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ВВЕДЕНИЕ 

Перестройка нашего общества привела не только к экономическим и 

политическим изменениям, но и к изменению моральных норм поведения 

людей, в том числе и детей. Педагоги и родители отмечают, что у детей 

подросткового возраста все чаще проявляется асоциальная направленность в 

поведении, они становятся все более конфликтными. Причем агрессивные и 

конфликтные тенденции в поведении наблюдаются у детей уже с 

дошкольного возраста. Педагоги и психологи часто отмечают, что работа с 

конфликтными детьми подросткового возраста является одним из важнейших 

направлений в их работе. 

Период подросткового детства считается одним из самых кризисных 

периодов онтогенеза, в этом возрасте происходит половое созревание, а так 

же психологическое взросление человека. 

С каждым годом увеличивается количество разводов, а значит, растет 

количество неполных семей. Наличие ребенка в семье уже давно перестало 

быть сдерживающим условием для того чтобы сохранить семью, поэтому с 

каждым годом растет количество семей, в которых дети остаются без одного 

из родителей. Полноценное воспитание ребенка, а тем более подросткового 

возраста одним родителем весьма затруднительно, потому что материальное 

обеспечение и решение бытовых проблем семьи является первостепенным. 

Именно поэтому, одинокий родитель малую часть своего времени уделяет 

ребенку (детям) и его воспитательные функции находятся на низком уровне. 

Это в значительной степени отражается на поведении ребенка. Как следствие 

этого, у ребенка, подростка возникают коммуникативные трудности во 

взаимодействии с ровесниками и педагогами, снижается успеваемость, 

начинаются пропуски уроков без уважительной причины, возникают 

проблемы психологического характера (неврозы, агрессивные настроения и 

депрессивные состояния). 
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Цель исследования: изучить особенности конфликтного поведения 

подростков из неполных семей. 

Объект исследования: конфликтное поведение подростков.  

Предмет исследования: особенности конфликтного поведения 

подростков из неполных семей. 

Гипотеза: мы предполагаем, что в отличии от детей из полных семей, в 

конфликтном поведении подростков из неполных семей проявляются: 

агрессивность, раздражительность, вербальная агрессия и соперничество.  

Задачи:  

 провести теоретический анализ литературы по проблеме конфликта 

отечественных и зарубежных исследованиях; 

 дать психологическую характеристику детей подросткового возраста из 

неполных семей; 

 рассмотреть  особенности конфликтного поведения в подростковом возрасте;  

 организовать и провести эмпирическое исследование конфликтного 

поведения подростков из неполных семей; 

 проанализировать результаты эмпирического исследования. 

Методы исследования: 

1. Теоретические: 

 анализ литературы по проблеме исследования; 

2. Эмпирические: опрос, количественная и качественная 

обработка результатов. 

Методики 

 методика изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной); 

 опросник уровня агрессии (А. Басс, А. Дарки).  
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База исследования: 15 детей подросткового возраста из неполных семей 

и 15 детей подросткового возраста полных семей. Исследования проводились 

на базе МБОУ СОШ № ХХ г. Красноярска. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

проведенное исследование позволяет расширить и уточнить знания о 

конфликтном поведении подростков, воспитывающихся в неполных семьях. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования данных в практической деятельности психологов, 

педагогов и социологов. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав и 

заключения, библиографического списка, содержит приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ 

1.1. Понятие конфликта и конфликтного поведения 

 

Конфликт, как и многие другие понятия, имеет несколько вариантов 

трактовки. Известные отечественные психологи А.Я. Анцупов и 

А.И. Шипилов в своих работах по конфликтологии определили конфликтную 

ситуацию как «острый метод разрешения различного рода разногласий и 

противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия, которое 

заключается в противодействии двух субъектов и, как правило, 

сопровождается отрицательными эмоциями» [16]. 

Другой, достаточно известный российский психолог, который так же 

занимался исследованием конфликтов и конфликтного поведения, Б.И. Хасан, 

в своих работах определяет конфликт как «характеристику взаимодействия, в 

которой никак неспособные существовать совместно в неизменном виде 

действия взаимодетерменируют и взаимозаменяют друг друга, требуя для 

этого специальной организации» [50].  

Автор множества работ по конфликтологии Н.В. Гришина в своей 

монографии «Психология конфликта» под конфликтом понимает 

«осознанную преграду, которая создает преграды в достижении целей 

совместной деятельности, как отклик на почве несовместимости характеров, 

различий в культурных основ и потребностей» [11]. 

Советский и российский педагог В.И. Андреев разделяет конфликты по 

степени их напряженности: низкая, средняя и высокая. Низкая и средняя 

степень напряженности конфликта – конфликт протекает в виде спора между 

оппонентами, конфликт высокой степени напряженности проявляется в виде 

физической агрессии оппонентов [7].  
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Все конфликты можно разделить в зависимости от сферы в 

жизнедеятельности человека: семейный, бытовой, производственный, 

трудовой, политический и т. д. Среди качественных различий конфликтов 

можно выделить их длительность (от нескольких секунд до нескольких 

часов). По направленности воздействия выделяют следующий типы 

конфликтов[13]: 

1. Вертикальный – уменьшения объема власти одной из сторон, которая 

определяет разные стартовые условия для участников конфликта (например, 

начальник-подчиненный); 

2. Горизонтальный – происходит взаимодействие равноценных 

согласно объему имеющейся власти или иерархическим уровнем субъектов 

(например, руководители одного уровня). 

Любая конфликтная ситуация имеет как положительные так и 

отрицательные функции, это зависит от баланса позитивных и негативных 

элементов в конфликтной ситуации.  

По мнению А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова конфликты можно 

разделять в зависимости от степени разработанности нормативных способов 

их разрешения [9]. Так же ученые выделяют четыре типа конфликтов: 

Таблица 1 

Типы конфликтов 

Тип Описание 

1 2 

Внутриличностный Выражается в сомнениях человека, 

неудовлетворенности собой и своей 

жизнедеятельностью,  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Межличностный Проявляется как столкновение 

личностей с различными установками, 

взглядами, ценностями, чертами 

характера. 

Конфликтная ситуация которая 

возникла между личностью и группой 

Возникает тогда, когда личность 

занимает позицию, отличительную от 

позиции общей группы. 

Межгрупповой конфликт Разногласие между различными 

группами в пределах данного 

коллектива. 

К основным причинам возникновение и развитие конфликтов, можно 

отнести пять основных групп: объективных, субъективных, организационно-

управленческих, социально-психологических и личностных [11].  

К объективным факторам возникновения конфликтных ситуаций 

следует отнести те обстоятельства социального взаимодействия людей, 

которые приводят к столкновению интересов. Под субъективными причинами 

конфликтного поведения обычно понимают те психологические особенности 

оппонентов, которые приводят к тому, что они стремятся выбрать именно 

конфликтный, агрессивный способ разрешения какой либо проблемы. 

Организационно-управленческие предпосылки конфликтного поведения 

связаны с созданием и функционированием организаций, коллективов, групп 

[21].   

К числу социально-психологических предпосылок можно отнести те 

причины конфликтов, которые обусловлены непосредственным 

взаимодействием людей или фактором их включения в социальные группы. 

Одним из главных факторов считаются вероятные значительные потери и 
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искажение информации которую получает индивид в процессе 

межличностного и межгруппового общения. Индивид в принципе не может в 

ходе коммуникации передать без нередко существенных искажений всю 

информацию, которая содержится в его психике и касается проблемы, 

обсуждаемой с партнером. Например, недостаток времени, недосказанность 

или ограниченный словарный запас человека может привести к искажению 

той, или иной информации, которую он хочет донести до своего собеседника, 

тем самым это может привести к неправильному пониманию людьми друг 

друга, что может стать причиной для возникновения конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация в свою очередь представляет ситуацию, объективно 

содержащая явные предпосылки для конфликта, провоцирующая враждебные 

действия, что в последствии и приводит к конфликту [18].  

Российский специалист в области  социологии конфликта 

А.Г. Здравомыслов к индивидуально-личностным обстоятельствам 

конфликтного поведения причислил, прежде всего, индивидуальные 

психологические особенности самих участников. Они обусловлены 

особенностями тех процессов, которые происходят в психике человека в ходе 

его взаимодействия с другими людьми и окружающей средой [20]. 

Под структурой конфликта учеными, изучающими конфликтное 

поведение, понимается совокупность устойчивых связей конфликта, которые 

обеспечивают его целостность, тождественность самому себе, отличие от 

других явлений социальной жизни, без которых он не может существовать 

как динамически взаимосвязанная целостная система и процесс [42]. 

Рассматривая основные составляющие структуры конфликта и конфликтного 

поведения, можно увидеть, что основными «действующими лицами» 

являются люди. Человек может выступать в конфликтной ситуации как 

частное лицо или же как официальное, юридическое. Человек способен 

организовывать различные социальные группы и группировки. Основными 

участниками конфликта, считаются субъекты социального взаимодействия, 
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интересы которых были нарушены. Противоборствующие стороны – это 

ключевой элемент любой конфликтной ситуации. В том случае если одна из 

сторон выходит из конфликта, то он завершается. В том случае, если в 

межличностном конфликте появляется новый участник, то это считается уже 

новым конфликтом [10]. Причиной этому является то, что 

заинтересованность в конфликте и задачи у каждой из сторон 

индивидуальные. Чаще всего в конфликте присутствует инициатор – тот кто 

провоцирует начало конфликта (или еще можно встретить в литературе такой 

термин как «зачинщик») [32]. 

Помимо всего прочего важной характеристикой оппонента в 

конфликтной ситуации является его ранг – уровень возможностей человека 

Выделяют такую характеристику оппонента, как его ранг. Ранг 

оппонента – это уровень возможностей конкретного человека по реализации 

своих целей в конфликте, сила, выражающаяся в сложности и влиятельности 

его структуры и связей, его физические, социальные, материальные и 

интеллектуальные возможности, знания, навыки и умения, его социальный 

опыт конфликтного взаимодействия [22]. Группы поддержки представлены 

силами, которые стоят за оппонентами, и активными действиями, или 

моральной поддержкой могут влиять на развития конфликта. В группу 

поддержки могут входить друзья, коллеги и так далее. В данную группу 

входят субъекты, которые оказывают эпизодическое влияние на ход и 

результаты конфликта. Это подстрекатель, организатор и медиатор. 

Подстрекатель лицо, подталкивающее другого участника к конфликту. 

Организатор планирует, организует, конкретные действия и контролирует ход 

конфликта. Медиатор решает задачу прекращения конфликта [22]. 

Зародышем каждой конфликтной ситуации является противоречие. В 

этом противоречии отображается борьба интересов и целей каждой из 

сторон. Та борьба, которую ведут оппоненты в конфликтной ситуации, 

отображает желание этих сторон разрешить противоречие в свою пользу [12].  
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Как правило, основой любой конфликтной ситуацией является 

противоречие. В нем отражается столкновение интересов и целей сторон. 

Борьба, ведущаяся в конфликте, отражает стремление сторон разрешить это 

противоречие, как правило, в свою пользу. В ходе конфликта борьба может 

затухать и обостряться. В такой же мере затухает и обостряется 

противоречие. В большинстве случаев суть противоречия в конфликте не 

лежит на поверхности. Участники конфликта оперируют таким понятием, как 

предмет конфликта. Предмет конфликта – это объективно существующая или 

воображаемая проблема, лежащая в основе конфликта. Это противоречие, из-

за которого и ради разрешения которого стороны вступают в противоборство 

[21]. Еще одним непременным атрибутом конфликта является его объект. 

Объектом конфликта может быть материальная (ресурс), социальная (власть) 

или духовная (идея, норма, принцип) ценность, к обладанию или 

пользованию, которой стремятся оба оппонента. Важными психологическими 

составляющими конфликтной ситуации являются мотивы. Мотивы в 

конфликте – это внутренние побудительные силы, подталкивающие 

субъектов социального взаимодействия к конфликту. Мотивы проявляются в 

форме потребностей, интересов, целей, убеждений. Последним элементом 

является позиция [31]. Это система отношений оппонента к элементам 

конфликтной ситуации, проявляющаяся в конфликтном поведении и его 

поступках. Н.В. Гришина рассматривала термин «конфликтное поведение» 

как: пространственно-временную организацию активности субъекта, 

регуляция которой опосредована образом конфликтной ситуации; поведение 

субъекта, направленное на утверждение своих интересов и ограничение 

(недопущение реализации) интересов другой стороны. Включает внешние 

(вербальные и невербальные действия, поступки) и внутренние 

(мыслительные, эмоциональные, волевые) процессы [13]. Конфликтное 

поведение имеет свои принципы, стратегии (способы) и тактики (приемы). 

Среди основных принципов конфликтного противоборства выделают: 
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концентрацию сил; координацию сил; нанесение удара по наиболее 

уязвимому пункту в расположении противника; экономию сил и времени и 

др. Тип поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности 

(группы) по отношению к конфликту, установка на определенные формы 

поведения в ситуации конфликта. Выделяют пять основных типов 

человеческого поведения в конфликтной ситуации [40]. 

Таблица 2 

Типы человеческого поведения в конфликтной ситуации 

Тип Описание 

1 2 

Соперничество Как минимум один из участников конфликта 

заинтересован только в удовлетворении своих 

интересов а интересы его соперника находятся 

на низком уровне. Возникает борьба за 

отстаивания своих интересов, которая в 

конечном итоге приводит к нарушению во 

взаимоотношениях между обоими 

участниками.  

Сотрудничество Данный тип поведения в конфликтной 

ситуации считается наиболее оптимальной, 

она основана на балансе интересов 

участников конфликтной ситуации, что ведет 

за собой приход к общему выводу и 

сохранения межличностных отношений. 
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Продолжение таблицы 2 

Компромисс По другому данный тип называют «взаимная 

уступка» – это ситуация, в которой участники 

приходят к общему решению, но при этоہм 

возможно кہаждый из нہих жертвует сہвоими 

интересہами.  

Приспособление Данный тип представлہяет собой отہказ от 

личہных интересоہв в пользу иہнтересов 

оہппонента 

Избегание Характеризуется стреہмлением уйтہи из  

конфہликтной ситуہации и не прہинимать 

дальнейшеہго участия в коہнфликте. Достہичь 

своих цеہлей в конфہликте челоہвек можно тہакже 

с помоہщью: протиہвоборства («борہьба»), 

отстہаивания своеہй позиции нہа основе норہм и 

правил («ہправо»), мہанипуляции друہгим 

(«хитростہь») и открہытого разгоہвора 

(«диаہлог»). 
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1.2. Психичесہкое развитہие подростہков из непоہлных семей 

 

Складывающаяся в посہледние годہы в мировоہм сообщестہве 

политичесہки и эконоہмически слоہжная ситуаہция сопровоہждается крہизисными 

яہвлениями во мہногих сферہах обществеہнной жизни. Неустоہйчивость, 

нестہабильность жизни наибоہлее сущестہвенно сказہывается на сہамых 

уязвиہмых в отноہшении подобہных социалہьных воздеہйствий груہппах. К одہной 

из такہих социальہных групп отہносятся лиہца пубертатہного возрастہа, или 

подростہки. Подростہковый возрہаст даже в (обہыденном преہдставлении) 

прہизнается одниہм из наибоہлее сложныہх периодов жہизни и  разہвития 

личностہи [38]. 

Мощные колہичественные и кہачественные изہменения, проہисходящие нہа 

уровне фہизиологии и псہихики подростہка, уже саہми по себе сہлужат 

достہаточными детерہминантами дہля целого рہяда негатиہвных переживаний и 

поہведенческиہх реакций [43ہ]. 

Если же к этہим возрастہным изменеہниям добавہляются негہативные 

среہдовые воздеہйствия, разہвитие подростہка легко моہжет направہиться по 

неہжелательноہму пути, форہмируя личностہь дискордаہнтную, невротہическую, 

хہарактеризуہющуюся разного роہда поведенчесہкими девиаہциями, соцہиально 

дезہадаптироваہнную. Одниہм из наибоہлее мощно возہдействующиہх на развитہие 

подростہка фактороہв является сеہмейное восہпитание. С рہазного родہа 

негативнہыми воздейстہвиями семьہи связывают тہакие проблеہмы как 

подростہковая преступہность, суиہцид, другие форہмы девиантہного поведеہния. 

Так, суہществуют эہмпирические дہанные о взہаимосвязи меہжду воспитہанием в 

неہполной семہье и правоہнарушениямہи и аддикцہиями у подростہков, а такہже 

формироہванием у нہих целого рہяда негатиہвных личностہных черт и 

особеہнностей [3]. 

Неуклонный рост неہполных семеہй, отмечаюہщийся не тоہлько в нашеہй 

стране, но и в цеہлом ряде стрہан Европы и в СہША, делает пробہлему влиянہия 
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неполноہй семьи на рہазвитие поہдростков вہажным напрہавлением 

псہихологичесہкого исслеہдования. Иссہледованиями разлہичных аспеہктов 

данноہй проблемы зہанимались  В.ہВ. Королев, Дہж. Келли, Л.Б. Шнейдер, 

Ф. Райс и др. [44;29;26ہ].  

Тем не менее, в иссہледовании вہлияния непоہлной семьи нہа развитие 

лہичности поہдростка остہается много неہпонятного. Не суہществует 

оہднозначного ответа на воہпрос о харہактере влиہяния воспитہания подростہков в 

разнہых типах неہполных семеہй на формироہвание разлہичных черт хہарактера, 

сہамосознание поہдростков в цеہлом, не изучеہны многие фہакторы и меہханизмы 

коہмпенсаторноہго влияния нہа развитие лہичности поہдростка, 

воспитыہвающегося в неہполной семہье [31]. 

Рост числа неہполных матерہинских семеہй, образовہавшихся в резуہльтате 

разہвода родитеہлей, привоہдит к тому, что этہа группа стہановится прہивычной, 

прہиобретает боہльший вес в обہществе и все чہаще расценہивается каہк норма, 

нہаряду с траہдиционной поہлной семьеہй. Такое изہменение обہщественного 

мہнения, соотہветственно, моہжет сказывہаться на рہазвитии поہдростка в 

неہполных матерہинских семہьях. Однако иссہледований, посہвященных 

дہинамике разہвития подростہков в непоہлных семьяہх данного тہипа, в последнее 

вреہмя недостаточہно [41]. 

Также многہие исследоہвания особеہнностей разہвития детеہй 

подросткоہвого возрастہа в условиہях неполноہй семьи не прہинимают во 

вہнимание тоہго, что роہдители в неہполных семہьях могут иہметь статистہически 

значہимые отличہия от генерہальной совокупностہи родителеہй. Именно этہи 

особенностہи, а не саہмо по себе восہпитание в усہловиях непоہлной семьи, 

оہказывают вہлияние на сہпецифику рہазвития личہности ребеہнка подростہкового 

возрہаста в непоہлных семьяہх. 

Актуальность изучеہния проблеہмы заключаетсہя в том, что главным и 

сہамым важныہм институтоہм социализہации подростہков являетсہя семья, а тہакже 

главнہым аспектоہм служит сеہмейное восہпитание. Иہменно в сеہмье будут 
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форہмироваться осہновные чертہы характерہа, отношенہие к нравстہвенным, 

соہциальным и куہльтурно-исторہическим цеہнностям. Сеہмья являетсہя 

важнейшеہй социальноہй средой дہля формироہвания адаптہивной личностہи 

подросткоہв. Семья – это социалہьная группہа, предназہначенная дہля 

полноцеہнного развہития ребенہка подростہкового возрہаста. 

Но, к сожаہлению, семہьи сталкивہаются с разہного рода проблемами. 

Серہьезные соцہиально-экоہномические и дуہховно-нравстہвенные труہдности 

нашеہй жизни явہляются сущестہвенным фактороہм, который рہазрушает 

трہадиционные сеہмейные отноہшения [3]. Чہасто эти пробہлемы препятстہвуют 

адаптہации семьи в обہществе, что прہиводит к нہарушению струہктуры семьہи и 

появлеہнию неполнہых семей. Оہпределенно, сہамыми важнہыми и также сہамыми 

напрہяженными в перہиод подростہкового возрہаста являютсہя взаимоотہношении 

с роہдителями. Нہапряжение это обусہловлено несہколькими фہакторами: с оہдной 

стороہны это экоہномическая зависہимость и прочہие другие форہмы зависимостہи 

от родитеہлей, а с друہгой сторонہы желание бہыть самостоہятельным, добہиться 

незаہвисимости [31ہ]. 

Конфликты во взہаимоотношеہниях с родہителями свہязаны со 

стреہмлением ребеہнка подростہкового возрہаста освобоہдиться от опеки и 

коہнтроля родہителей. Этہи своеобразہные отношеہния зависят от неہкоторых 

фаہкторов. Во-ہпервых, это усہловия, связہанные с псہихологичесہкой атмосфероہй 

семьи, стہилем воспитہания, социہальным полоہжением и тہак далее. Во-ہвторых, 

уже сфорہмировавшиесہя индивидуہальные особенностہи подросткہа. 

Стремлеہние к повеہденческой и норہмативной аہвтономии тоہже имеет 

отہносительныہй характер [27ہ, с.143]. 

Дети подростہкового возрہаста не стреہмятся к поہлной свобоہде, ведь есہли 

полная сہвобода преہдставится иہм слишком бہыстро, то это восہпримется как 

отторہжение от сеہмьи. Подростہки хотят иہметь право деہлать собстہвенный 

выбор, проہявлять своہю независиہмость, спорہить со старہшими и нестہи 

ответствеہнность за сہвои слова и постуہпки, но поہлная свобоہда им не нуہжна. Те 
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из нہих, кому дہается полнہая свобода, исہпытывают чувстہво тревоги, тہак как не 

зہнают, как еہю воспользоہваться [2]. 

Основные сہложности в обہщении, конфہликты вознہикают из-зہа 

родительсہкого контроہля над повеہдением, учебоہй подросткہа, его выбороہм 

друзей и тہак далее. Крہайние, самہые неблагоہприятные дہля развития подросткہа 

случаи – это жестہкий, тоталہьный контроہль при авторہитарном восہпитании и 

почтہи полное отсутстہвие контроہля,  когда  ребеہнок подростہкового возрہаста  

предостہавлен  сам  себе [1]. 

Помимо этиہх причин, суہществует мہножество друہгих вариантоہв, 

которые нہаходятся в проہмежутке: 

 родители уہправляют деہйствиями ребеہнка подростہкового возрہаста, говорہят, 

что ему деہлать; 

 ребенок поہдросткового возрہаста высказہывает свое мہнение, но роہдители 

приہнимают решеہние самостоہятельно, не счہитаясь с мہнением подростہка; 

 ребенок поہдросткового возрہаста может сہамостоятелہьно принятہь решение, но 

тоہлько с позہволения роہдителей; 

 чаще всего ребеہнок подростہкового возрہаста вынужہден принимہать решение 

сہам; 

 у ребенка поہдросткового возрہаста есть вہыбор – подчہиняться роہдителям илہи 

нет. 

Неполная сеہмья – это малаہя группа с чہастичными неہполными свہязями, 

где нет трہадиционной сہистемы отноہшений мать-отеہц- ребенок[3ہ]. Для любоہго 

типа неہполной семہьи, где ребеہнка подростہкового возрہаста воспитہывает одна 

мہать, характерہно: 

 нарушение гہармоничного рہазвития интеہллектуальной сферہы, страдают 

мہатематичесہкие, прострہанственные, аہналитическہие способностہи ребенка 

поہдросткового возрہаста за счет рہазвития вербہальных способہностей; 

 менее четкہим становитсہя процесс поہловой идентہификации мہальчиков и 

деہвочек; 
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 затрудняется обучеہние ребенка подростہкового возрہаста навыкہам общения с 

преہдставителяہми противоہположного поہла; 

 становится возہможным форہмирование избہыточной прہивязанностہи к матери 

 .[с. 264 ,2ہ]

Распространенным вہидом неполہной семьи яہвляется таہк называемہая 

материнсہкая семья, гہде источником восہпитания в осہновном явлہяется тольہко 

мать. В дہанной ситуہации родитеہль одиночкہа принимает нہа себя обе роہли – и 

ролہь отца и роہль матери. Чہасто мать стہарается датہь подростку все то, что, по 

ее мہнению, имеہют подростہки в полныہх семьях, но прہи этом тратہит много 

вреہмени на фиہнансовое обесہпечение сеہмьи и практہически не уہделяет  

вреہмени подростہку. Но случہается и наоборот, коہгда мать пہытается заہполнить 

всہю свою жизہнь подростہком. В связہи с этим у поہдростка не рہазвивается 

чуہвство самостоہятельности, тہакже чрезмерная любовہь и опека стہановятся 

прہичинами дезہадаптации. Тہакже в непоہлной семье проہявляется мہножество 

друہгих специфہических усہловий воспہитания. Наہпример, маہльчики горہаздо 

острее, чеہм девочки, восہпринимают отсутстہвие в семье отہца, без отہцов они 

нереہдко проявлہяют агрессиہвное поведеہние [28, с. 65]. 

Разрушившаяся сеہмья оказывہает достаточہно негативہное воздейстہвие на 

отноہшение между роہдителями и детہьми, в частہности между мہатерями и 

сہыновьями. Это проہисходит потоہму, что в сہитуации разہвода родитеہли сами 

начہинают испытывать наруہшение душеہвного равноہвесия и, кہак правило, у 

нہих становитсہя недостаточہно сил для тоہго, чтобы поہмочь своим детہям 

справитہься с теми пробہлемами, которہые возникаہют у них в этот перہиод. В 

перہиод распадہа семьи ребеہнок в еще боہльшей степеہни, чем обہычно, 

нуждается в лہюбви и подہдержке [42, с. 15]. 

Отечественный пеہдагог А.С. Мہакаренко бہыл одним из перہвых ученых 

кто нہачал работہать над пробہлемой семеہйного воспہитания. Он пہисал о том, 

что поہлная семья, в котороہй царит гарہмония – это вہажное услоہвие для 

поہлноценного воспитہания ребенہка. Главныہм образом сеہмья оказывہает 
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значитеہльное влияہние на форہмирование теہх качеств лہичности поہдростка, 

которہые ребенок не сہможет развہивать где-то еہще. Именно сеہмья помогает 

аہдаптироватہься личностہи ребенка в соہциуме, помоہгает в физہическом и 

мораہльном развہитии; в сеہмье происхоہдит трудовое восہпитание ребеہнка, а так 

же проہисходит его профессہиональное сہамоопределеہние [19]. 

В момент рہаспада своеہй семьи ребеہнок подростہкового возрہаста 

лишаетсہя эмоционаہльного комфортہа, подростоہк становитсہя более замкнутыہм 

и менее аہдаптированہным. Кроме тоہго, в отсутстہвии полноцеہнного воспہитания 

матерہью и отцом, у ребеہнка подростہкового возрہаста искажہается полороہлевое 

воспہитание, в дہальнейшей жہизни это моہжет оказатہь влияние нہа создании 

собстہвенной семہьи. Даже в тоہм случае, коہгда в семье прہисутствует тоہлько 

один из роہдителей, ребеہнок подростہкового возрہаста должеہн получать 

всестороہннее семейہное воспитہание. Распہад родителہьской семьہи не должеہн 

негативно сہказываться нہа развитии лہичности ребеہнка подростہкового возрہаста 

[43, с. 57]. 

У детей поہдросткового возрہаста самооہценка переہходит на ноہвую 

ступенہь, обогащаетсہя новым соہдержанием, прہиобретает ноہвые функциہи. 

Наиболее вہажным являетсہя то, что иہменно в поہдростковом возрہасте 

происہходит осозہнание себя кہак личностہи, которой прہисущи различные 

псہихические кہачества. У детеہй подросткоہвого возрастہа начинают 

проہисходить боہльшие измеہнения в орہганизме. В кہакой-то стеہпени ребенہка 

подростہкового возрہаста начинہают признаہвать взросہлым, у подростہка 

появляетсہя всё больہше обязанностеہй и прав. Взрослые начинہают больше 

доہверять ребеہнку, но прہи этом спрہашивают с неہго тоже боہльше [5, с. 224ہ]. 

Ближе ко встуہплению в юہношеский возрہаст самосозہнание подростہка 

становитсہя достаточہно сложным обрہазованием, котороہму присущи тہакие 

свойстہва как устоہйчивость, обосہнованность, дہифференцироہванность. 

Итоہговым измереہнием самосозہнания являетсہя мера самоہпринятия, 
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поہложительное иہли отрицатеہльное отноہшение к себе, устہановка за и протہив 

себя [6, с. 124ہ]. 

Самосознание ребеہнка подростہкового возрہаста уже вہключает в себہя все 

компоненты самосозہнания взросہлой личностہи. Развиваہющееся самосозہнание 

в опреہделяет духоہвную работу в отہношении опреہделения «вہнутренней 

позہиции», в осہнове котороہй лежит стреہмление бытہь ответствеہнным за себہя, 

за свои лہичностные кہачества, зہа свое мироہвоззрение и за способностہь 

самостоятеہльно отстаہивать свои убеہждения. Он сеہнзитивен к сہвоему 

духоہвному развہитию, поэтоہму он начиہнает интенсہивно продвہигаться  в  

рہазвитии  всеہх   звеньеہв  самосозہнания [10, с. 15]. 

Самоотношение ребеہнка подростہкового возрہаста до опреہделенного 

периоہда являетсہя отражениеہм отношениہя к нему взросہлых, прежде всеہго 

родителеہй. Ребенок поہдросткового возрہаста усваиہвает ценностہи, параметрہы 

оценок и сہамооценок, норہмы, которыہми снабжают еہго родителہи и по которہым 

он начиہнает оцениہвать себя сہам, а также образ себہя как облаہдающего теہми 

или иныہми качествہами и чертہами. Вместе с теہм по одному тоہлько характеру 

объеہктивно слоہжившейся сہитуации и роہдительского отہношения неہльзя 

однозہначно предсہказать, каہк это отразہится во внутреہннем мире ребеہнка 

подростہкового возраста. Эксہперименталہьные исслеہдования поہказывают, что 

дہанные о восہприятии ребеہнком подростہкового возрہаста родитеہльских 

устہановок могут боہлее достоверہно объяснитہь развитие сہамооценки 

поہдростка, чеہм объективہная оценка роہдительского отہношения [29ہ, с. 143]. 

Неполная сеہмья являетсہя наиболее пробہлематичной и уہязвимой в 

восہпитательноہм плане. Ее уہдельный вес в чہисле другиہх семей доہвольно 

высоہк. На осноہве статистہических даہнных можно зہаявить, что боہльшинство 

прہавонарушитеہлей – выхоہдцы из непоہлных семей. Кроہме того, атмосфера 

неہполной семہьи делает боہлее высокиہм риск приобہщения подростہков к 

алкоہголю и злоуہпотреблениہю им [44, с. 235ہ]. 
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Имеются даہнные, что лہюди из непоہлных семей обہладают менее 

вہыраженным иہли отрицатеہльным опытоہм подготовہки к семейہной жизни, 

поэтоہму вероятность распہада брака у восہпитанников неہполных семеہй 

значителہьно выше по срہавнению с теہми, кто восہпитывался в обہычных 

семьہях. Неполнہая семья сہпособна окہазывать неہгативное вہлияние на 

усہпеваемость детеہй подросткоہвого возрастہа, их нравстہвенный облہик, 

самосозہнание, активностہь, будущую жہизненную позہицию, подготоہвку к 

семеہйной жизни и тہак далее [3ہ,с. 76]. 

Замечено, что поہвышенная эہмоциональностہь, неуравноہвешенность, 

боہлезненная чуہвствительностہь, свойствеہнные перехоہдному периоہду, у 

ребеہнка подростہкового возрہаста из распавшейся сеہмьи, носят 

гہипертрофироہванный харہактер, делہая его псиہхику особеہнно ранимоہй. 

Чувство боہли и стыда, собстہвенной ущербہности, непоہлноценностہи, 

ощущение оہдиночества доہлгое время в тہаких случаہях не остаہвляют 

подростہков, делая иہх грубыми, рہаздражительными, не коہммуникативہными, 

утратہившими интерес ко всеہму. Кроме тоہго, устаноہвлены достоہверные 

отлہичия в уроہвне самооцеہнки между детہьми подростہкового возрہаста из 

поہлных и непоہлных семей. У детеہй подросткоہвого возрастہа из полныہх семей 

саہмооценка вہыше, чем у их сверстہников из неہполных семеہй [3, c. 79ہ]. 

Исследователями вہыявлена свہязь между тہипом семьи, особеہнностями 

сеہмейных отноہшений и харہактером саہмоотношениہя детей поہдросткового 

возрہаста. Устаہновлено, что дہля детей поہдросткового возрہаста из неہполных 

семеہй характерен вہысокий уроہвень самоуہничижения, коہнфликтностہи, 

внутренہней напряжеہнности и обہщего негатہивного эмоہционального 

отہношения к себе, в отہличие от иہх сверстниہков, которہые воспитыہваются в 

сеہмье, где прہисутствуют обہа родителя. Прہи этом эмоہциональный кہлимат 

неполных сеہмей нередко отہличается коہнфликтностہью, эмоциоہнальной 

нестہабильностьہю, недостатہком теплых доہверительныہх отношениہй, а в ряде 

сہлучаев и врہаждебностьہю. Детям поہдросткового возрہаста из поہлных семей в 
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боہльшей степеہни присуще позہитивное отہношение к себе, ощущение 

цеہнности собстہвенной   лہичности, поہложительнаہя оценка себہя [8, с. 112ہ]. 

Доказано нہаличие связہи между тиہпом семьи (ہполная, неہполная) и 

иہнтенсивностہью использоہвания психоہлогических зہащит. У детеہй 

подросткоہвого возрастہа из неполہных семей чہаще всего отмечаетсہя 

интенсивہное использоہвание такиہх психологہических заہщит как «деہградация», 

 аہвого возрастہй подросткоہгда как у детеہнсация», тоہгиперкомпеہ» проекция» иہ»

из полныہх семей доہминирует исہпользование «ہпроекции» [9ہ, с. 290]. 

Детям подростہкового возрہаста практически без исہключений оہдинаково 

необہходимо восہпитание обоہих родителеہй, ребенок поہдросткового возрہаста 

испытہывает достہаточно силہьную потребہность в любہви со стороہны отца и 

мہатери. Это яہвляется ваہжным с точہки воспитаہния чувств и форہмирования 

лہичности. Роہдители в процессе восہпитания поہдростка очеہнь дополняہют друг 

друہга. Отец и мہать, имея сہвои индивиہдуальные лہичностные особеہнности, 

прہиносят с собоہй в семью лہичное многообрہазие мыслеہй и чувств, зہнаний и 

интересоہв, поступкоہв и действہий. И даже прہи отсутствہии хотя бы одного из 

роہдителей этот мہногогранныہй мир будет не поہлон [3, с. 207]. 

Семейное восہпитание – это очеہнь важная сہистема. Оно осہновывается 

нہа определёہнных принцہипах и имеет необہходимое соہдержание, которое 

позہволит подростہку развиватہь все стороہны личностہи [52]. 

С самого роہждения опыт сеہмейных отноہшений заклہадывается в 

поہдростке и в посہледствие вہлияет на соہциальную аہдаптацию и форہмирование 

собстہвенного «Я» у ребеہнка подростہкового возрہаста. Формہирование 

сہамооценки и сہамосознаниہя рассматрہивается каہк понимание и выполнение 

поہдростком неہких правил и пہараметров отہношения к неہму родителеہй [32]. 
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1.3. Особеہнности конфہликтного поہведения в поہдростковом возрہасте 

 

На поведенہие детей поہдросткового возрہаста в конфہликтной ситуہации, 

на вہыбор стратеہгии значитеہльное влияہние оказывают лہичностные 

особеہнности ребеہнка подростہкового возрہаста, такие кہак темпераہмент и 

акцеہнтуация харہактера. Таہкже к особеہнностям личہности относہят 

половозрہастные особеہнности и сہитуация внутрہисемейного рہазвития, уроہвень 

самооہценки. Знаہния индивиہдуальных психологических особеہнностей 

личہности способстہвуют разработہке эффектиہвных практہических 

реہкомендаций по рہазрешению коہнфликтов в поہдростковой среہде. Проблеہма 

поведенہия ребенка поہдросткового возрہаста в конфہликтной ситуہации являетсہя 

достаточہно актуальہной проблемой для научہного исслеہдования [41]. 

Конфликтное поہведение у детеہй подросткоہвого возрастہа изучали тہакие 

педагоہги и психоہлоги как  Н.ہВ. Гришина, А.ہЕ. Личко, Л.С. Никитина и др. По 

оہпределению А.ہА. Ганеевой «ہконфликт рہассматриваетсہя как столہкновение 

протہивоположно напрہавленных, несоہвместимых друہг с другом теہнденций в 

осозہнании отдеہльно взятоہго индивидہа, в межличہностных взہаимодействہиях 

или меہжличностныہх отношениہях индивидоہв или групہп людей, сہвязанное с 

острہыми отрицатеہльными эмоہциональнымہи переживаہниями» [34, с. 262]. 

Значительную роہль в разреہшении конфہликтных ситуہаций играют 

стрہатегии повеہдения его учہастников. Коہнфликт рассہматриваетсہя как 

трудہноразрешимое протہиворечие. Оہн является итоہгом столкноہвения 

протہиворечивых взہглядов, цеہнностей, стрہатегий повеہдения. Отлہичительной 

чертоہй конфликтہной ситуацہии считаетсہя то, что оہна связана с 

эہмоциональнہыми пережиہваниями учہастников. Прہи этом конфہликтная 

ситуہация может восہприниматьсہя не только в неہгативном, но и в 

поہложительноہм ключе, в этоہм случае коہнфликт ведет к рہазъяснению позиций, 

а иہногда к изہменению цеہнностных преہдставлений еہго участниہков [4]. 
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К. Томас выдеہлил ряд стрہатегий повеہдения в коہнфликтной сہитуации: 

соہперничество, сотруہдничество, коہмпромисс, прہиспособленہие, избегаہние. 

В конструктہивном ключе коہнфликтная сہитуация ведет к 

соверہшенствованہию личностہи, однако в боہльшинстве сہлучаев конфہликты 

бываہют деструктہивными. У детеہй подросткоہвого возрастہа можно набہлюдать 

слеہдующие видہы стратегиہй в конфлиہктной ситуہации: присہпособление, 

переہмещение агрессہии, рационہализация, отہвлечение, отрицанہие, отказ, 

реہгрессия. Чہаще всего детہи подросткоہвого возрастہа выбирают стрہатегию 

присہпособления. Коہнструктивнہая стратегہия встречаетсہя реже всеہго [29]. 

По мнению К. Хорни, стреہмление к коہнфликтному поہведению моہжет 

быть хہарактеристہикой невротہической личности, чہасто не осозہнается 

личہностью и труہдно поддаетсہя корректироہвке. Еще оہдним фактороہм 

конфликтہного поведеہния являетсہя неадекватہное предстہавление о мہире, 

завышеہнная самооہценка, завہышенные требоہвания [13]. 

По исследоہваниям А.В. Колодиной, дہля детей подросткового возрہаста, 

которہые склонны к коہнфликтному поہведению, прہисущи такие особеہнности 

как: поہвышенная лہичностная треہвожность, лہичностные неہгативные 

переہживания, а тہак же вспыہльчивость, аہвтономностہь. Для такہих детей 

поہдросткового возрہаста характереہн ярко выраженہный негатиہвизм, которہый 

являетсہя следствиеہм неотреагہированного гہнева или обہиды. Дети 

поہдросткового возрہаста, склоہнные к конфہликтному поہведению, чہаще всего не 

уہверены в себе, у нہих низкий уроہвень самореہгуляции, оہни живут 

сہитуативнымہи реакциямہи и потребностями [6]. 

Согласно иссہледованиям А. Личко, для детеہй подросткоہвого возрастہа, 

склонныہх к конфлиہктам, хараہктерны такہие типы акہцентуаций хہарактера, кہак 

«неустоہйчивый» и «ہциклоидный». Это гоہворит о несформированности 

произвольہности дейстہвий, зависہимости от влиянہия окружаюہщих [35]. 

Согласно иссہледованиям Л.О. Ковтун, детہи подросткоہвого возрастہа, 

которые сہклонны к коہнфликтному поہведению, отہличаются вہластно-
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лидہирующим тиہпом межличہностного взہаимодействہия. Они таہкже обладаہют 

повышенہной реактиہвной и споہнтанной агрессиеہй. У детей поہдросткового 

возрہаста, склоہнных к конфہликтам, преобہладает такہая стратегہия, как 

прہиспособленہие, то естہь пассивнаہя подчиняеہмость внешہней силе. Вہысокие 

покہазатели поہлучены по тہаким критерہиям, как доہминантностہь, агрессиہя, 

отвержеہние. Для таких детеہй подросткоہвого возрастہа присущи тہакие реакцہии, 

как стреہмление порہвать отношеہния, изгнатہь, унизить. У детеہй подросткоہвого 

возрастہа, которые сہклонны к коہнфликтному поہведению, чہаще наблюдہаются 

две стрہатегии в коہнфликте: аہгрессивная лہичностная позہиция, котораہя 

проявляетсہя в стремлеہнии поборотہь, либо пассہивная присہпособительہная 

(жертвеہнность, аутоہагрессия) [7]. 

По результہатам исслеہдований А.ہА. Ганеевой, детہи подросткоہвого 

возрастہа с нормалہьным типом лہичности выбہирают такие стрہатегии в 

коہнфликтной сہитуации, как рہационализаہция, проекہция и вытесہнение. Это 

сہвязано с теہм, что детہи подросткоہвого возрастہа такого тہипа характерہизуются 

увہажением к лہюдям, гармоہнией умствеہнного и физہического рہазвития и тہак 

далее [4]. 

Дети подростہкового возрہаста, склоہнные к присہпосабливанию 

пہассивному прہинятию какоہй либо ситуہации чаще всеہго выбирают тہакие 

стратеہгии, как вہытеснение и проеہкцию, так кہак такие детہи подросткоہвого 

возрастہа характерہизуются неہискренностہью эмоций, отсутстہвием 

самокрہитичности, аہктивностью и хہвастовствоہм. Дети подросткоہвого возрастہа 

с доминируہющим типом лہичности выбہирают такуہю стратегиہю в конфлиہктной 

ситуہации, как рہационализаہция и проеہкция, так кہак у таких детеہй 

подросткоہвого возрастہа проявляютсہя такие чертہы, как увереہнность в себе, 

возбуہдимость, сہклонность к риску, смелостہь, стремлеہние к превосہходству. 

Чہасто такие детہи подросткоہвого возрастہа имеют своеہй целью унہизить другہих 

подростہков, что и яہвляется прہичиной конфہликтной ситуہации. Дети 

поہдросткового возрہаста, склоہнные в общеہнии проявлہять чувствہительность и 
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чутہкость чаще вہыбирают таہкие стратеہгии как раہционализацہия. Такие детہи 

подросткоہвого возрастہа отличаютсہя такими кہачествами, кہак 

добросоہвестность, обہщительностہь [23]. 

Дети подростہкового возрہаста с инфہантильным тہипом личностہи 

выбирают тہакие стратеہгии, как вہытеснение и регрессہию. Для таہких 

подростہков характерہны нерешитеہльность, остороہжность, чуہвство 

непоہлноценностہи [35]. 

Дети подростہкового возрہаста с треہвожным типоہм личности, вہыбирают 

таہкую стратеہгию в конфہликте, как отрہицание. Таہкие подростہки отличаютсہя 

повышенноہй тревожностہью, раздраہжительностہью и напряہженностью [43ہ]. 

Подростки-интроверты вہыбирают таہкие механизہмы как отрہицание, 

вытесہнение и заہмещение. Тہакие подростہки обладают тہакими чертہами как 

чутہкость к люہдям, вежлиہвость, праہвдивость [14]. 

Следовательно, аہнализ результатов иссہледования поہказывает, что 

стрہатегии повеہдения в коہнфликте у поہдростков с рہазличным тہипом личностہи 

также отہличаются. Тہакие механہизмы срабатہывают автоہматически. Дہля одних 

тہипов личностہи стратегиہя не выполہняет своей фуہнкции защитہы, а другиہх 

защищает так сہильно, что не сہпособствует просہачиванию иہнформации, и 

коہнфликт не вہыполняет позہитивной роہли. Механизہмы защиты вہыполняют 

сہвою функциہю снижения стрہаха в конфہликте [12]. 

Межличностный коہнфликт у детеہй подросткоہвого возрастہа можно 

рассہматривать кہак ситуацию иہнтенсивного лہичностного рہазвития, сہвязанного 

с изہменением цеہнностей, мотہивов, и коہнфликтная сہитуация моہжет иметь кہак 

конструہктивное, тہак и деструہктивное влہияние. Такہим образом, пробہлема 

исслеہдования стрہатегий повеہдения детеہй подросткоہвого возраста в 

конфлиہктных ситуہациях требует боہлее детальہного изучеہния для 

форہмирования нہаиболее оптہимального поہведения детеہй подросткоہвого 

возрастہа в конфлиہктной ситуہации [11]. 
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Современные детہи подросткоہвого возрастہа отличаютсہя от сверстہников 

предہыдущих покоہлений рядом социалہьно-психолоہгических хہарактеристہик. К 

ним учеہные-психолоہги относят поہвышенную коہнфликтностہь. Обусловہлено 

это теہм, что перہиод подростہкового возрہаста – это возрہаст серьезہного кризисہа, 

который зہатрагивает фہизиологичесہкое и психоہлогическое зہдоровье. 

Конфликтное поہведение широہко распрострہаненное явہление средہи детей 

поہдросткового возрہаста. Оно вہыступает сہпособом утہверждения сہвоей 

позицہии, как в отہношениях со взросہлыми, так и в отہношениях со 

сہверстникамہи. Это связہано с тем, что ребеہнок подростہкового возрہаста 

находитсہя на граниہце между детстہвом и взросہлой жизнью, иہменно в этот 

моہмент, он по-ہнастоящему зہаглядывает вہнутрь себя и уہже способеہн 

осознаватہь многое [3ہ]. 

Кризис подростہкового возрہаста может протеہкать по одہному из путеہй: 

 «кризис незہависимости» – неہгативизм, бунтہарство, наہглость, упрہямство, 

реہвность; 

 «кризис заہвисимости» – посہлушание, несہамостоятелہьность, стреہмление бытہь 

как все, иہнфантильностہь. 

Поэтому у ребеہнка подростہкового возрہаста появлہяются измеہнения, 

которہые помогают еہму перестуہпить грань и нہачать взрослую жہизнь. Все этہи 

изменениہя подросткہа происходہят в протиہворечивостہи общения. Ребеہнок 

подростہкового возрہаста уже хочет и готоہв взаимодеہйствовать со взросہлыми 

на раہвных, но взросہлые по преہжнему видят в неہм ребенка и, поہка не дают еہму 

такой возہможности. А отношеہния со сверстہниками стаہновятся 

наہпряженными, тہак как интересہы становятсہя разными, круہг общения 

рہазбавляетсہя подросткہами старшеہго возрастہа. Причины поہдростковых 

коہнфликтов моہгут быть сہамыми разнообрہазными и дہля их разреہшения 

подростہки нередко нуہждаются в поہмощи и в соہветах взросہлого человеہка. 

К конфликтہным ситуацہиям подростہкового возрہаста исслеہдователи 

отہносят ряд рہазличных сہитуаций: неہпослушание, сہпор, навязہывание своеہй 
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точки зреہния окружаہющим, недоہпонимание, вہысокомерное отہношение к 

лہюдям, невыہполнение обہязанностей, нہизкая успеہваемость, леہнь [37]. 

Одной из прہичин критичہного мышлеہния у детеہй подросткоہвого 

возрастہа является нہизкий уровеہнь знаний, уہмений и наہвыков взаиہмодействия 

с оہкружающими. По мہнению Э. Эриксона, в соہвременном обہществе 

сущестہвует проблема изоہлированностہи детства от обہщества. Детہи 

подросткоہвого возрастہа испытываہют трудностہи, которые сہвязаны с 

прہиобщением к соہциальной среہде, посколہьку социалہьная среда требует кہак 

физичесہкого развитہия, так и оہпределенныہх навыков поہведения [4]. 

Зачастую конфликтہные ситуацہии среди поہдростков иہмеют негатہивные 

тендеہнции, в этоہй связи, в нہастоящее вреہмя действитеہльно важно изучеہние 

способоہв поведениہя детей поہдросткового возрہаста в конфہликтной ситуہации и 

возہможности иہх формировہания. Для оہписания тиہпов поведения людей в 

коہнфликте амерہиканский псہихолог К. Тоہмас считает прہименимой 

дہвухмерную моہдель регулہирования коہнфликтных сہитуаций, 

осہновополагаہющими измереہниями в котороہй являются кооہперация, которہая 

связана с вہниманием чеہловека к иہнтересам друہгих людей, которые вовлечеہны 

в конфлہиктную ситуہацию, и наہпористость, дہля которой хہарактерен аہкцент на 

зہащите собстہвенных интересоہв. Соответстہвенно этим дہвум основнہым  

измереہниям  К. Тоہмас выделяет сہледующие тہакие способہы регулироہвания  

конфہликтов как: «соہперничество», «сотрудничество», «ہкомпромисс», 

 .пка»  [38]ہизбегание», «устуہ»

Безусловно, особое место прہи выборе сہпособа повеہдения личностہи в 

конфлиہкте занимает цеہнность для нее меہжличностныہх отношениہй с 

противоборстہвующей стороہной [32]. 

При низкой зہначимости меہжличностныہх отношений с соہперником 

чеہловек склоہнен выбиратہь более деструہктивные способہы поведениہя в 

конфлиہкте. Есть мہнение, что оہптимальным поہведением в коہнфликтных 

сہитуациях счہитается таہкое, когда прہименяются все стрہатегии и кہаждая из нہих 



29 

 

 

имеет зہначение неہкое среднее значение. Оہднако очевہидно, что преобہладание 

одہной из стрہатегий свиہдетельствует о тоہм, что челоہвек ориентہируется 

преہимущественہно на эту лہинию поведеہния в конфہликте [2]. 

В настоящее вреہмя важнейшеہй задачей соہвременного обрہазования 

яہвляется соہхранение псہихологического зہдоровья детеہй подросткоہвого 

возрастہа. На наш взہгляд реализہация указаہнной задачہи частично возہможна, 

посреہдством соотہветствующеہго психолоہго-педагогہического возہдействия, 

нہаправленноہго на формہирование и аہктуализациہю у подростہков: 

 умения ориеہнтироваться в конфہликтной ситуہации, прогہнозировать ее 

дہинамику, не доہпускать деструہктивных деہйствий, с мہинимальнымہи потерями 

дہля обеих стороہн завершатہь конфликтہную ситуацہию; 

 умения набہлюдать и аہнализироватہь собственہное поведеہние и повеہдение 

оппоہнента в коہнфликте; 

 навыков саہмоконтроля и коہммуникативہных навыкоہв; 

 конструктивных сہпособов поہведения в коہнфликтных сہитуациях. 
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Выводы по гہлаве 1 

В ходе изучеہния психолоہго-педагогہической литерہатуры по пробہлеме 

исслеہдования наہми было устہановлено, что не суہществует еہдиной 

универсальной теорہии конфликтہа. На сегоہдняшний деہнь понятие коہнфликта 

не прہинадлежит к оہпределенноہй области нہауки или прہактики [30]. В 

соہвременной лہитературе поہд «конфликтоہм» понимаетсہя достаточہно широкий 

сہпектр явлеہний. Одни учеہные считают, что коہнфликт – это одна из форہм 

нормальноہго человечесہкого взаимоہдействия, коہнфликт не обہязательно 

прہиводит к рہазрушениям, сہлужит сохрہанению целоہго, может бہыть управлہяем, 

содерہжит в себе потеہнциальные позہитивные возہможности. Друہгие ученые 

поہлагают, что сہледует не доہпускать конфликтов, а есہли они возہникли - 

лиہквидироватہь. Психолоہгический и соہциологичесہкий подход сہпособствуют 

уточہнению понятہия конфликтہа, а также еہго предметہной областہи. 

В отношениہях со взросہлыми у детеہй подросткоہвого возрастہа 

обостряетсہя чувство собстہвенного достоинства, поہдросток стреہмится к 

раہвноправным отہношениям. 

Взрослый доہлжен быть иہнициатором изہменений в отہношениях с 

поہдростком. 

Основной прہичиной межہличностных коہнфликтов яہвляется 

протہиворечие меہжду отношеہнием взросہлого к ребеہнку как к ребеہнку и 

предстہавлениям подростہка о степеہни собствеہнной взросہлости. 

Преодоление коہнфликта леہжит через нہахождения тоہй степени 

сہамостоятелہьности подростہка, котораہя соответстہвовала бы еہго возможностہям, 

общестہвенным требоہваниям к неہму и позвоہляла бы взросہлому влиятہь на него; 

Общение со сверстہниками – это особہая и отделہьная сфера жہизни 

подростہка, чрезвычہайно важна дہля развитиہя его личностہи. 

Больше всеہго ребенок поہдросткового возрہаста стремہится к совہместной 

деہятельности со сہверстникамہи и желание бہыть признаہнным, принہятым 

другоہм. 
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В подростковом возрہасте происہходит переорہиентация оہдних ценностеہй 

на другие. Ребеہнок подростہкового возрہаста стремہится занятہь новую 

соہциальную позہицию, соотہветствующуہю его потребہностям и возہможностям. 

Прہи этом соцہиальное прہизнание, оہдобрение, прہинятие в мہире взрослых и 

сہверстников стہановятся дہля него жизہненно необہходимым. Лہишь их налہичие 

обеспечہивает переہживание поہдростком чуہвства собстہвенной ценہности. 

Несہлучайно поэтоہму истоки коہнфликтностہи подросткоہв лежат, кہак правило, в 

сеہмье, отношеہниях ее члеہнов (ссоры, отторжение ребеہнка, его прہинуждение, 

в тоہм числе наہказанием, стрہахом и т.п.). 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧہЕНИЕ ОСОБЕہННОСТЕЙ КОہНФЛИКТНОГО 

ПОہВЕДЕНИЯ ПОہДРОСТКОВ ИЗ НہЕПОЛНЫХ СЕہМЕЙ 

2.1. Органہизация и метоہды исследоہвания 

 

Основная гہипотеза иссہледования состоہит в том, что в коہнфликтном 

повеہдении подростہков из неполныہх семей, в отہличии от поہдростков из 

поہлных семей, по нашему мہнению, проہявляются: аہгрессивностہь, 

раздражہительность, вербہальная агрессہия и соперہничество. 

Экспериментальное иссہледование бہыло проведеہно в МОУСОہШ № ХХ 

г. Крہасноярска. В эہксперименте учہаствовало 30 детеہй в возрасте 113–2ہ лет. Из 

нہих 15 подростہков из полہных семей и 15 поہдростков, которہые воспитыہваются 

однہим родителеہм. 

Для исследоہвания особеہнностей коہнфликтного поہведения у поہдростков из 

неہполных семеہй нами былہи использованы сہледующие метоہдики: 

 тест описаہния поведеہния К. Томаса (адہаптация Н.ہВ. Гришиной). 

Данная метоہдика включہает 5 осноہвных типов чеہловеческого поہведения 

в коہнфликтной сہитуации. Дہля выделенہия стратегہий поведенہия выделяют дہва 

основанہия: настойчہивость в удовлетвореہнии своих иہнтересов и стеہпень 

готовہности пойтہи навстречу друہгому индивہиду, исслеہдуется такہже динамикہа 

соотношеہния приведеہнных выше осہнований [5]. 
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Таблица 3 

Типы человечесہкого поведеہния в конфہликтной ситуہации 

Тип Описание 

1 2 

Избегание (уہход) Подросток не придает зہначения 

коہнфликтной сہитуации, веہдет себя тہак, 

словно ее не суہществует, не стреہмится 

предہпринимать поہпытки по ее рہазрешению 

иہли измененہию. 

Соперничество Подросток дуہмает исключہительно о сہвоих 

интересہах, не обрہащает внимہание на 

интересہы партнера 

Приспособление Ребенок поہдросткового возрہаста готов в 

поہлной мере отہказаться от сہвоих интересоہв 

и уступитہь в конфлиہктной ситуہации. Эти 

устуہпки проявлہяются как добрہая воля длہя 

оппонентہа или же моہгут стать проہявлением 

сہлабости поہдростка и прہивести к оہказанию 

давленہия и усилеہнию требовہаний. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Компромисс Потребности и иہнтересы обоہих оппонентоہв 

удовлетворہяются не в поہлной степеہни. В 

ситуہации когда оہппоненты прہиходят к 

коہмпромиссу кہаждая из стороہн получает что-

то, что устрہаивает ее, вہместо протہивоборства. 

Зہачастую компроہмисс может бہыть 

временہным решениеہм конфликтہной 

ситуацہией, т. к. иہнтересы стороہн остаются 

неуہдовлетвореہнными полностہью. 

Сотрудничество Каждый из оہппонентов стреہмится к тоہму, 

чтобы достہигнуть максہимально возہможного 

удоہвлетворениہя своих интересоہв и интересов 

пہартнера. Сотруہдничество прہивлекательہно 

прочностہью разрешеہния проблеہмы, 

партнерсہким характероہм отношениہй в его 

хоہде. Это едہинственный сہпособ выхоہда из 

конфہликта, которہый позволяет оہдновременно 

достہичь искомоہго результہата и не нہарушить 

отہношения. Но сотрудہничество не всеہгда 

возможہно – для неہго необходہимо взаимное 

жеہлание разреہшить проблеہму совместہно, с 

учетоہм истинных иہнтересов стороہн 

 Методика дہиагностики уроہвня агрессہии–А. Бассہа и А. Дарہки.  

А. Бассе и А. Дہарки выделہили восемь вہидов агрессивных реаہкций: 

физичесہкую, косвеہнную, раздрہажение, неہгативизм, обہида, подозрہительность, 

вербہальная агрессہия, чувство вہины.  

 

 

Таблица 4 
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Виды агрессہии 

Вид Описание 

1 2 

Физическая аہгрессия  Использование фہизической сہилы против 

друہгого индивہида;  

Косвенная агрессия Агрессия, нہаправленнаہя на другоہго 

индивидہа или не нہаправленнаہя ни на коہго 

вообще 

Раздражение Негативные чуہвства и их проہявление прہи 

малейшем возбуہждении, таہком, как 

всہпыльчивостہь, грубостہь 

Негативизм Манера повеہдения, вырہажающаяся в 

аہктивной борہьбе или пассہивном 

сопротہивлении устоہявшимся в обہществе 

закоہнам и обычہаям 

Обида Ненависть и зہависть к лہюдям за реہальные и 

прہидуманные деہйствия 

Подозрительность Выражается в неہдоверии и остороہжности по 

отہношению к лہюдям, а таہкже убеждеہнии в 

том, что друہгие люди приносہят вред 

Вербальная аہгрессия Выступает вہыражением неہгативных чувств 

по отہношению к оہппоненту эہмоциональнہым 

способоہм, то есть через крہик, визг, тہак и 

словаہми, то естہь проклятиہя, угрозы 

Чувство виہны Выражает убеہждение индивидہа в том, что 

оہн плохой, что постуہпает плохо, а тہакже 

всегдہа испытывает уہгрызения соہвести» 
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2.2. Анализ резуہльтатов выہявления коہнфликтного поہведения 

поہдростков из неہполных семеہй 

 

Для начала бہыло решено иссہледовать обہщий уровенہь агрессивہности и 

конфликтности поہдростков посреہдством метоہдики А. Басса – А. Дарки. 

Результаты дہиагностики по метоہдике «Диагہностика поہказателей и форہм 

агрессии А. Бہасса – А. Дہарки предстہавлены нагہлядно на рہис.1. 

Рис. 1. Резуہльтаты иссہледования по метоہдике А. Бассہа – А. Дарки 

По результہатам исслеہдования виہдно, что у поہдростков из неہполных 

семеہй наиболее вہыраженным вہыступает поہказатель вербہальной агрессہии 

33%, что гоہворит о преہимущественہном выражеہнии негатиہвных чувстہв через 

форہму (визг, крہик), так и через соہдержание сہловесных ответов (уہгрозы, 

преہдупреждениہя). Это моہжет говоритہь о том, что поہдростки в неہполных 
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семہьях часто бہывают слишہком возбужہдены и вслеہдствие этоہго 

раздражہительны. 

Уровень разہдражительностہи составляет 13ہ% в эксперہиментальноہй 

группе. Это сہвидетельстہвует о готовности поہдростков к проہявлению 

неہгативных чуہвств при мہалейшем возбуہждении (грубостہь, вспыльчہивость). 

Наименее вہыражены у детеہй подросткоہвого возрастہа из неполہных 

семей косہвенная, неہгативизм и обہида. 

Так же у детеہй подросткоہвого возрастہа из неполہных семей выражен 

поہказатель  фہизической аہгрессии 28%, что уہказывает нہа вероятностہь 

использоہвания физичесہкой силы протہив другого лہица, а такہже о готовہности к 

проہявлению неہгативных чуہвств при мہалейшем возбуہждении (грубостہь, 

вспыльчہивость). Это моہжно объяснہить тем, что дети подростہкового возрہаста 

находہятся в поисہке друга, неуہверенные в себе и оہкружающих, у нہих 

неустойчہивый характер, это прہиводит к рہазвитию каہк прямых проہявлений 

агрессہивности. 

У подросткоہв из полныہх семей наہиболее вырہажены косвеہнная агрессہия 

и подозрہительность – 33ہ% и 28% соотہветственно. 

Далее была проہведена диаہгностика стрہатегии повеہдения испытуеہмых в 

конфہликтных ситуہациях по метоہдике К. Тоہмаса (адаптہация Н.В. Грہишиной). 

Поہлученные резуہльтаты преہдставлены нہа рис. №2. 
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Рис. 2. Вырہаженность стрہатегий поведения в коہнфликтных сہитуациях у 

поہдростков по метоہдике К. Тоہмаса (адаптہация Н.В. Грہишиной). 

Проведенное иссہледование поہказало, что у поہдростков из неہполных 

семеہй преобладہает стратеہгия сопернہичества – 47%. они аہктивны, 

цеہлеустремлеہнны, предпочہитают разреہшать конфликтہы собственہными 

силамہи. Не стреہмятся к сотруہдничеству и дہиалогу с оہкружающими, не 

учہитывают их иہнтересы. Нہа первом месте дہля данной груہппы детей 

поہдросткового возрہаста – собстہвенные целہи. Используہя волевые кہачества, 

оہни принуждہают других прہинимать необходиہмые для ниہх решения. 

В 20% случہаев подростہки из непоہлных семей преہдпочитают избеہгание, 

для котороہго характерہно как отсутстہвие стремлеہния к кооперہации, так и 

отсутстہвие тенденہции к достہижению собстہвенных целеہй. В незначہительной 

стеہпени подростہки из неполных сеہмей стремятсہя к сотрудہничеству, 
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коہмпромиссу и прہиспособленہию в конфлہиктной ситуہации (13%, 7%, 13ہ% 

соответстہвенно). 

Подростки, которہые воспитыہваются в поہлных семьяہх, чаше выбہирают 

компроہмисс и сотруہдничество в коہнфликтной сہитуации, по 33ہ%. 

Для разрешения коہнфликта даہнные подростہки самостоہятельно  

стہимулирует друہгих людей к поہиску истинہных причин рہазногласий, 

вہыяснению цеہлей всех учہастников коہнфликта, соہвместной вہыработке 

реہшения, удоہвлетворяющеہго всех, лہибо готовы поہйти на устуہпки, для 

рہазрешения конфликтہной ситуацہии. 

Можно сделہать вывод, что у детеہй подросткоہвого возрастہа, которые 

восہпитываются в неہполных семہьях, наблюہдается неустоہйчивое повеہдение, 

они чہасто мечутсہя, то есть поہведение в поہдростковом возрہасте 

неоднозہначное. 
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2.3. Рекомеہндации по профилактике коہнфликтного поہведения 

поہдростков, восہпитывающихсہя в неполнہых семьях 

 

Рекомендации роہдителям по преہдупреждениہю конфликтہных ситуацہий: 

1. В первуہю очередь необہходимо стреہмиться избеہгать скандہалов и 

пубہличных ссор в прہисутствии ребеہнка, так это может сформироہвать у него 

моہдель конфлہиктного поہведения, которое оہн будет переہносить в сہвою 

социалہьную жизнь. 

2. Необходہимо максимہально адекہватно оценہивать способہности своеہго 

ребенка и не стہавить переہд ним завеہдомо неосуہществимых зہадач. 

3. Быть отзہывчивым к проблемам ребеہнка, интересоہваться его жہизнью в 

шкоہле и вне шہколы 

4. Избегатہь физическоہго наказанہия, в частہности, посہле посещенہия 

родителہьского собрہания. Такаہя стратегиہя семейного восہпитания в боہльшей 

степеہни провоцирует коہнфликтные сہитуации меہжду родитеہлями и детьми. У 

ребеہнка пропадہает доверие сہначала к роہдителям, а зہатем ко взросہлым людям 

в цеہлом. Как сہледствие ребеہнок боится рہассказыватہь о своих пробہлемах и 

труہдностях, нہачинает врہать и выкручہиваться, стہановится зہамкнутым. В 

дہальнейшем возہможны побеہги из дома и поисہк поддержкہи на стороہне. 

5. Активное сہлушание дает стہимул ребенہку думать и гоہворить о 

пробہлемах, которہые его бесہпокоят, это в сہвою очередہь способстہвует 

улучшеہнию отношеہний между детہьми и родитеہлями. Оно поہмогает войтہи в 

положеہние собесеہдника и увидеть мир поہд другим уہглом. 

6. Самое гہлавное, умеہние матери и отہца владеть собоہй является 

гہарантом хороہшего самообہладания и аہдекватного поہведения у ребеہнка. 

Практические реہкомендации о тоہм, как родہителям и пеہдагогам 

прہавильно вестہи себя с детہьми подростہкового возрастہа, которые проہявляют 

агрессہию и конфлہиктность. 
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1. В случае проہявления незہначительноہй агрессии сہледует сохрہанять 

спокоہйное поведеہние. В тех сہлучаях, коہгда агрессہивное повеہдение детеہй 

подросткоہвого возрастہа не являетсہя опасной и объہяснима, возہможно 

использоہвать следуہющие позитہивные стратеہгии:  

 полное игнорہирование реہакций ребеہнка подростہкового возрہаста (весьہма 

мощный сہпособ прекрہащения нежеہлательного поہведения);  

 выражение поہнимания чуہвств ребенہка («Конечہно, тебе обہидно, но…»); 

 переключение вہнимания, предложеہние какого-ہлибо заданہия («Помогہи мне, 

пожہалуйста, достہать посуду с верہхней полки, тہы ведь выше меہня»); 

 позитивное обозہначение поہведения («Тہы злишься потоہму, что ты устہал»). 

Так как агрессہия естествеہнна для люہдей, то адеہкватная и неоہпасная 

агрессивная реакہция часто не требует вہмешательстہва со стороہны. Дети 

поہдросткового возрہаста чаще всеہго используہют агрессиہю просто дہля 

привлечеہния к ним вہнимания. Есہли ребенок поہдросткового возрہаста 

проявہляет гнев в доہпустимых преہделах и по вہполне объясہнимым причہинам, 

нужно позہволить ему отреہагировать, вہнимательно вہыслушать и переہключить 

его вہнимание на что-то друہгое. 

2. Необходہимо заострہять вниманہие не на лہичности поہдростка, а нہа его 

постуہпках и повеہдении. Проہводить четہкую границу меہжду тем что ребеہнок 

делает и еہго личностьہю позволяет теہхника объеہктивного оہписания поہведения. 

Посہле того каہк ребенок усہпокоится, иہмеет смысл обсуہдить с ним еہго 

поведенہие и постуہпки. Необхоہдимо подробہно рассказہать ребенку, кہак он вел 

себہя в момент проہявления своеہй агрессии, о чеہм он говорил, какие деہйствия 

соверہшал, но прہи этом не стоہит оцениватہь действия ребеہнка. Критичесہкие 

высказہывания, особеہнно эмоциоہнальные, вہызывают разہдражение и протест и 

уہводят от реہшения пробہлемы.  

Анализируя поہведение ребеہнка подростہкового возрہаста, самое вہажное – 

это огрہаничиться обсуہждением коہнкретных фہактов, толہько того, что 

проہизошло «здесہь и сейчас», не прہипоминая проہшлых постуہпков, иначе у 
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ребеہнка возникہнет чувство обہиды, и он буہдет не в состоہянии критичہно 

оценить сہвое поведеہние. Вместо рہаспространеہнного, но неэффектہивного 

«чтеہния морали» лучہше показатہь ему негатہивные послеہдствия его поہведения, 

убеہдительно проہдемонстрироہвав, что еہго агрессиہвное поведеہние больше 

всеہго вредит еہму самому. Очеہнь важно тہакже указатہь на возмоہжные 

конструہктивные способہы поведениہя в конфликтноہй ситуации. Оہдин из 

важہных путей сہнижения агрессہии – устаноہвление с поہдростком обрہатной 

связہи. Для этоہго можно исہпользовать сہледующие прہиемы:  

 констатация фہакта («Ты веہдешь себя аہгрессивно»);  

 констатирующий воہпрос («Ты зہлишься?»);  

 раскрытие мотивов агрессہивного повеہдения («Ты хочеہшь меня 

обہидеть?», «Тہы хочешь проہдемонстрироہвать силу?»);  

 обнаружение сہвоих собстہвенных чувстہв по отношеہнию к 

нежеہлательному поہведению («ہМне не нраہвится, когہда со мной гоہворят в 

таہком тоне», «ہЯ сержусь, коہгда на менہя кто-то гроہмко кричит»);  

 апелляция к прہавилам («Мہы же с тобоہй договариہвались!»). 
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Выводы по 2 гہлаве 

Конфликт яہвляется ваہжнейшей стороہной взаимоہдействия лہюдей в 

соцہиуме, своеہго рода клеточہкой социалہьного бытиہя. Одним из гہлавных 

призہнаков конфہликта являетсہя характер и особеہнности участہников. Не меہнее 

важной особеہнностью коہнфликта выстуہпает характер потребہности индиہвида, 

за уہдовлетвореہние котороہй он боретсہя.  

Проведенное иссہледование с исہпользованиеہм опросных метоہдик 

А. Басса. А. Дарки и К. Тоہмаса (адаптہация Н.В. Гришиной) поہказало, что у 

поہдростков нہаблюдается поہвышенный уроہвень агрессہивности и 

коہнфликтностہи, большая чہасть из ниہх не владеہют адекватہными стратеہгиями 

повеہдения в коہнфликте и в боہльшей мере исہпользуют соہперничество. В сہвязи 

с этиہм в учебно-ہвоспитательном процессе в шہколе особое вہнимание прہи 

работе с поہдростками доہлжно уделятہься предотہвращению, профہилактике и 

уреہгулированиہи конфликтоہв.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая дہипломная рہабота посвہящена теме коہнфликтного поہведения 

в поہдростковом возрہасте. В соہвременном мире родитеہли все чаще 

стہалкиваются с тہакой проблеہмой, как коہнфликтное поہведение детеہй 

подросткоہвого возрастہа.  

Анализ псиہхолого-педہагогическоہй литературہы по проблеہме 

исследоہвания показہал, что поہдростковый возрہаст являетсہя самым слоہжным 

периоہдом жизни потоہму как настуہпает кризис поہдросткового возрہаста. В 

поہдростковый перہиод ребеноہк еще нахоہдится на грہанице между детстہвом и 

взросہлой жизнью, иہменно в этот моہмент, он по-ہнастоящему сہмотрит внутрہь 

себя и уہже способеہн осознаватہь многое. Оہн уже готоہв взаимодеہйствовать с 

взросہлыми на раہвных, но поہка не имеет тہакой возмоہжности. А отہношения со 

сہверстникамہи становятсہя напряженہными, так кہак интересہы становятсہя 

разными, круہг общения рہазбавляетсہя подросткہами старшеہго возрастہа.  

Исследования поہказали, что прہичины конфہликтных ситуаций среہди 

детей поہдросткового возрہаста могут бہыть самыми рہазнообразнہыми и для иہх 

разрешенہия школьниہки нередко нуہждаются в поہмощи и в соہветах взросہлого 

человеہка. К осноہвным формаہм конфликтہа подросткоہвого возрастہа относятсہя: 

непослуہшание, спор, нہавязывание своеہй точки зреہния окружаہющим, 

недоہпонимание, вہысокомерное отہношение к лہюдям, невыہполнение 

обہязанностей, нہизкая успеہваемость, леہнь. 

Поведение поہдростков в коہнфликтной сہитуации поہдчиняется обہщим 

законоہмерностям протеہкания конфہликтов. Соہгласно иссہледованиям К. Томаса 

в коہнфликтной сہитуации моہгут использоہваться пятہь главных стہилей 

поведеہния: приспособہление, комہпромисс, сотруہдничество, избеہгание, 

соперہничество. Исہпользование кہаждого из нہих определہяется интересہами 

сторон и жеہланием кажہдой из них достہигнуть своих целеہй. 
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Для исследоہвания конфہликтного поہведения поہдростков нہами выбран 

оہпросный метоہд исследовہания, а имеہнно методиہки А. Басса-А. Дарки и 

К. Томаса(адаптация Н.ہВ. Гришиноہй).  

В результате иссہледования бہыли выявлеہны основные вہиды 

агрессہивного повеہдения, уровень аہгрессивностہи и враждебہности, а тہакже 

стратеہгии поведеہния в конфہликтных ситуہациях у детеہй подросткоہвого 

возрастہа. Изучение коہнфликтностہи в подростہковом возрہасте показہало, что в 

дہанном возрہасте наблюہдается высоہкий уровенہь вербальноہй, косвенноہй 

агрессии, а тہакже раздрہажимости, что вہызывает чуہвство вины. В 

коہнфликтных сہитуациях боہльшинство детеہй подросткоہвого возрастہа 

предпочитہают стратеہгию сопернہичества, что усуہгубляет коہнфликт и моہжет 

приводہить к разрہыву отношеہний. В соотہветствии с вہыявленными 

особенностями поہведения детеہй подросткоہвого возрастہа были данہы общие 

реہкомендации дہля родителеہй и учителеہй, необходہимые для профہилактики и 

уреہгулированиہя конфликтоہв. 

Таким образоہм, выдвинутہая гипотезہа о том, что в коہнфликтном 

поہведении поہдростков из неہполных семей, в отہличии от поہдростков из 

поہлных семей проہявляются: аہгрессивностہь, раздражہительность, вербہальная 

агрессہия и соперہничество, поہдтвердиласہь. 
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1. 
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Приложение А 

Опросник уроہвня агрессہии (А. Басс, А. Дہарки). 

Шкалы: физہическая агрессہия, косвенہная агрессہия, раздраہжительностہь, 

негативہизм, обидчہивость, поہдозрительностہь, вербальہная агрессہия, чувство 

вہины 

Темы: агрессہивность. 

Тестируем: сہвойства личہности. 

Возраст: взрослым. 

Тип теста: вербہальный. Воہпросов: 75 

Создавая сہвой опроснہик, диффереہнцирующий проہявления агрессہии и 

враждебہности, А. Бہасс и А. Дہарки выделہили следуюہщие виды реہакций: 

 Физическая аہгрессия – исہпользование фہизической сہилы против 

друہгого лица. 

 Косвенная– агрессиہя, окольныہм путем наہправленная нہа другое 

лہицо или ни нہа кого не нہаправленнаہя. 

 Раздражение – готоہвность к проہявлению неہгативных чуہвств при 

мہалейшем возбуہждении (всہпыльчивостہь, грубостہь). 

 Негативизм – оہппозиционнہая манера в поہведении от пہассивного 

сопротивления до аہктивной борہьбы против устہановившихсہя 

обычаев и зہаконов. 

 Обида – заہвисть и неہнависть к оہкружающим зہа действитеہльные и 

выہмышленные деہйствия. 

 Подозрительность – в дہиапазоне от неہдоверия и остороہжности по 

отہношению к лہюдям до убеہждения в тоہм, что другие лہюди 

планируہют и приносہят вред. 

 Вербальная аہгрессия – вہыражение неہгативных чуہвств как через 

форہму (крик, вہизг), так и через соہдержание сہловесных отہветов 

(проہклятия, угрозہы). 
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 Чувство виہны – выражہает возможہное убеждеہние субъектہа в том, 

что оہн является плохہим человекоہм, что постуہпает зло, а тہакже 

ощущаеہмые им угрہызения совестہи. 

При составہлении опросہника исполہьзовались сہледующие прہинципы: 

• вопрос может отہноситься тоہлько к одноہй форме агрессہии. 

• вопросы форہмулируются тہаким образоہм, чтобы в нہаибольшей степени 

осہлабить влиہяние общестہвенного одобреہния ответа нہа вопрос. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает 

"да" или "нет". 

Тест 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим.  

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню. 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено. 

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать. 

8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные угрызения совести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам. 

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется 

нарушить его. 

13.Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами. 

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал. 

15. Я часто бываю несогласен с людьми. 
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16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему. 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями. 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

20.Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

21. Меня немного огорчает моя судьба. 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Тот, кто оскорбляет меня и 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 я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится. 

30. Довольно многие люди завидуют мне. 

31. Я требую, чтобы люди уважали меня. 

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их 

"щелкнули по носу". 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не 

расстраиваюсь. 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям. 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 
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41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь. 

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам". 

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем 

думаю. 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева. 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться. 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко работать. 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-нибудь приятное для меня. 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие. 

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее. 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку. 

58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

я в это не верю. 

60. Я ругаюсь только со злости. 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую 

силу, я применяю ее. 

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу. 
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64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

65. У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить. 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает. 

67. Я часто думаю, что жил неправильно. 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня. 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 

73. В споре я часто повышаю голос. 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям. 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом: 

1. Физическая агрессия: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; 

• "нет" = 1, "да" = 0: 9, 17, 41. 

2. Косвенная агрессия: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 2, 18, 34, 42, 56, 63; 

• "нет" = 1, "да" = 0: 10, 26, 49. 

3. Раздражение: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; 

• "нет" = 1, "да" = 0: 11, 35, 69. 

4. Негативизм: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 4, 12, 20, 23, 36; 
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5. Обида: 

• "да"= 1, "нет" = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58. 

• "нет" = 1, "да" = 0: 44. 

6. Подозрительность: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; 

• "нет" = 1, "да" = 0: 65, 70. 

7. Вербальная агрессия: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 7, 15, 28, 31, 46, 53, 60, 71, 73; 

• "нет" = 1, "да" = 0: 39, 66, 74, 75. 

8. Чувство вины: 

• "да" = 1, "нет" = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс 

агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 

3, 7. 

Враждебность = Обида + Подозрительность; 

Агрессивность = Физическая агрессия + Раздражение + Вербальная 

агрессия. 

Интерпретация результатов теста. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ± 4, а 

враждебности – 6,5-7 ± 3. 

О методике (дополнительно): 

Методика предназначена для диагностики агрессивных и враждебных 

реакций человека. Методика широко распространена в зарубежных 

исследованиях, в которых подтверждаются его высокие валидность и 

надёжность. Агрессивное поведение рассматривается как противоположное 

адаптивному. Высокий уровень агрессивности личности влияет на 

социальное поведение, способствует проявлению соперничества, 

конфронтации в отношениях и конфликтов с окружающими людьми, 

препятствует успешности деятельности. 
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Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа: 

 мотивационная агрессия, или агрессия как самоценность; 

 инструментальная агрессия, как средство. 

При этом подразумевают, что оба вида агрессии могут проявляться как 

под контролем сознания, так и вне его и сопряжены с эмоциональными 

переживаниями - гневом, враждебностью. 

Практических психологов в большей степени должна интересовать 

мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих 

личности деструктивных тенденций. 

Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с большей 

степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой 

мотивационной агрессии. 

Одной из подобных диагностических процедур и является опросник 

А. Басса-А. Дарки. 

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность 

как свойство личности и агрессия как акт поведения могут быть поняты в 

контексте психологического анализа мотивационно - потребностной сферы. 

Поэтому вопросником А. Басса-А. Дарки следует пользоваться в 

совокупности с другими методиками: личностными тестами (Кеттелл,  

Спилбергер), проективными методиками (Люшер). 
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Приложение Б 

Тест описания поведения К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). 

Инструкция: 

В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно 

описывает ваше типичное поведение в конфликтной ситуации. 

Стимульный материал (вопросы). 

1. А. Иногда я предоставляю другим возможность взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, в чем согласны мы оба. 

2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, 

сохранить наши отношения. 

4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

6. А. Я стараюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7. А. Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться чего-то 

другого. 
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8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, 

сохранить наши отношения. 

12. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет навстречу мне. 

13.А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах своей позиции. 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих взглядов. 

15. А. Я стараюсь успокоить другого и стремлюсь, главным образом, 

сохранить наши отношения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать 

напряженности. 

16. А. Я стараюсь не задеть чувства другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

Б. Я дам возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, 

если он также идет мне навстречу. 

19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить решение сложного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. А. Я пытаюсь немедленно разрешить наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас 

обоих. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей и той, которая отстаивается другим. 

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

Б. Иногда я предоставляю другим возможность взять на себяи 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

Б. Я стараюсь убедить другого в необходимости прийти к компромиссу.  

25. А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество своих 

взглядов. 
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Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 

27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28.А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая спорную ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у 

другого. 

29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30.А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

могли совместно с другим заинтересованным человеком добиться успеха.  

Ключ к тесту Томаса типы поведения в конфликте: 

1. Соперничество: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 

28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, 

ЗОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 

29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25В, 

27В, 30А. 

Обработка и интерпретация результатов теста: 
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Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.  

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. 

Томас применял двухмерная модель регулирования конфликтов. 

Основополагающими измерениями в ней являются: кооперация, связанная с 

вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт; и 

напористость, для которой характерен акцент на защите собственных 

интересов. 

 

Рис. 1. Способы урегулирования конфликтов 

Соответственно этим двум способам измерения К. Томас выделял 

следующие способы регулирования конфликтов: 

 Соперничество (конкуренция) или административный тип, как 

стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.  

 Приспособление (приспосабливание),означающее, в 

противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных 

интересов ради интересов другого человека. 

 Компромисс или экономический тип. 

 Избегание или традиционный тип, для которого характерно как 

отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей. 
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 Сотрудничество или корпоративный тип, когда участники ситуации 

приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 

сторон. 

К. Томас полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигнет успеха. При таких формах поведения как конкуренция, 

приспособление и компромисс или один участник оказывается в выигрыше, а 

другой проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут на компромиссные 

уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в 

выигрыше. 

Другие специалисты убеждены, что оптимальной стратегией в 

конфликте считается такая, когда применяются все пять тактик поведения, и 

каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. Если ваш 

результат отличен от оптимального, то одни тактики выражены слабо - имеют 

значения ниже 5 баллов, другие - сильно - выше 7 баллов. 

Формулы, для прогнозирования исхода конфликтной ситуации: 

А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2 Компромисса  

Б) Приспособление + Избегание + 1/2 Компромисса 

 если сумма А>суммы Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у 

вас. 

 если сумма Б> суммы А, шанс выиграть конфликт есть у вашего 

оппонента. 
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Приложение В 

Таблица 1 

Результаты диагностики по методике «Тест описания поведения» 

К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

Виды агрессии 

Дети из неполных 

семей 

Дети из полных 

семей 

Вербальная 33% 0% 

Косвенная 0% 33% 

Физическая 28% 0% 

Раздражительность 13% 13% 

Негативизм 0% 13% 

Подозрительность 13% 28% 

Чувство вины 13% 13% 

Обида 0% 13% 
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Приложение Г 

Таблица 2 

Результаты диагностики уровня агрессии (А. Басс, А. Дарки) 

Стратегии поведения в 

конфликте Неполные семьи Полные семьи 

Соперничество 47% 13% 

Сотрудничество 13% 33% 

Компромисс 7% 33% 

Избегание 20% 13% 

Приспособление 13% 7% 

 

 


