 
косвенную; 7) вербальную пассивную прямую; 
8) вербальную пассивную косвенную. 

Все проявления агрессии с некоторой до-
лей относительности можно разделить на три 
группы: запрещаемую, допустимую и условно 
допустимую [21]. К запрещаемому относится 
агрессивное поведение, не имеющее объек-
тивных оснований и подвергаемое обществом 
санкциям. Это действия, результатом которых 
является нанесение морального и физического 
вреда: как оскорбления, так и поступки, вле-
кущие за собой уголовную ответственность. 
Допустимая агрессия является ответной реак-
цией на объективно существующую угрозу, 
в том числе, угрозу морального унижения 
личности. Это избавление от периодически 
накапливающегося раздражения, неудовлет-
ворения и т.д., которое может формально 
порицаться, но, фактически, не встречает ка-
ких-либо реальных санкций, будучи сходным 
в этом с условно допустимой агрессией, но 
значимо отличаясь от неё в следующем: избав-
ление от накопившихся негативных эмоций 
не имеет цели нанесения ущерба другим лю-
дям. Условно допустимая агрессия не только 
приносит моральный или физический вред 
окружающим, но и нацелена на его причине-
ние, не подвергаясь при этом общественным 
санкциям (например, при буллинге). K. Rigby 
отмечает, что главное отличие условно допу-
стимой агрессии в том, что её целью является 
нанесение морального или физического вреда, 

тогда как при допустимой агрессии такой 
цели нет [22, с. 142]. 

Агрессия также различается по направ-
ленности на объект: гетероагрессия (на-
правленность на окружающих) – убийства, 
изнасилования, нанесение побоев, угрозы, 
оскорбления, ненормативная лексика и т.д.; 
аутоагрессия (направленность на себя) – са-
моуничижение вплоть до самоубийства, само-
разрушающее поведение, психосоматические 
заболевания [2, с. 16].  

Согласно С.Н. Ениколопову (1996), пока-
зателем агрессивности является количество 
агрессивных реакций, которые имеют место 
в реальности или проявляются в фантазиях 
[23]. Человеческая агрессивность также рас-
сматривается как поведенческая реакция, 
характеризующаяся проявлением силы в 
попытке нанести вред или ущерб личности 
или обществу [8]. Большинство же современ-
ных исследователей исходит из личностного 
характера агрессивности. Так, К.С. Шала-
гинова (2009) трактует агрессивность как 
личностную черту, проявляющуюся в готов-
ности с позиции определенных установок 
воспринимать, интерпретировать и влиять 
на все происходящее, черту, затрагивающую 
все проявления психики, – познавательные 
процессы, эмоционально-волевую сферу и 
т.д. [24]. 

В некоторых случаях акцент делается на 
том, что агрессивность является, прежде все-
го, социально-психологическим свойством 
личности [25]. С.Л. Соловьева (1997) рассма-
тривает агрессивность как системное соци-
ально-психологическое свойство, формиру-
ющееся в процессе социализации личности 
и приобретающее, в зависимости от воздей-
ствующих биологических, психологических, 
социальных факторов, конструктивный 
(социализированный) или деструктивный 
(не социализированный) характер [26]. А.Ю. 
Дроздов (2019) [27] также описывает агрес-
сивность как системное свойство личности, 
утверждая, что вряд ли следует говорить о 
каком-либо одном механизме формирования 
агрессивности: она может быть «продуктом» 
разных факторов и механизмов, каждый из 
которых имеет свой диапазон действия (воз-
растной, половой, личностный и т.д.). 

Э.Н. Чураев утверждает, что агрессивность 
базируется на подсознательном (Ид), субъ-
ектном (Эго) и социокультурном (Супер-Эго) 
уровнях функционирования психики [27]. 
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А.А. Налчаджян предлагает различать 
проактивный и реактивный типы агрессивно-
сти: первый – это стойкая тенденция человека, 
которая помогает решению имеющихся про-
блем и адаптации; реактивная агрессивность 
– устойчивая тенденция агрессивного реаги-
рования на действия фрустраторов и других 
раздражителей [27]. 

Е.В. Козырева (2006) упоминает такие 
феномены, как гетероагрессивность и аутоа-
грессивность [27].

В подростковом возрасте агрессия явля-
ется одной из отличительных особенностей 
поведения и рассматривается как результат 
наследственности, возрастного кризиса, ис-
каженного процесса социализации, общей 
озлобленности и пониженного самоуважения 
в результате пережитых неудач и несправед-
ливостей (например, злоупотребления роди-
телями наказаниями, жестокого отношения к 
детям), отношений в семье, влияния плохой 
компании, социального или экономического 
неравенства, активной пропаганды СМИ и 
кинематографом агрессии, жестокости и наси-
лия, привлечения внимания к своей личности 
(своеобразный крик о помощи), протеста, 
с помощью которого ребенок пытается от-
стоять свою точку зрения (например, в виде 
отказа выполнять установленные правила и 
нормы поведения), употребления психоактив-
ных веществ. Среди ситуаций, провоцирую-
щих агрессивность подростков, можно также 
выделить чрезмерную опеку, защиту и месть, 
стремление показать превосходство, получить 
желаемый результат [28].

Агрессивность закладывается в детстве, 
становится устойчивой чертой характера и 
сохраняется на протяжении всей дальнейшей 
жизни; можно сказать, что определенные 
внутренние предпосылки, способствующие 
проявлению агрессивности, возникают уже в 
дошкольном возрасте [2, с. 15]. Генетически 
агрессивность связана с Y-хромосомами: 
установлено, что она особенно присуща 
мальчикам, имеющим при некоторых гене-
тических аберрациях такую дополнительную 
хромосому [2, с. 27]. 

Возраст 13-16 лет рассматривается как 
многолетний кризис [2, с. 43-44]. У ребенка 
появляется ряд экзистенциальных пережива-
ний: ощущение одиночества и оторванности 
от окружающих, утрата целостности мира, 
несоответствие своего реального Я идеалам 
(часто ложным). Кроме того, наступает вре-

мя оборвать свою зависимость от родителей, 
сформировать собственные взгляды и начать 
совершать самостоятельные поступки. Г.Э. 
Бреслав (2004) [2, с. 27] указывает, что под-
ростки, при этом, в своем поведении иден-
тифицируются уже не с отцом или матерью, 
как раньше, а с другими значимыми для них 
людьми – старшими друзьями, авторитетны-
ми педагогами, киногероями. Агрессивные 
подростки не ведут себя подобно более спо-
койным детям: они противостоят родителям 
гораздо больше, чаще и лучше общаются со 
сверстниками, или даже с малознакомыми  
мужчинами, чем с отцами, к которым стара-
ются не обращаться за помощью без особой 
необходимости. Если же жизнь заставляет 
их прибегнуть к родительской поддержке, 
это вызывает у них раздражение и неудо-
вольствие. Своей агрессивностью подростки 
добиваются того, чтобы от них «отстали», и, в 
конце концов, получают свое: от них не ждут 
больших достижений и реже требуют выпол-
нения обязанностей. Имея двоих или более 
детей, замученная мать нередко взваливает 
больше дел на менее агрессивного ребенка (он 
называется «послушным»). Более агрессивно-
го ребенка оставляют в покое и дают больше 
свободы. Однако и агрессивные дети платят 
за это свою цену: они хуже социализируют-
ся, поскольку не усваивают опыт взрослых 
и не участвуют в разных способствующих 
взрослению делах. К факторам, способствую-
щим росту агрессивности у подростков, Г.Э. 
Бреслав  [2, с. 44] относит: 1) эндокринный 
взрыв, резкое нарастание половых гормонов, 
главным образом, тестостерона у мальчиков, 
способствующего росту агрессивности; 2) 
органические поражения головного мозга 
– травмы, арахноидиты, менингиты и т.д.; 
3) отношение взрослых – школы и, главное, 
родителей: развитию подростковой агрессии 
родители способствуют либо эмоциональным 
отвержением, либо ужесточением контроля. 

Л.А. Глазырина и М.А. Костенко [29, с. 36] 
указывают, что тревожность, обусловленная 
семейным неблагополучием, напряженными 
отношениями с родителями, учебной неу-
спеваемостью и завистью к более успешным 
ученикам из благополучной семьи, может 
создавать угрозу для статуса доминантных 
подростков. Обращение к насилию позволя-
ет им утвердить свой статус силой, вызовом 
учителям, унижением сверстников или более 
младших, а иногда и более старших учащихся, 



80

удержанием всех в страхе. Нередко кумиры 
обидчиков – «сильные личности», которые 
выше законов, норм поведения и морали.

Т.В. Сенько отмечает, что нередко ро-
дители учат детей отстаивать свои права в 
агрессивной форме, подавляя и доминируя 
над другими любой ценой [30, с. 11]. Данный 
автор также указывает, что одним из факто-
ров насилия в школе являются жесткие гра-
ницы семьи, закрытость от внешнего мира. 
В ситуации насилия дети из семей, не имею-
щих широкой сети естественной социальной 
поддержки, часто не могут рассчитывать на 
помощь родственников [30, с. 12].

 О.В. Игнатова [31] отмечает, что практи-
чески всегда ребёнок-агрессор, систематиче-
ски и жестоко избивающий ровесников или 
детей младше себя, воспитывается в семье с 
применением физического или психологиче-
ского насилия со стороны родителей. Уроки 
насилия, полученные в семье, очень быстро 
усваиваются и находят свое выражение в 
устойчивом интра- и экстрадеструктивном 
поведении. У большинства людей склонных 
к насилию, прослеживается следующая устой-
чивая черта [32]: насильники воспитывались 
в семьях, где совершалось насилие, были 
свидетелями агрессии в отношениях между 
родителями. По мнению А. Синельникова 
[33], дети, находящиеся в силовом поле до-
машнего насилия, активно участвуют в этом 
действе, независимо от их формального ста-
туса жертвы или свидетеля. В любом случае, 
они вовлечены в динамику насильственных 
отношений и являются её прямыми участника-
ми, создающими свои собственные стратегии 
сопротивления и адаптации, которые ложатся 
в основу их практики выживания. Благодаря 
опыту, полученному в родительской семье, у 
большинства жертв и свидетелей домашнего 
насилия формируются представления о том, 
что личные отношения это, прежде всего, от-
ношения власти и контроля, устанавливаемые 
одним членом интимной пары над другой 
стороной [33]. По мнению А.Н. Елизарова 
[34], последствия насилия, пережитого в дет-
стве, могут выражаться в ненависти к себе, 
переходящей в ненависть к окружающим. 
Например, девушка, пережившая в детстве 
насилие, агрессивно ведет себя в коллективе 
сверстников, неоднократно являясь иници-
атором травли по отношению к одногрупп-
ницам. На приеме у психолога она говорит 
о себе: «Ты себя ненавидишь за то, что ты 

убожество, потому что тебе хочется унижать 
другого, чтобы доказать себе, что ты не такой 
уж пропащий человек. Какой-то замкнутый 
круг получается». 

Многие исследователи указывают на 
характерную для подросткового возраста 
потребность в коллективе сверстников, объ-
ясняя это потребностью в защите собственных 
интересов в группе равных себе и противо-
поставлением своего мира миру взрослых. 
Формирование группировок заметно меняет 
агрессивное поведение школьников. Пребы-
вание в группе дает им возможность испытать 
чувство комфорта и защищенности, повыше-
ния своих возможностей. Следствием этого 
бывают исчезновение страха наказания за 
проявление агрессии, обостренное желание 
утвердиться в роли полноправного участника 
событий, занять в группе достойное место [2, 
с. 43]. Конфликтуя с родителями, подростки 
обычно переносят свою агрессивность на лиц, 
архетипически им соответствующих, – учи-
телей, врачей, психологов и других специа-
листов. Некоторые же распространяют этот 
перенос и на своих сверстников, поведение 
которых, по их мнению, сходно с поведением 
взрослых. А, поскольку со временем все их 
сверстники взрослеют, то они сужают круг 
общения до более молодых ребят (тем более, 
что проявлять свою агрессию среди них более 
безопасно) [2, с. 45]. Ж. Семлен указывает, 
что, если не пресекать первичные проявления 
насилия строго и решительно, то инициатор 
убеждается в своей безнаказанности, что 
сказывается на его авторитете среди сторон-
ников, и группа обидчиков укрепляется [35]. 
И.А. Баева отмечает, что, когда руководство 
и педагогический состав стараются не заме-
чать и не решают проблему насилия в школе, 
возлагая вину на жертву, обидчик, чувствуя 
свою безнаказанность, продолжает совер-
шать агрессивные действия, а пострадавший 
чувствует себя в ещё большем отчаянии, что 
часто приводит к трагическому исходу [36]. 

Не менее важное влияние на формы и виды 
издевательств в школе оказывают социаль-
ные факторы. Т.С. Сулимова отмечает, что 
насилие в школе часто отражает ситуацию, 
связанную с насилием в обществе, а насилие 
в социальной сфере связано с политическими 
и социально-экономическими условиями, 
культурными нормами, традициями и цен-
ностями общества, законами и их соблюде-
нием [37, с. 20]. Гендерные стереотипы чаще 
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влияют на сексуальный вид насильственных 
действий, который более развит среди старше-
классников. Представление о превосходстве 
и доминировании мужчин над женщинами 
приводит к косвенным угрозам – психологи-
ческому давлению, а в некоторых случаях и 
принуждению к сексуальным действиям [38]. 
Т.В. Сенько [30, с. 13] пишет об издеватель-
ствах детей из семей, более обеспеченных или 
с более высоким социальным статусом, над 
детьми из малоимущих семей и менее обеспе-
ченных, в основе чего лежит социально-эко-
номическое неравенство. В этом случае может 
также возникнуть противоположное насилие, 
когда маргинализированные дети применяют 
физическую агрессию к другим детям с целью 
самоутверждения и восстановления социаль-
ной справедливости. 

Проявление агрессии в школе могут прово-
цировать преподаватели. И.А. Баева считает, 
что выделение учителем кого-то из учеников 
и формирование конкурентной среды, а также 
применение насилия или психологического 
давления по отношению к ученикам способ-
ствуют развитию агрессивного поведения 
детей [36]. 

Агрессивность подростков, может быть 
«продуктом» разных факторов и механизмов, 
каждый из которых имеет свой диапазон 
действия (возрастной, половой, личностный 
и т.д.). Так, по данным Е.Л. Голенищевой 
(2005), негативное отношение родителей к 
себе и ребенку, низкий уровень ситуатив-
ной тревожности и социальной адаптации, 
высокий уровень личностной тревожности, 
беспечность являются факторами развития 
агрессивности младших школьников-маль-
чиков. У их сверстниц-девочек в качестве 
указанных факторов выступают позитивное 
отношение родителей к себе и ребенку, попу-
лярность в сфере межличностных отношений, 
активность родителей, высокий уровень соци-
альной адаптации [27].  

Изучая агрессивность младших школь-
ников, Е.Е. Копченова описывает 3 её типа: 
«тотальную», «поведенческую» и «скрытую», 
которые отличаются мотивационными осо-
бенностями и формами проявления [27]. Ю.Б. 
Можгинский (1999) [2, с. 29] выделяет следую-
щие особенности агрессии детей и подростков: 
1). Жертвами агрессии становятся близкие 
люди – родные, друзья и пр. Это своего рода 
феномен «самоотрицания», поскольку такие 
действия направлены на разрыв кровных 

связей – жизненной основы существования 
человека. 2). Далеко не все агрессивные дети 
воспитываются в неблагополучных семьях, 
многие, наоборот, имеют весьма состоятель-
ных и заботливых родителей. 3). Агрессия 
часто возникает без реального повода.  

Традиционно в советской и постсоветской 
психологии и педагогике агрессивность (как 
и агрессия) оценивалась негативно. Так, В.М. 
Крайнюк отмечает, что выраженные проявле-
ния агрессивности являются эмоциональными 
нарушениями, которые свидетельствуют о 
расстройствах саморегуляции и могут быть 
показателями пограничных нервно-психиче-
ских нарушений [27]. В то же время, во многих 
зарубежных (прежде всего, американских) на-
учных источниках агрессия и агрессивность не 
рассматриваются как однозначно негативные 
явления. Например, Г. Паренс (1997) [39] выде-
ляет у детей, как и у взрослых, недеструктив-
ную агрессию и враждебную деструктивность. 
Первая является настойчивым, невраждебным 
самозащитным поведением, направленным 
на достижение цели и тренировку. Враж-
дебная деструктивность – это неприятное, 
причиняющее боль окружающим поведение. 
В последнее время мысль о том, что опре-
деленный уровень агрессивности является 
социально допустимым, даже необходимым, 
начали поддерживать и некоторые исследо-
ватели в постсоветских странах. Поэтому в 
ряде научных источников можно встретить 
описание конструктивной и деструктивной 
агрессивности. В частности, А.А. Коренева 
описывает ряд отличий между подростками 
с конструктивной и деструктивной агрессив-
ностью. Первые характеризовались низким 
уровнем враждебности, были ориентиро-
ваны на межличностное взаимодействие 
и, одновременно, проявляли повышенную 
авторитарность в общении со сверстниками. 
Подростки с деструктивной агрессивностью 
имели высокие уровни враждебности, подо-
зрительности и тревожности [27]. 

К индивидуально-типологическим ха-
рактеристикам агрессивных подростков 
относятся [40, с. 77-78]: 1) чрезмерно высокая 
или, наоборот, явно сниженная сензитив-
ность к любому внешнему воздействию; 2) 
высокая эмоциональность и эмоциональная 
лабильность; 3) повышенная двигательная 
и общая активность; 4) пониженный фон 
настроения; 5) импульсивность; 6) низкая 
адаптивность (неспособность быстро и эф-
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фективно изменять своё поведение в ответ на 
изменения ситуации); 7) склонность к быстро-
му формированию стойких поведенческих 
стереотипов (привычки либо очень стойкие, 
либо чрезмерно быстро формируются); 8) 
ригидность (склонность к «застреванию» на 
какой-либо активности (мыслях, чувствах, 
действиях)); 9) алекситимия (слабая речевая 
регуляция (непонимание своих пережива-
ний и неумение формулировать их в словах, 
склонность отыгрывать аффекты в действи-
ях, слабое развитие рефлексии)); 10) низкий 
интеллект. В.А. Абрамовым и соавт. (2001) 
[41] при исследовании детей и подростков 
с агрессивным поведением методикой Ро-
зенцвейга показано наличие у них низкой 
фрустрационной толерантности, методикой 
Люшера – труднопрогнозируемого поведе-
ния, тестом Басса-Дарки – недостаточности 
адаптационных возможностей, склонности к 
импульсивным действиям. А.М. Прихожан  
(2015) [42] выявлено, что у подростков 12-14 
лет с признаками устойчивой агрессивно-
сти восприятие и интерпретация ситуаций, 
выбор, принятие решений реализуются на 
основании искаженного представления о 
ситуации, формируемого под влиянием 
предшествующей «агрессивной» установки. 

Психологическая коррекция является 
методом комплексного психологического 
воздействия на ребенка (подростка) для из-
менения его жизненных установок, взглядов, 
навыков поведения, а также развития таких 
психических функций, как память, внима-
ние, мышление [2, с. 49]. Психологическая 
коррекция агрессивных форм поведения 
включает в себя широкий арсенал методов, 
среди которых ведущее место занимают: 1) 
коррекция через игру; 2) коррекция через 
изъятие из привычного окружения и помеще-
ние в корригирующую среду или группу; 3) 
коррекция через творческое самовыражение; 
4) коррекция через сублимирование агрессии 
в социально одобряемую деятельность, на-
пример, в спорт; 5) коррекция через участие в 
тренинговой группе с целью формирования 
навыков конструктивного взаимодействия и 
более адаптивного поведения; 6) коррекция 
с помощью поведенческих методов. Кор-
рекционная работа с агрессивными детьми 

может вестись по четырем основным направ-
лениям: индивидуальная работа, групповая 
работа, поведенческая и семейная терапия. 
Обычно используется сочетание техник 
рациональной, телесно-ориентированной, 
поведенческой и суггестивной терапии, а 
также игротерапии и арт-терапии [40, с. 
148-149]. В процессе семейной терапии по-
следовательно решаются проблемы агрес-
сивного ребенка, производится коррекция 
отношений между ребенком и родителями, 
а заодно – и между родителями. Объединяю-
щим семью фактором в этом случае является 
совместная деятельность всех её членов, 
направленная на помощь ребенку [40, с. 
192]. В настоящее время имеются сходные 
по общей направленности методики работы 
с семьями агрессивных подростков. В част-
ности, существуют техники  «Супружеская 
конференция» Р. Шермана, Н. Фредмана 
[43, с. 181-184], «Конструктивная ссора» и 
«Супружеский договор» С. Кратохвила [44, 
с. 209-224]. Игнатовой О.В. [31] разработана 
методика «Семейный договор», позволяю-
щая, наряду с применением классических 
методов семейной терапии, формировать 
эффективные когнитивные установки и по-
веденческие стереотипы в кругу семьи. Дан-
ная методика представляет собой свод прав 
и обязанностей всех членов семьи, который 
определяется каждой конкретной семьей 
в индивидуальном порядке в присутствии 
психолога.  

Таким образом, гетероагрессия, как 
направленная на окружающих агрессия, 
у подростков проявляется в разных фор-
мах, детерминирована множеством вну-
тренних и внешних факторов и в настоящее 
время в ряде случае рассматривается как 
допустимая (конструктивная). Существует 
группа индивидуально-типологических, 
личностных черт, присущих агрессивным 
подросткам. Психологическая коррекция 
при гетероагрессии у подростков включает 
комплекс методов, в структуре которого 
значимую роль играет семейная терапия. 
Необходимо более детальное и глубокое ис-
следование в данной области для разработки 
эффективной психокоррекционной тактики 
при гетероагрессии у подростков.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕТЕРОАГРЕССИИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (ОБЗОР ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ)
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
Гетероагрессия у подростков по-разному трактуется исследователями, детерминирована 

широким рядом внутренних и внешних (включая социальные) факторов, имеет множество 
вариантов проявлений и классификаций. Существует ряд индивидуально-типологических, 
личностных черт, присущих агрессивным подросткам. Психологическая коррекция при гетероа-
грессии у подростков включает комплекс методов, в структуре которого значимую роль играет 
семейная терапия. Необходимо более детальное и глубокое исследование в данной области 
для разработки эффективной психокоррекционной тактики при гетероагрессии у подростков.

Ключевые слова: гетероагрессия, подростки, психологическая коррекция
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HETEROAGGRESSION IN ADOLESCENCE 

(REVIEW OF LITERATURE DATA)
State educational institution of higher professional education

«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR
Heteroaggression in adolescents is interpreted in different ways by researchers, is determined by a 

wide range of internal and external (including social) factors, has many variants of manifestations and 
classifications. There are a number of individual, typological, personality traits inherent in aggressive 
adolescents. Psychological correction for adolescent heteroaggression includes a set of methods, in 
the structure of which family therapy plays a significant role. More detailed and in-depth research in 
this area is needed to develop effective psychocorrectional tactics for heteroaggression in adolescents.

Keywords: heteroaggression, adolescents, psychological correction
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