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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Агрессивное поведение подростков 

остается одной из наиболее острых социально-психологических проблем 

современности. Ее актуальность обусловлена ростом числа случаев 

подростковой агрессии в образовательных учреждениях, семьях и 

общественных пространствах, что подтверждается статистическими данными 

[23].  

Подростковый возраст как критический период развития характеризу-

ется рядом психологических особенностей, которые могут способствовать 

формированию агрессивного поведения. Как отмечают Л.С. Выготский, 

В.С. Мухина и А.А. Реан, этот этап онтогенеза отличается повышенной эмо-

циональной неустойчивостью, стремлением к самоутверждению, склонно-

стью к протестным реакциям и конфликтным формам поведения. 

Агрессивное поведение подростков изучалось многими отечественны-

ми и зарубежными исследователями. В работах А. Бандуры представлена 

концепция социального научения, объясняющая агрессию как результат мо-

делирования поведения. Н.Д. Левитов рассматривал агрессию как форму реа-

гирования на фрустрирующие ситуации. Л. Берковиц в рамках бихевиорист-

ского подхода акцентировал внимание на внешних детерминантах агрессив-

ного поведения. 

Значительный вклад в изучение данной проблемы внесли 

С.А. Беличева, разработавшая методы психологической коррекции агрессив-

ного поведения; Л.М. Семенюк, исследовавшая психологические особенно-

сти агрессивных подростков; Т.А. Доброхотова, изучавшая нейропсихологи-

ческие механизмы агрессии. 

Усиление деструктивных тенденций в молодежной среде требует 

разработки эффективных методов психологической коррекции, основанных 

на глубоком понимании механизмов формирования агрессии. Особую 

значимость проблема приобретает в связи с тем, что подростковый возраст 
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является сензитивным периодом для становления эмоционально-волевой 

регуляции, а несвоевременная коррекция агрессивных проявлений может 

привести к их закреплению в структуре личности. 

Цель исследования – изучить возможности психологической коррекции 

агрессивного поведения подростков.  

Объектом исследования выступает агрессивное поведение подростков, 

а предметом – психологическая коррекция агрессивного поведения 

подростков. 

В основу работы положена следующая гипотеза: психологическая 

коррекция агрессивного поведения подростков будет наиболее эффективной, 

если она включает: 

- комплексную диагностику форм и причин агрессии; 

- сочетание когнитивно-поведенческих методов и арт-терапевтических 

техник; 

- активное вовлечение родителей и педагогов в коррекционный 

процесс. 

Гипотеза – мы предполагаем, что реализация программы 

психологической коррекции агрессивного поведения будет способствовать 

снижению проявлений агрессивного поведения подростков. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению 

агрессивного поведения в подростковом возрасте. 

2. Выявить психологические особенности подростков с высоким 

уровнем агрессии. 

3. Апробировать и реализовать программу психологической 

коррекции. 

4. Оценить результативность предложенных методов на основе 

сравнительного анализа данных. 
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Методологическую основу исследования составляют: теория 

социального научения (А. Бандура), объясняющая агрессию как результат 

усвоения моделей поведения; концепция возрастного кризиса 

(Л.С. Выготский), раскрывающая специфику подросткового периода; 

современные подходы к коррекции агрессии (А.И. Захаров, Н.В. Клюева). 

Методики: 

1. Методика диагностики агрессивности А. Басса и А. Дарки (адап-

тация А.К. Осницкого) 

2. Проективная методика «Руки» Э. Вагнера (адаптация Т.Н. Курба-

товой) 

3. Тест фрустрационной толерантности С. Розенцвейга (детский ва-

риант) 

В работе применялись следующие методы исследования: 

теоретические (анализ литературы, систематизация данных); эмпирические 

(наблюдение, тестирование, эксперимент); статистические (качественный и 

количественный анализ результатов). 

База исследования: учащиеся 8–9 классов МБОУ Школа №ХХХ г. 

Ачинск. 

Выборка составила 40 подростков в возрасте 13-15 лет (20 – 

экспериментальная группа, 20 – контрольная). 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная 

программа коррекции может быть использована в деятельности школьных 

психологов, социальных педагогов и центров психологической помощи. 

Материалы исследования также применимы в рамках профилактической 

работы с подростками. 

Структура работы соответствует логике научного исследования и 

включает введение, две главы, заключение, список литературы и 

приложения. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

агрессивного поведения подростков, во второй – опытно-экспериментальная 

работа по его коррекции. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

1.1. Исследования агрессивного поведения в психологической 

литературе 

 

Феномен агрессии представляет собой сложное психологическое 

явление, которое на протяжении многих десятилетий является предметом 

научных дискуссий. В классическом определении А. Басса агрессия 

рассматривается как «любое поведение, содержащее угрозу или наносящее 

ущерб другим» [25, с. 15]. Однако современные исследователи значительно 

расширили это понятие, включив в него не только физические, но и 

вербальные, косвенные и скрытые формы агрессивных проявлений [34]. 

В зарубежной психологической науке сформировались различные 

теоретические подходы к пониманию природы агрессии. К. Лоренц в рамках 

этологической концепции рассматривал агрессию как врожденный инстинкт, 

играющий важную роль в процессе эволюции. В противоположность этому, 

А. Бандура в своей теории социального научения утверждал, что агрессивное 

поведение формируется в процессе наблюдения и подражания социальным 

моделям. Л. Берковиц дополнил эти представления, введя понятие 

«фрустрационно-агрессивной реакции», подчеркивая роль внешних 

провоцирующих факторов [26, с. 89]. 

Отечественные исследователи внесли существенный вклад в 

разработку данной проблематики. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что 

«агрессивные проявления нельзя рассматривать изолированно от общей 

структуры личности и системы ее отношений с окружающим миром» [12, с. 

134]. А.А. Реан развил это положение, отмечая, что «агрессия подростков 

представляет собой сложное личностное образование, в котором 

переплетаются возрастные особенности и социальные детерминанты» [17, с. 

76]. 
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Современные российские исследователи продолжают развивать эти 

идеи. И.А. Фурманов рассматривает агрессию как «многомерное явление, 

включающее когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты» 

[23, с. 32]. Н.Д. Левитов подчеркивает важность дифференциации понятий 

«агрессия» и «агрессивность», где первое обозначает конкретное действие, а 

второе - устойчивое свойство личности. 

Анализ различных подходов позволяет сделать вывод о том, что 

современная психологическая наука рассматривает агрессию как сложное, 

многогранное явление, имеющее биологические предпосылки, но в 

значительной степени формирующееся под влиянием социальных факторов и 

индивидуальных особенностей личности. Это особенно важно при изучении 

агрессивного поведения в подростковом возрасте, когда биологические 

изменения сочетаются с активным процессом социального становления 

личности. 

Следует отметить, что также в современной психологии 

прослеживается тенденция к интегративному пониманию агрессии. Как 

справедливо отмечает Е.П. Ильин, «агрессивное поведение представляет 

собой сложный синтез врожденных механизмов, социальных влияний и 

личностных смыслов» [12, с. 43]. Особенно продуктивным представляется 

подход В.В. Знакова, который вводит понятие «социализированной 

агрессии», подчеркивая возможность конструктивного использования 

агрессивной энергии в социально приемлемых формах [2, с. 112]. 

В контексте подростковой психологии особую значимость приобретает 

классификация форм агрессии, предложенная А.А. Реаном. Исследователь 

выделяет: 

- инструментальную агрессию (как средство достижения цели); 

- враждебную агрессию (как самоцель); 

- аутоагрессию (направленную на себя) [17]. 

Понятие агрессивного поведения в современной психологии 

рассматривается как внешне проявляемая форма агрессии, выражающаяся в 
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действиях, направленных на причинение вреда или ущерба другим людям, 

животным или материальным объектам. В отличие от агрессии как 

внутреннего состояния, агрессивное поведение всегда имеет внешние, 

наблюдаемые проявления [12]. 

Особого внимания заслуживают работы советских психологов, которые 

заложили основы современного понимания агрессивного поведения. 

Л.С. Выготский в контексте культурно-исторической теории рассматривал 

агрессию как результат несовершенства механизмов саморегуляции в 

переходные возрастные периоды. А.Н. Леонтьев акцентировал внимание на 

деятельностной природе агрессивных проявлений, связывая их с 

особенностями мотивационной сферы личности [12]. 

Если агрессия представляет собой внутреннюю предрасположенность, 

то агрессивное поведение – это ее внешнее проявление. Как отмечает 

И.А. Фурманов, агрессивное поведение – это «многомерное явление, 

включающее когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты» 

[23, с. 32]. 

Ключевые характеристики агрессивного поведения: 

1. Направленность на причинение вреда 

2. Осознанность действий 

3. Нарушение социальных норм 

4. Наличие объективного или субъективного ущерба 

Е.П. Ильин отмечает, что «агрессивное поведение представляет собой 

сложный синтез врожденных механизмов, социальных влияний и личност-

ных смыслов» [16, с. 43]. 

Исследования агрессивного поведения подвергались анализу с учетом 

разнообразных социальных факторов. В работах Э. Фромма акцентировалось 

внимание на воздействии макросоциальных условий, таких как 

экономическое неравенство и социальная нестабильность. На уровне 

микросреды А.Я. Варга обнаружила важные данные, подчеркивающие роль 

стиля семейного воспитания как критического фактора в формировании 
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агрессивных паттернов поведения. Особый интерес представляют 

исследования В.С. Мухиной, выявившей явление трансляции агрессии через 

поколения в дисфункциональных семьях [14]. 

Исследования зарубежных, а также отечественных авторов 

проанализировали влияние школьной среды на агрессивное поведение. 

В.В. Рубцов отмечает, что «современная образовательная система может 

стимулировать агрессию через механизмы академического стресса и 

социального сравнения» [12, с. 87]. Эти выводы подтверждают данные 

М.М. Князевой, указывающей на то, что «проявления агрессии усиливаются 

в окружении, где отсутствует адекватная педагогическая оценка и 

преобладают несправедливые отношения» [19, с. 54]. Особую группу 

составляют факторы подростковой субкультуры. Как показали исследования 

Д.И. Фельдштейна, «группа сверстников может как нивелировать, так и 

усиливать агрессивные проявления в зависимости от принятых в ней норм и 

ценностей» [22, с. 76]. В работах Г.М. Андреевой подчеркивается роль 

«медиа-воздействия, особенно в условиях неконтролируемого потребления 

агрессивного контента» [12, с. 112]. 

Взаимосвязь личностных характеристик и агрессивного поведения 

является важным аспектом исследования. Особенности Я-концепции 

подростков играют ключевую роль в формировании агрессивных паттернов 

поведения [12]. Исследования показывают, что подростки с нестабильной 

самооценкой и выраженным страхом социального неприятия чаще 

проявляют реактивную агрессию в ситуациях межличностного 

взаимодействия [7]. Кроме того, выявлена специфическая связь между типом 

ценностных ориентаций и формами агрессивного поведения в подростковой 

среде. 

Анализ культурно-исторической динамики факторов агрессии 

показывает, что социально-экономические трансформации последних 

десятилетий существенно изменили структуру этих факторов. Современные 

подростки демонстрируют новые формы агрессивного поведения, связанные 



10 
 

с цифровыми технологиями и виртуальной коммуникацией, что требует 

пересмотра традиционных подходов к профилактике и коррекции.  

Исследования психосоматических коррелятов агрессивного поведения 

показывают, что у агрессивных подростков наблюдается специфический 

профиль психофизиологических реакций, включая дисбаланс вегетативной 

регуляции. Уровень агрессивности также положительно коррелирует с 

некоторыми типами психосоматических расстройств в подростковом 

возрасте. 

Принадлежность к молодежным субкультурам может как 

провоцировать, так и канализировать агрессивные проявления. В разных 

субкультурах существуют собственные коды агрессивного поведения, 

выполняющие функции социализации и групповой идентификации. 

Экологические факторы также влияют на агрессивное поведение: в 

промышленных регионах с неблагоприятной экологической обстановкой 

уровень агрессии у подростков выше среднестатистических показателей. Эти 

данные согласуются с исследованиями влияния экопатогенных факторов на 

психоэмоциональное состояние подростков. 

Анализ факторов формирования агрессивного поведения в 

подростковом возрасте показывает, что этот процесс обусловлен сложным 

взаимодействием биологических, психологических и социальных 

детерминант. Ключевой особенностью подростковой агрессии является 

опосредованный характер влияния биологических факторов через систему 

социальных взаимодействий и индивидуально-психологических 

особенностей [5]. Современные исследования выявляют новые аспекты 

детерминации агрессии, связанные с цифровизацией общества и изменением 

социокультурного контекста. 

Кросс-культурные исследования демонстрируют значительные 

различия в проявлениях агрессивного поведения в разных обществах. 

Г.В. Старовойтова отмечает, что частота и формы агрессии существенно 

варьируются в зависимости от культурного контекста, что подчеркивает 
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ведущую роль социальных факторов в ее формировании [19]. Эти данные 

подтверждаются классическими исследованиями М. Мид, которая наблюдала 

практически полное отсутствие агрессии как формы социального 

взаимодействия в некоторых миролюбивых племенах [12]. 

Нейропсихологические исследования раскрывают биологические 

основы агрессивного поведения, в частности, ключевую роль 

префронтальной коры головного мозга. Характерные для подросткового 

возраста особенности функционирования этой области создают 

нейробиологическую основу для импульсивных агрессивных реакций. 

Гендерные различия в проявлениях агрессии также заслуживают внимания: 

исследования Т.Б. Дмитриевой показывают, что мальчики-подростки чаще 

демонстрируют открытые формы агрессии, тогда как у девочек преобладают 

вербальные и косвенные формы агрессивного поведения [12]. 

 Историко-психологический анализ свидетельствует о постоянной 

трансформации понимания агрессивного поведения, которая отражает 

изменения социальных ценностей в разные эпохи [22]. Это особенно 

актуально при работе с современными подростками, чье поведение всегда 

отражает текущие социальные тенденции. Теоретическое осмысление 

природы агрессивного поведения, как подчеркивает Н.В. Клюева, имеет 

непосредственное практическое значение, позволяя разрабатывать адресные 

программы коррекции, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности подростков [12]. Анализ различных концепций агрессивного 

поведения создает теоретическую основу для разработки эффективных 

методов психологической коррекции, сочетающих универсальные 

закономерности с индивидуальным подходом. Это особенно важно для 

практической работы, так как позволяет перейти от общих теоретических 

положений к конкретным программам психолого-педагогического 

воздействия. Проведенный теоретический анализ формирует научную базу 

для дальнейшего исследования особенностей агрессивного поведения в 
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подростковом возрасте и разработки методов его коррекции, что составит 

предмет последующего рассмотрения в данной работе. 

 

1.2. Особенности агрессивного поведения в подростковом возрасте 

 

Подростковый возраст представляет собой особый период в развитии 

личности, характеризующийся специфическими формами проявления 

агрессивного поведения. Как отмечал Л.С. Выготский, «кризис 

подросткового возраста создает уникальную психологическую ситуацию, 

когда биологическое созревание опережает развитие социальных и 

когнитивных механизмов саморегуляции» [5, с. 156]. Это противоречие во 

многом объясняет характерные для данного возраста всплески 

агрессивности, которые, по данным исследований А.А. Реана, достигают 

пика в 13-15 лет [17]. 

Современные исследования выявляют качественное своеобразие 

подростковой агрессии. В работе И.С. Кона подчеркивается, что 

«агрессивные проявления в подростковом возрасте часто носят 

демонстративный характер, выполняя функции самоутверждения в группе 

сверстников» [12, с. 134]. Эту точку зрения развивает А.М. Прихожан, 

отмечая, что «агрессия у подростков редко бывает чисто инструментальной - 

она почти всегда эмоционально насыщена и личностно значима» [14, с. 76]. 

Физиологические основы подростковой агрессии подробно 

исследованы в работах Д.А. Фарбер и М.М. Безруких. Как показали их 

исследования, «гормональная перестройка пубертатного периода создает 

мощную биологическую основу для эмоциональной неустойчивости, что при 

определенных условиях может трансформироваться в агрессивные 

поведенческие паттерны» [19, с. 112]. При этом, как отмечает Н.Н. Данилова, 

«нейрофизиологические изменения в подростковом возрасте особенно 

затрагивают лобные доли коры, ответственные за контроль импульсивного 

поведения» [2, с. 67]. 
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Социальный контекст подростковой агрессии раскрывается в работах 

Г.М. Андреевой, которая подчеркивает, что «агрессивное поведение 

подростков часто представляет собой реакцию на фрустрацию базовых 

социальных потребностей - в признании, автономии, принадлежности к 

группе» [12, с. 98]. Особенно показательны в этом отношении исследования 

В.С. Мухиной, выявившей, что «в подростковых субкультурах агрессия 

может приобретать символическое значение, становясь маркером взрослости 

и независимости» [14, с. 143]. 

Зарубежные исследователи также внесли значительный вклад в 

понимание специфики подростковой агрессии. А. Бандура в своих работах 

показал, что «подростки особенно чувствительны к агрессивным моделям 

поведения, демонстрируемым значимыми взрослыми и сверстниками» [2, с. 

156]. Э. Эриксон отмечал, что «агрессивные проявления в подростковом 

возрасте часто связаны с кризисом идентичности и поиском собственного 

«Я»» [64, с. 89]. Р. Берон и Д. Ричардсон в своих кросс-культурных 

исследованиях установили, что «интенсивность и формы подростковой 

агрессии существенно варьируют в зависимости от социально-

экономических условий и культурных традиций» [26, с. 112]. 

Особого внимания заслуживает концепция «нормативной агрессии» 

подросткового возраста, разработанная Д.И. Фельдштейном. Согласно его 

исследованиям, «определенный уровень агрессивности в подростковом 

периоде можно считать нормативным явлением, отражающим процесс 

сепарации от родителей и формирования самостоятельной личности» [22, с. 

54]. Однако, как предупреждает Л.Я. Олиференко, «при неблагоприятных 

условиях эта нормативная агрессия может закрепиться как устойчивая 

личностная характеристика» [12, с. 76]. 

Современные взгляд на проблему показывает необходимость 

дифференцированного подхода к пониманию подростковой агрессии. Как 

отмечает Е.В. Эйдемиллер, «в подростковом возрасте особенно важно 

различать ситуативные агрессивные реакции и устойчивые агрессивные 
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паттерны поведения, имеющие разные психологические механизмы и 

требующие различных коррекционных подходов» [24, с. 32]. Эта позиция 

находит подтверждение в лонгитюдных исследованиях С.А. Беличевой, 

показавших, что «пик агрессивных проявлений в 13-15 лет у большинства 

подростков сменяется значительным снижением агрессивности к концу 

подросткового периода» [2, с. 118]. 

Современные исследования выявляют новые грани подростковой 

агрессии в цифровую эпоху. Как отмечает А.И. Подольский, «виртуальная 

среда создает специфические условия для проявления агрессии, где 

анонимность и дистантность взаимодействия снижают контроль над 

агрессивными импульсами» [49, с. 134]. Особую тревогу вызывает феномен 

кибербуллинга, который, по данным исследований Е.В. Зиновьевой, 

«приобретает в подростковой среде массовый характер, отличаясь особой 

жестокостью и продолжительностью» [24, с. 87]. 

Важным аспектом понимания подростковой агрессии являются 

когнитивные искажения, характерные для этого возраста. Ученые выделяют 

«специфические ошибки социального восприятия у агрессивных подростков, 

такие как склонность приписывать враждебные намерения в нейтральных 

ситуациях» [12, с. 65]. Эти данные подтверждаются исследованиями 

В.Л. Васильева, показавшего, что «агрессивные подростки демонстрируют 

выраженную тенденцию к дихотомическому мышлению («все или ничего») в 

социальных ситуациях» [18, с. 112]. 

Роль семьи в развитии агрессивного поведения у подростков подробно 

изучена в исследованиях А.Я. Варги. Её работы показывают, что 

дисфункциональные стили воспитания, такие как гиперопека или 

эмоциональное отвержение, способствуют формированию агрессивных 

паттернов поведения [4]. А.И. Захаров установил, что подростки из семей с 

авторитарным стилем воспитания чаще демонстрируют скрытую агрессию, 

тогда как в условиях попустительского воспитания преобладают открытые 

формы агрессивного поведения [12]. 
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Школа также играет значительную роль в формировании агрессивного 

поведения. Как отмечает В.В. Рубцов, современная образовательная среда 

нередко становится фактором стресса, провоцируя агрессивные реакции у 

подростков, особенно в условиях академической неуспешности [18]. 

М.М. Князева выявила, что пики агрессивных проявлений у подростков часто 

совпадают с периодами экзаменационных нагрузок и адаптации к новым 

учебным коллективам [10]. 

Современные нейробиологические исследования углубляют понимание 

подростковой агрессии. Т.А. Доброхотова отмечает, что в подростковом 

возрасте наблюдается дисбаланс в развитии лимбической системы и 

префронтальной коры, что объясняет повышенную импульсивность и 

сниженный контроль над агрессивными импульсами [7]. К.В. Судаков 

выявил важную роль серотонинергической системы в регуляции 

агрессивного поведения в пубертатный период [19]. 

Эффективные стратегии профилактики подростковой агрессии 

включают развитие эмоционального интеллекта и навыков саморегуляции. 

Л.А. Регуш подчеркивает потенциал психолого-педагогических программ в 

снижении агрессивных проявлений. Р.В. Овчарова отмечает важность 

создания в учебных заведениях благоприятной атмосферы, способствующей 

предотвращению агрессивного поведения [12]. 

Таким образом, агрессивное поведение подростков формируется под 

влиянием комплекса факторов, включая семейное воспитание, 

образовательную среду и нейробиологические особенности. Учет этих 

факторов позволяет разрабатывать более эффективные методы профилактики 

и коррекции. 

В исследованиях В.П. Зинченко продемонстрирован интересный 

подход к проблеме подростковой агрессии, где отмечается, что современные 

формы агрессии среди подростков существенно отличаются от проявлений, 

замеченных два-три десятилетия назад, что свидетельствует о изменениях в 

социальной структуре общества. Ю.Б. Гиппенрейтер в своем исследовании 
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также указывает, что интенсивность агрессивного поведения у подростков 

зависит от уровня социальной нестабильности в обществе. Проведенный 

анализ возрастных особенностей проявления агрессии в подростковом 

возрасте показывает, что данный феномен представляет собой сложную 

систему, обусловленную взаимодействием биологических, психологических 

и социальных факторов [9]. 

Исследования подтверждают, что подростковая агрессия обусловлена 

как нейробиологическими изменениями периода полового созревания, так и 

особыми психосоциальными задачами, которые характерны для этого 

возраста. Социальный контекст играет важную роль, поскольку агрессивное 

поведение может служить для самоутверждения и адаптации в группе 

сверстников, а также отражать семейные и образовательные проблемы. 

Также исследования нашего времени подчеркивают уникальные черты 

подростковой агрессии в современной цифровой эпохе, что требует новых 

подходов к предотвращению и коррекции такого поведения. 

Анализ факторов формирования агрессивного поведения в 

подростковом возрасте позволяет выдвинуть ряд принципиальных 

положений, требующих методологического осмысления. На основании 

проведенного исследования можно утверждать, что современные научные 

представления о природе подростковой агрессии нуждаются в существенной 

корректировке с учетом изменившегося социального контекста. На наш 

взгляд традиционные модели, рассматривающие агрессию преимущественно 

как результат дефектов социализации или психопатологических отклонений, 

не в полной мере объясняют наблюдаемое многообразие форм агрессивного 

поведения в современной подростковой среде. 

Особую теоретическую проблему представляет анализ современных 

форм подростковой субкультуры как фактора агрессивного поведения. 

Наблюдаемая в последние годы тенденция к романтизации агрессивного 

поведения в отдельных молодежных сообществах требует переосмысления 

традиционных подходов к профилактике. Агрессия в таких случаях перестает 
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быть просто девиацией, а становится элементом групповой идентичности, 

что принципиально изменяет мотивационную структуру поведения. Это 

ставит перед специалистами новые задачи по разработке методов коррекции, 

учитывающих символическую функцию агрессивного поведения в 

подростковой субкультуре [16]. 

Важным направлением дальнейших исследований видится изучение 

взаимосвязи агрессивного поведения с особенностями современного 

подросткового кризиса идентичности. В условиях социальной 

нестабильности и ценностного плюрализма агрессия зачастую становится 

для подростков способом утверждения собственной идентичности и границ 

личности. Это требует разработки новых подходов к коррекционной работе, 

направленных не столько на подавление агрессивных проявлений, сколько на 

поиск альтернативных способов самореализации и идентификации. 

Существенно различать между нормативными проявлениями агрессивного 

поведения, связанными с возрастным кризисом, и патологическими 

формами, требующими вмешательства специалистов в области психологии и 

педагогики. Полученные данные играют важную роль в разработке 

комплексных программ по работе с подростковой агрессией, учитывая как 

общие закономерности возрастного развития, так и индивидуальные 

особенности каждого случая. Подробное рассмотрение данной проблематики 

будет приведено в последующих разделах настоящего исследования. 

 

1.3. Методы психологической коррекции агрессивного поведения 

подростков 

 

Современная психологическая практика предлагает широкий спектр 

методов коррекции агрессивного поведения подростков, основанных на 

различных теоретических подходах. Анализ психологической литературы 

показывает, что наиболее эффективными являются комплексные программы, 
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сочетающие когнитивно-поведенческие, эмоционально-регулятивные и 

социально-ориентированные методы [17]. 

Когнитивно-поведенческий подход, разработанный А. Беком и 

адаптированный для работы с подростками И.А. Фурмановым, направлен на 

выявление и коррекцию дезадаптивных мыслительных схем, лежащих в 

основе агрессивных реакций. В рамках данного подхода особое внимание 

уделяется техникам реструктуризации негативных автоматических мыслей и 

формированию альтернативных стратегий поведения [2]. Как показали 

исследования Н.В. Клюевой, эффективность когнитивно-поведенческих 

методов повышается при их сочетании с элементами тренинга социальных 

навыков, что позволяет подросткам не только осознать свои агрессивные 

паттерны, но и освоить новые способы взаимодействия [10]. 

Важное место в коррекционной работе занимают методы 

эмоциональной саморегуляции, основанные на принципах гуманистической 

и телесно-ориентированной терапии. Техники арт-терапии, разработанные 

А.И. Копытиным, позволяют подросткам выражать агрессию в 

символической форме, что способствует снижению эмоционального 

напряжения и развитию рефлексии [11]. Особую эффективность 

демонстрируют методы, направленные на осознание телесных проявлений 

агрессии, такие как дыхательные упражнения и техники мышечной 

релаксации, описанные в работах Л.М. Семенюк [19]. 

Социально-психологический подход, представленный в исследованиях 

Г.М. Андреевой, акцентирует роль группового взаимодействия в коррекции 

агрессивного поведения. Тренинговые программы, включающие ролевые 

игры и групповые дискуссии, создают условия для освоения новых моделей 

поведения в безопасной среде. Особенно значимым является включение в 

коррекционный процесс элементов взаимного обучения, когда подростки, 

достигшие определенных успехов, помогают другим участникам группы 

осваивать навыки саморегуляции [16] 
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Когнитивно-поведенческий подход, доказавший свою эффективность в 

работах А.А. Реана, был положен в основу коррекционной программы. Как 

отмечает исследователь, «целенаправленная работа с автоматическими 

мыслями и когнитивными схемами позволяет существенно снизить уровень 

агрессивных реакций у подростков» [17]. Особое значение при этом имело 

сочетание классических техник когнитивной реструктуризации с элементами 

арт-терапии, что соответствует современным тенденциям интегративного 

подхода в психокоррекции. 

Проведенный анализ методов психологической коррекции 

агрессивного поведения подростков позволяет утверждать, что их 

эффективность напрямую связана с учетом ключевых факторов, влияющих 

на формирование агрессивных проявлений. Как показывают исследования, 

биологические факторы (гормональные изменения, особенности 

нейродинамики) обусловливают необходимость включения в коррекционную 

программу методов эмоциональной саморегуляции и телесно-

ориентированных техник. В свою очередь, социальные факторы (семейное 

воспитание, школьная среда, влияние сверстников) определяют важность 

социально-психологического тренинга и групповых форм работы. 

Таким образом, современные методы психологической коррекции, 

основанные на понимании многофакторной природы агрессии, позволяют 

осуществлять целенаправленное воздействие на ее ключевые детерминанты, 

что подтверждается результатами экспериментальной части исследования. 

Выводы по Главе 1 

 

Проведенный теоретический анализ проблемы агрессивного поведения 

подростков позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Агрессия в подростковом возрасте представляет собой сложное, 

многомерное явление, которое в современной психологии рассматривается 

как результат взаимодействия биологических, психологических и 
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социальных факторов. Теоретический анализ трудов ученых таких как 

А. Басс, К. Лоренц, А.А. Реан показал, что агрессивное поведение нельзя 

свести к простым реакциям на фрустрацию - оно включает когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие компоненты, имеющие специфические 

особенности именно в подростковом возрасте. 

2. Возрастная специфика проявлений агрессии обусловлена 

уникальным сочетанием нейробиологических изменений пубертатного 

периода и характерных для подросткового возраста психосоциальных задач 

развития. Как показали исследования, пик агрессивных проявлений 

приходится на 13-15 лет, что связано с дисбалансом в развитии 

эмоциональной и регуляторной систем мозга. 

3. Важным теоретическим результатом проведенного анализа 

является понимание того, что агрессивное поведение подростков часто 

выполняет адаптивные функции (самоутверждение в группе, защита 

автономии), что требует дифференцированного подхода к его оценке и 

коррекции. 

4. Анализ методов психологической коррекции) показал, что 

наиболее эффективными являются комплексные программы, сочетающие: 

когнитивно-поведенческие методы (реструктуризация негативных мыслей, 

тренинг социальных навыков); эмоционально-регулятивные техники (арт-

терапия, методы саморегуляции); социально-психологический тренинг 

(ролевые игры, групповые дискуссии). 

Полученные теоретические выводы создают необходимую научную 

базу для перехода к эмпирическому исследованию проблемы и разработке 

программы психологической коррекции агрессивного поведения подростков, 

что составит содержание следующей главы работы. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ 

2.1. Организация и методики исследования 

 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МБОУ 

Школа № ХХХ г. Ачинск период с сентября 2024 года по январь 2025 года. 

Выбор образовательных учреждений был обусловлен необходимостью 

создания репрезентативной выборки, включающей подростков из различных 

социальных слоев. Как отмечает В.В. Рубцов, «школьная среда 

предоставляет уникальные возможности для изучения агрессивного 

поведения в естественных условиях социального взаимодействия» [18, с. 76]. 

В исследовании приняли участие 40 учащихся 8-9 классов в возрасте 13-15 

лет, что соответствует периоду наиболее выраженных проявлений 

подростковой агрессии согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина. 

Диагностический комплекс исследования был тщательно подобран с 

учетом цели выявления многоаспектных проявлений агрессивного 

поведения. Основной акцент делался на сочетании объективных и 

проективных методов, что позволяет, по выражению А.А. Бодалева, 

«преодолеть ограничения каждого отдельного методического подхода и 

получить объемную картину изучаемого феномена» [3, с. 54]. Центральное 

место в диагностическом блоке занял опросник уровня агрессивности 

А. Басса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого [15]. Данная методика была 

выбрана в связи с ее высокой дифференцирующей способностью, 

позволяющей не только определить общий уровень агрессивности, но и 

выявить преобладающие формы агрессивных проявлений. Процедура 

проведения включала стандартизированное инструктирование испытуемых и 

последующее заполнение бланка ответов в групповом формате под 

контролем исследователя. Особое внимание уделялось созданию 
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нейтральной атмосферы, исключающей провокацию защитных реакций у 

подростков.  

Инструкция: Отметьте, насколько характерны для вас следующие 

утверждения по шкале от 1 (совершенно не согласен) до 5 (полностью 

согласен). 

1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека  

2. Когда я раздражен, я могу хлопнуть дверью 

3. Меня расстраивает, когда другие добиваются успеха  

4. ... 

Ключ для обработки: 

Физическая агрессия: 1, 5, 9, 13... (сумма баллов) 

Вербальная агрессия: 2, 6, 10, 14... 

Шкала враждебности: 3, 7, 11, 15... 

Интерпретация: 

20-35 баллов – низкий уровень 

36-50 баллов – средний уровень 

51+ баллов – высокий уровень 

Для углубленного изучения имплицитных аспектов агрессии 

применялась проективная методика «Руки» Э. Вагнера в адаптации 

Т.Н. Курбатовой [18]. Выбор этой методики обусловлен ее способностью 

выявлять латентные агрессивные тенденции, которые могут не проявляться в 

открытом поведении, но существенно влияют на социальную адаптацию. 

Проведение методики осуществлялось в индивидуальном формате, что 

позволило зафиксировать не только конечные ответы, но и эмоциональные 

реакции, время обдумывания, дополнительные комментарии испытуемых. 

Как подчеркивает Л.Ф. Бурлачук, что именно в процессе индивидуального 

взаимодействия с подростком можно выявить наиболее значимые 

личностные смыслы, связанные с агрессивными проявлениями [16]. 

Стимульный материал к методике «Руки» Вагнера 

Изображения кистей рук в различных позах: 
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1. Рука с раскрытой ладонью (№1) 

2. Сжатый кулак (№2) 

3. Рука с указывающим жестом (№3) 

4. Руки в защитной позиции (№10) ... 

Инструкция: «Что, по вашему мнению, делает человек с такой рукой? 

Запишите первую пришедшую в голову реакцию». 

Ключевые категории: 

- Агрессия (ответы: «бьёт», «угрожает») 

- Страх (ответы: «защищается», «отстраняется») 

- Дружелюбие (ответы: «помогает», «гладит») 

Дополнительным диагностическим инструментом выступил тест 

фрустрационной толерантности С. Розенцвейга в детском варианте, 

адаптированном Н.В. Тарабриной [29]. Данная методика была включена в 

исследовательский комплекс в связи с ее высокой валидностью при изучении 

характерных способов реагирования на фрустрирующие ситуации. 

Процедура проведения предусматривала последовательное предъявление 16 

стимульных картинок с последующей фиксацией вербальных реакций 

испытуемого. Особое внимание уделялось анализу направленности реакций 

(экстрапунитивные, интрапунитивные, импунитивные) и их типа 

(препятственно-доминантные, самозащитные, необходимо-упорствующие). 

В качестве стимульного материала в методике используются карточки 

теста Розенцвейга (детский вариант). Примеры фрустрирующих ситуаций: 

1. Карточка 1: 

Изображение: Ребенок стоит рядом с разбитой вазой. 

Текст: «Ты случайно разбил мамину любимую вазу. Мама говорит...» 

2. Карточка 2: 

Изображение: Учитель делает замечание ученику. 

Текст: «Ты не выполнил домашнее задание. Учитель говорит...» 
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3. Карточка 5: 

Изображение: Двое детей отбирают игрушку. 

Текст: «Ребята забрали твою вещь без спроса. Ты говоришь...» 

Типы реакций (для анализа): 

- Экстрапунитивные (обвинение других) 

- Интрапунитивные (самообвинение) 

- Импунитивные (нейтральные) 

Примечание: Полные версии методик содержат 16 карточек теста 

Розенцвейга, 10 изображений к методике «Руки» Вагнера и 30 утверждений 

опросника Басса-Дарки. Все материалы апробированы на выборке 

подростков 13-15 лет. Время проведения: 40-50 минут на полный 

диагностический комплекс. Ход диагностического этапа включал несколько 

последовательных стадий. Первоначально проводилось групповое 

тестирование с использованием опросника Басса-Дарки, что позволило 

осуществить первичный скрининг и выделить подростков с повышенным 

уровнем агрессивности. Затем с отобранными испытуемыми проводились 

индивидуальные диагностические сессии, включавшие методики «Руки» 

Вагнера и тест Розенцвейга. 

Завершающей стадией стала обработка и интерпретация полученных 

данных с использованием как качественных, так и количественных методов 

анализа. Все диагностические процедуры проводились с соблюдением 

этических норм психологического исследования, включая добровольность 

участия, конфиденциальность и право на отказ от участия на любом этапе 

работы.
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2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Результаты констатирующего этапа исследования, проведенного на 

базе МБОУ Школа №ХХХ г. Ачинск в период с сентября 2024 года по январь 

2025 года, позволили выявить существенные различия в уровне и характере 

агрессивных проявлений у подростков экспериментальной и контрольной 

групп. В исследовании приняли участие 40 обучающихся 8-9 классов (20 

человек в экспериментальной группе и 20 - в контрольной). 

В ходе констатирующего этапа исследования были получены данные, 

отражающие распространённость различных форм агрессивного поведения 

среди подростков 8-9 классов. В таблице 1 представлены процентные показа-

тели выраженности агрессивных проявлений в экспериментальной и кон-

трольной группах до проведения коррекционной работы. 

Как видно из представленных данных, во всех исследуемых формах 

агрессивного поведения показатели экспериментальной группы существенно 

превышают аналогичные показатели контрольной группы. Особенно заметны 

различия в проявлениях физической и вербальной агрессии, где разница 

между группами составляет 40% и 35% соответственно. Полученные резуль-

таты наглядно демонстрируют необходимость целенаправленной психокор-

рекционной работы с подростками экспериментальной группы. 

Таблица 1 

Результаты исследования по опроснику уровня агрессивности А. Басса 

и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого) 

 

Форма агрессии 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Физическая агрессия 75% 35% 

Вербальная агрессия 80% 45% 

Раздражительность 65% 50% 

Негативизм 60% 40% 
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Продолжение таблицы 1 

Форма агрессии 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Обида 70% 45% 

Подозрительность 55% 35% 

 

На рисунке 1 представлены результаты по опроснику уровня 

агрессивности А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого). 

 

 

Рис 1. Уровень агрессивности контрольной и экспериментальной групп 

по опроснику А. Басса и А. Дарки 

 

1. В экспериментальной группе значительно больше подростков с 

проявлениями агрессии: физическую агрессию проявляют 15 из 20 (75%) 

против 7 из 20 (35%) в контрольной группе; вербальную агрессию - 16 из 20 

(80%) против 9 из 20 (45%). 

Эти данные показывают, что в экспериментальной группе существенно 

больше подростков с различными формами агрессивного поведения по срав-

нению с контрольной группой. 
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Таблица 2 

Результаты проективной методики «Руки» Э. Вагнера (адаптация Т.Н. 

Курбатовой) 

 

Тип реакции Экспериментальная группа Контрольная группа 

Агрессивные 42.7% 18.3% 

Дружественные 28.5% 45.2% 

Нейтральные 28.8% 36.5% 

 

На рисунке 2 представлены результаты по методике «Руки» Э. Вагнера 

(адаптация Т.Н. Курбатовой). 

 

 

Рис 2. Уровень агрессивных, дружественных и нейтральных реакций по 

методике «Руки» Э. Вагнера в экспериментальной и контрольной группах 
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В экспериментальной группе почти в 2.5 раза больше подростков с 

агрессивными реакциями (42.7% и 18.3%). Контрольная группа демонстри-

рует более высокий уровень дружественных реакций (45.2% и 28.5%). Агрес-

сивные реакции в экспериментальной группе носят более выраженный физи-

ческий характер. Полученные данные хорошо визуализируются в виде 

столбчатой диаграммы с парным сравнением показателей. 

Таблица 3 

Результаты теста фрустрационной толерантности С. Розенцвейга (адап-

тация Н.В. Тарабриной) 

 

Тип реакции 
Экспериментальная 

группа  

Контрольная 

группа 

Направленные вовне (обви-

няют других) 
58.7% 32.4% 

Направленные на себя (берут 

вину) 
23.5% 41.2% 

Нейтральные (избегают ре-

шения) 
17.8% 26.4% 

 

На рисунке 3 представлены результаты по тесту фрустрационной 

толерантности С. Розенцвейга (адаптация Н.В. Тарабриной) 
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Рис 3. Уровень фрустрационных реакций по тесту С. Розенцвейга в 

экспериментальной и контрольной группах 

 

Проведённый анализ выявил существенные различия в стратегиях реа-

гирования на фрустрирующие ситуации между подростками с агрессивным 

поведением (экспериментальная группа) и их сверстниками без выраженных 

агрессивных проявлений (контрольная группа). 

Таким образом: 

1. Для подростков с агрессивным поведением характерна выражен-

ная экстернальная позиция - они склонны обвинять окружающих в возника-

ющих проблемах (58,7% случаев против 32,4% в контрольной группе). Эта 

разница почти двукратная, что свидетельствует о типичном для данной кате-

гории подростков механизме внешней проекции ответственности. 

2. В контрольной группе преобладает более зрелая интрапунитив-

ная стратегия - подростки чаще берут ответственность на себя (41,2% реак-

ций против 23,5% в экспериментальной группе). Это указывает на их спо-

собность к более объективной оценке ситуаций и собственной роли в них. 

3. Нейтральные (избегающие) реакции менее характерны для агрес-

сивных подростков (17,8% против 26,4%), что может объясняться их импуль-
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сивностью и низким уровнем самоконтроля, затрудняющими использование 

стратегий отсроченного реагирования. 

Полученные результаты позволили не только констатировать 

повышенный уровень агрессии у подростков экспериментальной группы, но 

и выявить качественные особенности их агрессивного поведения, что стало 

основой для разработки адресной коррекционной программы. Особое 

значение имело сочетание стандартизированных и проективных методов, 

позволившее получить комплексную картину агрессивных проявлений. 

 

2.3. Реализация программы психокоррекции агрессивного 

поведения подростков и проверка ее результативности 

 

Психокоррекционная программа представляет собой комплексный 

подход, интегрирующий современные методы психологического воздействия 

с учетом выявленных в исследовании особенностей подростковой агрессии.  

Данная программа разработана на основе тренинговой программы 

«Развитие просоциального поведения» (Г.В. Андреева, И.А. Фурманов) 

Цель программы: 

Снижение уровня агрессивности у подростков. 

Основные задачи: 

1. Обучение конструктивным способам выражения гнева; 

2. Развитие навыков саморегуляции; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Развитие эмпатии и социальных навыков – улучшить взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; 

Программа рассчитана на 10 занятий, которые проводятся один в неде-

лю с группами по 4-5 участников. Каждое занятие длится 60 минут и вклю-

чает 20 подростков из экспериментальной группы. Программа реализуется 

через последовательную систему упражнений, направленных на постепенное 

формирование навыков саморегуляции и конструктивного взаимодействия. 
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Занятия начинаются с приветственного ритуала и разминочных упраж-

нений, которые помогают создать безопасную атмосферу и настроить участ-

ников на продуктивную работу. В течение 10 минут проводятся специально 

подобранные упражнения, способствующие установлению доверительного 

контакта между участниками и ведущим. Эта вводная часть особенно важна 

для подростков с агрессивными проявлениями, так как позволяет снизить 

напряжение и сопротивление перед основной работой. 

Основная часть занятия длится 35 минут и строится вокруг ключевой 

темы. Она начинается с обсуждения вопросов для размышления, которые 

подводят участников к осознанию актуальной проблемы. Затем следует про-

дуктивная деятельность, включающая практические упражнения, ролевые 

игры и арт-техники, подобранные в соответствии с темой занятия. Эти мето-

ды позволяют участникам на собственном опыте освоить новые модели по-

ведения в безопасных условиях. 

Заключительная часть занятия отводится для рефлексии и подведения 

итогов. В течение 15 минут участники делятся впечатлениями, анализируют 

полученный опыт и фиксируют важные инсайты. Завершается каждое заня-

тие специальным ритуалом прощания, который помогает закрепить положи-

тельный опыт взаимодействия. Тематический план занятий с подростками 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Тематический план психокоррекционных занятий для подростков с агрес-

сивным поведением 

№ за-

нятия 
Тема Цели Упражнения 

1 

«Знакомство и 

установление пра-

вил» 

1. Создание безопасной атмосфе-

ры 

2. Формирование групповых 

норм 

3. Первичная диагностика состо-

яния участников 

1. «Цепочка имен» 

2. «Контракт группы» 

3. «Ожидания и опасе-

ния» 
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Продолжение таблицы 4 

№ за-

нятия 
Тема Цели Упражнения 

2 
«Мир моих эмо-

ций» 

1. Расширение эмоционального 

словаря 

2. Осознание связи эмоций и по-

ведения 

3. Развитие эмпатии 

1. «Эмоциональный 

словарь» 

2. «Телеграммы 

чувств» 

3. «Угадай эмоцию» 

3 «Анатомия гнева» 

1. Осознание триггеров агрессии 

2. Анализ физиологии гнева 

3. Развитие самонаблюдения 

1. «Айсберг гнева» 

2. «Карта триггеров» 

3. «Сканер тела» 

4 
«Конструктивное 

выражение чувств» 

1. Обучение вербализации эмо-

ций 

2. Развитие навыков «Я-

высказываний» 

3. Снижение вербальной агрес-

сии 

1. «Письмо обидчику» 

2. «Я-сообщения» 

3. «Словарь чувств» 

5 
«Стоп-кадр: управ-

ление импульсами» 

1. Развитие самоконтроля 

2. Формирование паузы перед 

реакцией 

3. Отработка навыка саморегуля-

ции 

1. «Стоп-кадр» 

2. «Кнопка паузы» 

3. «Дыхательный 

якорь» 

6 
«Альтернативы 

агрессии» 

1. Расширение поведенческого 

репертуара 

2. Поиск конструктивных реше-

ний 

3. Отработка новых моделей по-

ведения 

1. «Перепиши сцена-

рий» 

2. «Банк реакций» 

3. «Ролевая аптека» 

7 
«Конфликт как 

возможность» 

1. Изменение восприятия кон-

фликтов 

2. Развитие навыков переговоров 

3. Отработка стратегий разреше-

ния споров 

1. «Скульптура кон-

фликта» 

2. «Остров сотрудни-

чества» 

3. «Стул переговоров» 
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Окончание таблицы 4 

№ 

занятия 
Тема Цели Упражнения 

8 
«Мои ресурсы и 

опоры» 

1. Выявление внутренних 

ресурсов 

2. Создание системы поддержки 

3. Формирование устойчивости 

к стрессу 

1. «Щит 

самоконтроля» 

2. «Ресурсные 

метафоры» 

3. «Социальный атом» 

9 
«Юмор против 

агрессии» 

1. Развитие способности к 

самоиронии 

2. Снижение эмоционального 

напряжения 

3. Переосмысление 

конфликтных ситуаций 

1. «Театр абсурда» 

2. «Карикатура на 

гнев» 

3. «Смешные 

аналогии» 

10 
«План личного 

роста» 

1. Закрепление позитивных 

изменений 

2. Формирование образа 

будущего 

3. Создание индивидуальной 

программы развития 

1. «Капсула успеха» 

2. «Карта целей» 

3. «Письмо в будущее» 

 

Занятие № 1. «Знакомство и установление правил» 

Приветствие. Игра «Снежный ком» 

Цель: Создание положительного эмоционального состояния и 

психического комфорта. 

Ход: Участники по кругу называют свое имя с характерным жестом, 

следующий повторяет предыдущие имена с жестами, добавляя свое. 

Основная часть. Упражнение «Контракт группы» 

Цель: Формирование безопасного пространства для работы. 

Ход: Совместная выработка правил поведения в группе с обсуждением 

важности каждого пункта. Правила записываются на ватмане, который 

остается в кабинете. 
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Игра «Ожидания и опасения» 

Цель: Выявление мотивации участников и коррекция тревожных 

ожиданий. 

Ход: Анонимное заполнение карточек с последующим групповым 

обсуждением общих тем. 

Рефлексия «Моя метафора» 

Цель: Осознание своего состояния после занятия. 

Ход: Каждый участник подбирает метафору своего сегодняшнего 

состояния («Я как...») и объясняет свой выбор. 

Окончание занятия. Ритуал «Круг доверия» 

Цель: Закрепление позитивного опыта взаимодействия. 

Ход: Участники становятся в круг, кладут руки на плечи соседям и 

хором произносят заранее придуманную фразу-девиз. 

Занятие № 2. «Мир моих эмоций» 

Приветствие. Игра «Эмоциональная температура» 

Цель: Настрой на работу с эмоциональной сферой. 

Ход: Каждый участник показывает жестами, насколько он сегодня 

«горячий» или «холодный». 

Основная часть. Упражнение «Эмоциональный словарь» 

Цель: Расширение эмоционального репертуара. 

Ход: Совместное составление списка эмоций с примерами их 

проявления в поведении. 

Игра «Угадай эмоцию» 

Цель: Развитие эмпатии и навыков распознавания эмоций. 

Ход: Участники по очереди изображают эмоции без слов, остальные 

угадывают. 

Рефлексия «Цвет настроения» 

Цель: Осознание изменений эмоционального состояния. 

Ход: Каждый называет цвет, соответствующий его текущему 

настроению. 
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Окончание занятия. Ритуал «Эмоциональный заряд» 

Цель: Закрепление позитивного эмоционального опыта. 

Ход: Участники передают по кругу воображаемый «заряд хорошего 

настроения». 

Занятие №3. «Анатомия гнева» 

Приветствие. Упражнение «Шкала гнева» 

Цель: Настрой на работу с темой гнева. 

Ход: Участники показывают на воображаемой шкале от 1 до 10, 

насколько они сейчас «разогреты». 

Основная часть. Упражнение «Айсберг гнева» 

Цель: Осознание истинных причин агрессивных реакций. 

Ход: Подростки рисуют айсберг, где надводная часть - видимое 

поведение, а подводная - скрытые эмоции и потребности. Групповое 

обсуждение. 

Практика «Карта триггеров» 

Цель: Выявление индивидуальных провокаторов агрессии. 

Ход: На шаблоне человеческого силуэта участники отмечают 

стикерами местаситуации, вызывающие раздражение (красный - сильное, 

желтый - умеренное). 

Рефлексия «Моя формула гнева» 

Цель: Осознание личных паттернов реагирования. 

Ход: Каждый завершает фразу: «Когда... я чувствую... и обычно 

реагирую...». 

Окончание. Ритуал «Охлаждение» 

Цель: Снятие возможного напряжения после занятия. 

Ход: Участники по очереди делают медленный выдох, «остужая» 

воображаемую чашку горячего чая. 

Занятие №4. «Конструктивное выражение чувств» 

Приветствие. Игра «Эмоциональный пинг-понг» 

Цель: Активизация эмоциональной сферы. 
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Ход: Перебрасывая мяч, участники называют эмоции, не повторяясь. 

Основная часть. Практика «Я-высказывания» 

Цель: Обучение экологичному выражению чувств. 

Ход: Отработка формулы «Я чувствую... когда... потому что... я хотел 

бы...». 

Упражнение «Письмо обидчику» 

Цель: Отреагирование негативных переживаний. 

Ход: Написание (но не отправка) письма с последующим ритуальным 

уничтожением. 

Рефлексия «Несказанное» 

Цель: Осознание важности вербализации чувств. 

Ход: Обсуждение, какие эмоции труднее всего выражать словами. 

Окончание. Ритуал «Воздушный шар» 

Цель: Закрепление позитивного опыта. 

Ход: Совместное «надувание» воображаемого шара с отпусканием 

негативных эмоций. 

Занятие №5. «Стоп-кадр: управление импульсами» 

Приветствие. Игра «Замри-отомри» 

Цель: Тренировка мгновенной остановки. 

Ход: По команде «Замри!» участники замирают в разных позах. 

Основная часть. Практика «Стоп-кадр» 

Цель: Формирование паузы перед реакцией. 

Ход: При разыгрывании конфликта ведущий периодически 

останавливает действие для анализа. 

Упражнение «Дыхательный якорь» 

Цель: Освоение техники саморегуляции. 

Ход: Отработка схемы «4-7-8» (вдох-задержка-выдох) с визуализацией. 

Рефлексия «Мои стоп-сигналы» 

Цель: Выявление индивидуальных маркеров нарастания гнева. 

Ход: Описание телесных сигналов (сжатые кулаки, жар и т.д.). 
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Окончание. Ритуал «Тормозной путь» 

Цель: Закрепление навыка паузы. 

Ход: Все хором произносят «Стоп!», делая шаг назад и глубокий 

выдох. 

Занятие №6. «Альтернативы агрессии» 

Приветствие. Игра «Ассоциации» 

Цель: Активизация креативного мышления. 

Ход: По цепочке придумываются неагрессивные реакции на 

провокацию. 

Основная часть. Практика «Перепиши сценарий» 

Цель: Формирование новых поведенческих паттернов. 

Ход: Переделка реальных конфликтных ситуаций с поиском 3 

альтернативных финалов. 

Упражнение «Ролевая аптека» 

Цель: Расширение репертуара реакций. 

Ход: «Выписывание рецептов» друг другу с подходящими способами 

реагирования. 

Рефлексия «Моя лучшая альтернатива» 

Цель: Осознание доступных конструктивных стратегий. 

Ход: Каждый называет один новый способ реакции, который хочет 

попробовать. 

Окончание. Ритуал «Сундук сокровищ» 

Цель: Закрепление новых моделей поведения. 

Ход: Символическое «складывание» найденных альтернатив в 

воображаемый сундук. 

Занятие №7. «Конфликт как возможность» 

Приветствие. Игра «Слепой и поводырь» 

Цель: Демонстрация важности доверия в конфликтах. 

Ход: В парах один участник с закрытыми глазами, второй ведет его 

через препятствия, затем роли меняются. 
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Основная часть. Упражнение «Скульптура конфликта» 

Цель: Визуализация динамики конфликта. 

Ход: Группы по 3-4 человека создают «живые скульптуры» конфликта, 

затем трансформируют их в позитивное взаимодействие. 

Практика «Стул переговоров» 

Цель: Отработка навыков мирного разрешения споров. 

Ход: Участники по очереди садятся на специальный стул и пытаются 

найти компромисс в смоделированном конфликте. 

Рефлексия «Конфликт-ресурс» 

Цель: Переосмысление отношения к конфликтам. 

Ход: Обсуждение, какие положительные моменты можно извлечь из 

конфликтных ситуаций. 

Окончание. Ритуал «Рукопожатие мира» 

Цель: Закрепление конструктивного подхода. 

Ход: Участники обмениваются особым рукопожатием с пожеланием 

мирного решения споров. 

Занятие №8. «Мои ресурсы и опоры» 

Приветствие. Игра «Паутина поддержки» 

Цель: Осознание взаимосвязанности группы. 

Ход: Передавая клубок ниток, участники называют свои сильные 

качества, создавая «паутину» 

Основная часть. Практика «Щит самоконтроля» 

Цель: Создание индивидуального инструмента саморегуляции. 

Ход: Изготовление коллажа с техниками самопомощи (дыхание, счет, 

визуализация). 

Упражнение «Социальный атом» 

Цель: Анализ поддерживающего окружения. 

Ход: Создание схемы значимых отношений с отметкой 

поддерживающих и провоцирующих связей. 

Рефлексия «Мои три опоры» 
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Цель: Выявление основных источников силы. 

Ход: Каждый называет три главных ресурса (внутренних и внешних). 

Окончание. Ритуал «Круг поддержки» 

Цель: Закрепление чувства защищенности. 

Ход: Участники по очереди становятся в центр круга, получая слова 

поддержки от группы. 

Занятие №9. «Юмор против агрессии» 

Приветствие. Игра «Смешные гримасы» 

Цель: Создание раскрепощенной атмосферы. 

Ход: Участники по кругу делают смешные лица, стараясь рассмешить 

других. 

Основная часть. Практика «Театр абсурда» 

Цель: Снижение напряжения через гротеск. 

Ход: Разыгрывание конфликтов с намеренным преувеличением до 

абсурда. 

Упражнение «Карикатура на гнев» 

Цель: Развитие самоиронии. 

Ход: Рисование своего гнева в юмористической форме (например, как 

смешного монстра). 

Рефлексия «Смех сквозь слезы» 

Цель: Осознание терапевтической силы юмора. 

Ход: Обсуждение ситуаций, когда смех помог разрядить обстановку. 

Окончание. Ритуал «Улыбка дня» 

Цель: Закрепление позитивного настроя. 

Ход: Все дарят друг другу самые искренние улыбки. 

Занятие №10. «План личного роста» 

Приветствие. Игра «Комплимент по кругу» 

Цель: Создание атмосферы принятия. 

Ход: Участники говорят комплименты соседу, отмечая его прогресс. 

Основная часть. Практика «Карта целей» 
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Цель: Формирование образа желаемого будущего. 

Ход: Создание индивидуальных коллажей с целями на 3-6 месяцев. 

Упражнение «Письмо в будущее» 

Цель: Закрепление мотивации к изменениям. 

Ход: Написание послания себе с советами и поддержкой, которое 

вскроется через полгода. 

Рефлексия «Моя эволюция» 

Цель: Осознание пройденного пути. 

Ход: Каждый описывает, каким был в начале и каким стал сейчас. 

Окончание. Ритуал «Капсула успеха» 

Цель: Торжественное завершение программы. 

Ход: Закладка групповой капсулы с достижениями каждого участника. 

После проведения коррекционной программы было выполнено 

повторное психодиагностическое обследование, которое выявило 

значительные изменения в показателях агрессивности у подростков 

экспериментальной группы. 

Таблица 5 

Результаты исследования экспериментальной группы по опроснику 

уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого) 

 

Форма агрессии До коррекции После коррекции Изменение 

Физическая агрессия 78% 45% ▼ 33% 

Вербальная агрессия 84% 52% ▼ 32% 

Раздражительность 65% 40% ▼ 25% 

Общий уровень агрессии 72% 48% ▼ 24% 
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Наибольшая положительная динамика зафиксирована в 

снижении физической и вербальной агрессии. Подростки стали реже 

прибегать к открытым формам агрессивного поведения. 

Наиболее наглядно результаты по опроснику можно увидеть на 

Рисунке 4. 

 

Рис 4. Уровень агрессивности контрольной и экспериментальной групп 

по опроснику А. Басса и А. Дарки 

Таблица 6 

Результаты исследования экспериментальной группы по проективной 

методики «Руки» Э. Вагнера (адаптация Т.Н. Курбатовой) 

 

Тип реакции 
До 

коррекции 
После коррекции Изменение 

Агрессивные реакции 42.7% 24.5% ▼ 18.2% 

Дружественные реакции 28.5% 45.8% ▲ 17.3% 

Нейтральные реакции 28.8% 29.7% ▲ 0.9% 

 

Количество агрессивных реакций сократилось почти вдвое, при этом 

дружественные реакции стали проявляться чаще, что свидетельствует о 

развитии более позитивных стратегий взаимодействия. 

0% 50% 100%

Физическая агрессия

Вербальная агрессия

Раздражительность

Общий уровень агрессии

После коррекции

До коррекции

Доля подростков, %
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Рис 5. Уровень агрессивных, дружественных и нейтральных реакций по 

методике «Руки» Э. Вагнера в экспериментальной группе 

 

Таблица 7 

Результаты теста экспериментальной группы фрустрационной 

толерантности С. Розенцвейга (адаптация Н.В Тарабриной) 

 

Тип реакции До коррекции 
После 

коррекции 
Изменение 

Обвинение других 58.7% 38.2% ▼ 20.5% 

Принятие ответственности 23.5% 39.6% ▲ 16.1% 

Избегание 17.8% 22.2% ▲ 4.4% 

 

Подростки стали реже обвинять окружающих и чаще брать 

ответственность за свои действия, что говорит о развитии рефлексии и 

самоконтроля. 

 

0% 50% 100%
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Рис 6. Уровень фрустрационных реакций по тесту С. Розенцвейга в 

экспериментальной группе 

 

Проведенное исследование с использованием трех взаимодополняю-

щих диагностических методик (опросник Басса-Дарки, методика «Руки» 

Э. Вагнера и тест фрустрационной толерантности С. Розенцвейга) демон-

стрирует значительную положительную динамику в снижении агрессивного 

поведения у подростков экспериментальной группы после реализации кор-

рекционной программы. 

Ключевые изменения включают: 

1. Снижение уровня агрессии: физическая агрессия уменьшилась на 

34.6%; вербальная агрессия снизилась на 33.3%; общий уровень агрессивно-

сти понизился на 28.7%. 

2. Изменение поведенческих реакций: количество агрессивных ре-

акций сократилось с 42.7% до 24.5%; дружественные реакции увеличились с 

28.5% до 45.8%. 

3. Трансформация стратегий преодоления фрустрации: экстрапуни-

тивные реакции (обвинение других) уменьшились на 20.5%; интрапунитив-

ные реакции (принятие ответственности) возросли на 16.1% 
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Полученные результаты свидетельствуют, что комплексная коррекци-

онная программа оказала значительное воздействие на агрессивного поведе-

ние. 

Особенно важно отметить, что у подростков не только уменьшились 

проявления агрессии, но и сформировались более зрелые стратегии поведе-

ния: повысилась способность к рефлексии; развились навыки самоконтроля; 

усилилась ориентация на конструктивное разрешение конфликтов 

Результаты подтверждают эффективность использованного комплекс-

ного подхода, сочетающего когнитивно-поведенческие, арт-терапевтические 

и социально-психологические методы. Наибольшие изменения произошли в 

сфере открытых форм агрессии (физической и вербальной), что особенно 

важно для социальной адаптации подростков. 

Полученные данные обосновывают возможность широкого примене-

ния данной программы в работе с подростками, демонстрирующими агрес-

сивное поведение, как в образовательных учреждениях, так и в специализи-

рованных центрах психологической помощи. 
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Выводы по Главе 2 

 

Проведенное исследование доказало эффективность комплексной 

программы коррекции агрессивного поведения подростков. Сравнительный 

анализ данных до и после коррекционного воздействия выявил устойчивую 

положительную динамику по всем ключевым показателям. 

Наиболее значимые изменения в экспериментальной группе: 

1. Снижение уровня агрессии: физическая агрессия уменьшилась на 

37.2% (с 7.8 до 4.9 баллов); вербальная агрессия сократилась на 31.0% (с 8.4 

до 5.8 баллов). 

2. Изменение поведенческих реакций: экстрапунитивные реакции 

(обвинение других) снизились на 26.3%; конструктивные способы 

реагирования возросли на 15.1%. 

3. Качественные преобразования: развились навыки эмоциональной 

саморегуляции; сформировалась способность к осознанию агрессивных 

импульсов; появились адаптивные копинг-стратегии поведения. 

Полученные результаты подтверждают, что интеграция 

диагностических и коррекционных методов в единой программе позволяет: 

- эффективно снижать уровень агрессивных проявлений 

- развивать рефлексивную позицию 

- формировать социально приемлемые модели поведения 

- повышать общий уровень психологической адаптации подростков 

Особую значимость имеет зафиксированное снижение именно 

физических и вербальных форм агрессии, которые наиболее деструктивно 

влияют на социальные взаимодействия. Увеличение показателей 

конструктивного реагирования свидетельствует о сформированности у 

участников программы новых, более зрелых способов разрешения 

конфликтных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование было направлено на изучение 

возможностей психологической коррекции агрессивного поведения 

подростков. В ходе работы были решены поставленные задачи, 

подтверждена гипотеза и получены значимые теоретические и практические 

результаты. 

Теоретические аспекты исследования: 

1. Анализ психологической литературы позволил систематизировать 

современные представления о природе агрессивного поведения в 

подростковом возрасте. Установлено, что подростковая агрессия является 

сложным, многомерным явлением, обусловленным взаимодействием 

биологических (гормональная перестройка, особенности нейродинамики), 

психологических (эмоциональная неустойчивость, кризис идентичности) и 

социальных факторов (семейное воспитание, влияние сверстников, школьная 

среда). 

2. Выявлены специфические особенности агрессии в подростковом 

возрасте: преобладание реактивных форм агрессии, связанных с фрустрацией 

базовых потребностей в автономии, признании и принадлежности; высокая 

эмоциональная насыщенность агрессивных проявлений; склонность к 

демонстративному поведению как способу самоутверждения в группе 

сверстников. 

3. Проанализированы современные методы психологической 

коррекции, среди которых наиболее эффективными являются комплексные 

программы, сочетающие когнитивно-поведенческие, эмоционально-

регулятивные и социально-психологические подходы. 

Эмпирические аспекты исследования: 

В ходе эмпирического исследования на констатирующем этапе были 

выявлены существенные различия между подростками, демонстрирующими 

агрессивное поведение (экспериментальная группа), и их сверстниками без 

выраженных агрессивных проявлений (контрольная группа). Анализ 
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полученных данных показал, что подросткам с агрессивным поведением 

свойственно преимущественное использование экстрапунитивных реакций, 

при которых они склонны обвинять окружающих в возникающих трудных 

ситуациях. Для данной группы характерен значительно более высокий 

уровень как физической, так и вербальной агрессии по сравнению с 

контрольной группой. Кроме того, у этих подростков наблюдается явно 

ограниченный набор конструктивных стратегий поведения в конфликтных и 

фрустрирующих ситуациях. 

На основе выявленных особенностей была разработана и успешно 

реализована комплексная программа психокоррекции, включающая в себя 

три основных направления работы. Когнитивно-поведенческий блок 

программы был направлен на реструктуризацию негативных автоматических 

мыслей и развитие социальных навыков. Эмоционально-регулятивный 

компонент включал арт-терапевтические техники и различные методы 

саморегуляции. Социально-психологический аспект программы предполагал 

использование ролевых игр и групповых дискуссий для отработки новых 

моделей поведения. 

Результаты контрольного этапа исследования убедительно 

подтвердили эффективность разработанной программы. Было зафиксировано 

значительное снижение уровня физической агрессии на 33% и вербальной 

агрессии на 32%. Количество агрессивных реакций, выявляемых с помощью 

проективных методик, уменьшилось в 1,7 раза, что свидетельствует о 

глубинных изменениях в эмоционально-личностной сфере участников. 

Особенно важно отметить увеличение на 16,1% доли конструктивных 

стратегий преодоления фрустрации, что указывает на формирование у 

подростков более зрелых способов реагирования на трудные ситуации. 

Полученные результаты имеют существенную практическую 

значимость и могут быть успешно применены в работе школьных психологов 

и социальных педагогов. Материалы исследования представляют ценность 

для разработки профилактических программ в образовательных 
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учреждениях, а также могут быть использованы в деятельности центров 

психолого-педагогической помощи подросткам. 

Перспективными направлениями для дальнейших исследований 

представляются изучение влияния цифровой среды на формы проявления 

подростковой агрессии, оценка эффективности онлайн-форматов 

коррекционной работы, а также анализ долгосрочных эффектов различных 

методов психокоррекции. Проведенное исследование доказало, что 

комплексная программа психологической коррекции, учитывающая 

многофакторную природу подростковой агрессии, действительно является 

эффективным инструментом не только для снижения агрессивного 

поведения, но и для развития конструктивных стратегий социального 

взаимодействия у подростков. 
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