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Дисциплинарные воздействия в семье
как фактор социализации агрессивного поведения
Ю. Л. КузмицкаяЮ. Л. Кузмицкая, аспирант*

Обсуждается понятие дисциплинирования и дисциплинарных воздействий в процессе социальной регуляции 

поведения детей. Отмечается, что социальная регуляция поведения детей может приобретать характер 

агрессивного воздействия родителей в ответ на совершенный ребенком проступок с целью изменения или ис-

правления его поведения. Дисциплинарные воздействия агрессивного содержания могут выступать в каче-

стве факторов социализации агрессивного поведения. Социализация агрессивного поведения — это процесс 

и результат научения агрессивному поведению, выражение его в формах, принятых в конкретном сообще-

стве, с последующим развитием готовности к агрессивному взаимодействию. По результату проделанного 

анализа взаимовлияний и взаимосвязей дисциплинарные воздействия, организующие опыт взаимодействия 

между родителями и детьми в социальной регуляции их поведения, во многом определяют характерный способ 

агрессивного взаимодействия в отношении одноклассников.
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The concept of disciplining and disciplinary impacts used in the process of social regulation of children’s behavior is 

discussed in this article. Social regulation of children’s behavior may have the character of aggressive impact of parents 

in response to a committed action with the aim of changing or correcting his/her behavior. Aggressive disciplinary impacts 

may act as socialization factor in aggressive behavior. Socialization of aggressive behavior is the process and the result of 

learning aggressive behavior, its manifestation in forms accepted in a particular community, with subsequent development 

of readiness for aggressive interaction. According to the results of the performed analysis of interinfluences and 

interactions, disciplinary impacts, which organize the experience of interaction between parents and children in social 

regulation of their behavior, largely determine the characteristic way of aggressive interaction among classmates.
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Интерес к проблеме социализации агрессивно-

го поведения предопределяется тем, что, несмотря 

на отрицательное отношение общества к агрессии, 

различные ее формы из поколения в поколение 

проявляются в разных социальных группах. Ввиду 

распространенности различных форм агрессии на 

первый план выступает проблема факторов, отве-

чающих за их формирование и регуляцию (усиле-

ние, ослабление и контроль). В психологической 

литературе феномен социализации агрессивного 

поведения недостаточно проработан, в связи с чем 

особую сложность представляет операционализа-

ция данного понятия.

Феномен социализации агрессивного поведе-

ния тесно связан с социализацией личности как 

процессом активного воспроизводства усвоенного 

социального опыта [1]. В окружающей личность 

ребенка социальной среде происходит организа-

ция совместного взаимодействия, в результате ко-

торого формируются новые качества личности [2].

Одну из первых попыток усмотреть в агрессии 

социальную природу сделали в рамках бихевио-

рального подхода. Так, А. Бандура утверждает, что 

агрессия является приобретенной в социальном 

обучении формой поведения и взаимодействия 

[3]. За проявляемым агрессивным поведением 

стоит ряд навыков, требующих соответствующего 

научения. Научение как процесс усвоения моде-

лей агрессивного поведения следует понимать 

в контексте механизмов, с помощью которых оно 
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приобретается. А. Бандура усматривал в качестве 

основного механизма научение через наблюдение 

[4]. Наблюдая за поведением других людей, чело-

век приобретает готовый сценарий социального 

взаимодействия. Социализация агрессивного по-

ведения — процесс и результат научения агрессив-

ному поведению.

Особое место среди механизмов социализации 

агрессивного поведения занимает идентификация. 

Идентификация — бессознательный психологиче-

ский процесс отождествления себя с кем-либо, по-

средством которого субъект присваивает себе ка-

чества другого человека [5]. Как особый вид иден-

тификации описана «идентификация с агрессором» 

[6—9]. Подражая агрессору, ребенок заимствует 

и присваивает агрессивный характер взаимодей-

ствия [6]. С точки зрения H. R. Lückert, феномен 

идентификации с агрессором выполняет самоза-

щитную функцию [10].

В своих работах Д. Креч, Р. Кратчфилд, Н. Лив-

сон, Р. С. Сирс, Е. Е. Маккоби социализацию агрес-

сивного поведения понимают как процесс установ-

ления контроля над собственными агрессивными 

тенденциями с последующей демонстрацией агрес-

сии в социально приемлемой форме [11].

Социализацию агрессивного поведения как вы-

ражение агрессии в формах, приемлемых для кон-

кретного общества, определяет немецкий ученый 

H. R. Lückert [10]. В процессе социализации чело-

век приобретает знание, что агрессия — это нака-

зуемая форма поведения. Единственный способ 

размещать агрессию в социальном взаимодей-

ствии — это путь ее социализации, т. е. выражать 

ее не прямым, а косвенным образом. Так в пове-

денческом репертуаре человека появляются соци-

ализированные формы агрессии [10].

В работах западных психологов процесс социали-

зации агрессивного поведения представлен в кон-

тексте научения данным формам поведения, в рабо-

тах же отечественных психологов особая роль отве-

дена детерминирующему влиянию социальной си-

туации развития. Следовательно, специфическую 

природу агрессии следует искать в ближайшем со-

циальном окружении, где агрессивное поведение 

представляет собой особый характер общения, скла-

дывающийся в определенной социальной среде.

Социализацию агрессии как развитие агрессив-

ной способности вводят в понимание данной про-

блемы А. А. Реан и В. И. Моросанова [12; 13]. 

А. А. Реан предложил подразделять социализацию 

агрессии на ординарную и парадоксальную. При ор-

динарной социализации усвоение форм агрессив-

ного поведения происходит в процессе непосред-

ственного опыта наблюдения. При парадоксаль-

ной социализации формируется предрасположен-

ность к агрессивному реагированию в социальных 

условиях, для которых характерен опыт подавлять 

и сдерживать агрессивные тенденции [12].

Таким образом, социализация агрессивного 

поведения представляет собой системный про-

цесс, включенный в общий процесс социализа-

ции личности. Социализация агрессивного поведе-

ния — процесс овладения специфической формой 

агрессивного поведения, принятой в конкретной 

социокультурной среде, с последующим развити-

ем готовности к агрессивному взаимодействию 

и выражением агрессии в формах, принятых 

в конкретном сообществе.

Опираясь на трактовки феномена социализации 

агрессивного поведения, можно прийти к понима-

нию того, что родители, социально регулируя по-

ведение детей, могут обучать их не только адекват-

ному социальному взаимодействию с ближайшим 

окружением, но и социальному взаимодействию 

агрессивного характера. Социальная регуляция по-

ведения понимается как процесс приведения соци-

ального поведения ребенка в соответствие с обще-

признанными нормами, характерными для кон-

кретной социальной среды [3]. Социальная регу-

ляция поведения детей реализуется в процессе 

дисциплинирования посредством дисциплинар-

ных воздействий. Дисциплинирование — процесс 

организации взаимодействия между родителями 

и детьми в ходе социальной регуляции их поведе-

ния, в целях приведения поведения ребенка с по-

мощью дисциплинарных воздействий в соответ-

ствие с представлениями родителей о норматив-

ном социально-приемлемом поведении. Дисци-

плинарное воздействие — краткосрочное действие, 

предпринимаемое родителями с целью разреше-

ния возникшего противоречия на предмет пред-

ставлений родителей о поведении детей [3; 14]. 

Дисциплинарное воздействие может приобре-

тать характер агрессивного ответа родителей в от-

вет на совершенный ребенком проступок. Агрес-

сивное воздействие — это процесс организации 

агрессивного действия, адресованного другому 

субъекту с целью вызвать некоторые поведенче-

ские и личностные изменения [5]. Агрессия — это 

любая форма поведения, направленная на причи-

нение ущерба (физического и морального), вызы-

вающая психологический дискомфорт у объекта 

агрессивного нападения [6]. В таких ситуациях, 

где социальная регуляция поведения детей приоб-

ретает агрессивный характер, речь может идти 

о ситуации семейного насилия, где родители пы-

таются любой ценой реализовать свое представле-

ние о должном поведении ребенка в ущерб его по-

требностям и желаниям. Неотъемлемой частью 

ситуации семейного насилия выступает агрессив-
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ное поведение родителей в отношении детей [15]. 

Семья может выступать в качестве одного из глав-

ных институтов социализации, где ребенок может 

столкнуться с проявлениями агрессии и насилия. 

Высокая вероятность использования агрессии 

и насилия в семье, по мнению R. Geelles, предопре-

деляет возможность легитимизации такой формы 

поведения. Агрессия становится привычной фор-

мой взаимодействия между членами семьи [16].

Феноменологическое осмысление вопроса о том, 

как «приживается» и сохраняется в социальной 

среде агрессивное поведение, позволило выделить 

и описать эффекты социализации агрессивного по-

ведения (утрата эмоциональной восприимчиво-

сти, реорганизация картины окружающего мира, 

формирование и передача готового сценария со-

циального взаимодействия). Особое место среди 

эффектов занимает «эстафета насилия», описан-

ная С. Штайнметц [6; 17], и «цикл насилия» L. Wal-

ker [18]. В русскоязычной литературе феномен 

эстафеты агрессии и насилия в семье исследовал 

И. А. Фурманов [7—9]. «Эстафета насилия» заклю-

чается в том, что дети, чьи родители использовали 

методы, основанные на утверждении силы и наси-

лия, во взаимодействии с братьями и сестрами 

транслировали данные модели поведения. В этой 

связи важно установить, является ли опыт, полу-

ченный во взаимодействии с родителями, опреде-

ляющим возможные варианты взаимодействия вне 

семьи. Такая постановка проблемы и ее решение 

позволит по-новому взглянуть на проблему школь-

ного насилия и агрессивного поведения в школь-

ной среде. 

Проверка сложившейся гипотезы была осу-

ществлена на выборке школьников трех возраст-

ных групп (младший школьный, подростковый 

и юношеский возраст), общее количество опро-

шенных — 515 человек (285 мальчиков, 230 дево-

чек). Испытуемые данных групп были разделены 

на три когорты по уровню агрессии по методу 

Р. Кеттелла [19]. В данной работе результаты пред-

ставлены на группах детей с высоким уровнем 

агрессии.

Методики исследования: «Шкала тактики поведе-

ния в ситуации дисциплинирования» М. А. Стро-

оса и К. Меберта; «Стратегии поведения школьни-

ков в отношении одноклассников» К. Бьерквист 

и К. Остерман [9; 14]. В целом по выборке харак-

терна следующая ситуация научения агрессивным 

формам взаимодействия в процессе социальной 

регуляции поведения детей.

Формы проявления агрессивного поведения млад-

шими школьниками в отношении одноклассников. 

Мальчики, чьи родители прибегали к вербальным 

и символическим способам утверждения соб-

ственной силы (r = 0,627, p≤0,001 мать; r = 0,583, 

p≤0,001 отец) в исправлении проступков, чаще 

других прибегали к вербальной агрессии в отно-

шении своих одноклассников. Особенно интерес-

ным оказался тот факт, что крайние формы физи-

ческого наказания со стороны матери, проявление 

жестокости (r = 0,491, p≤0,009) положительно вза-

имосвязаны с непрямыми формами взаимодей-

ствия в отношении одноклассников. При такой 

форме взаимодействия агрессия направлена не 

прямо, а косвенным образом в виде распростране-

ния неправдивой информации (сплетни, слухи) 

об объекте агрессии. 

В отличие от фигуры отца, фигура матери более 

эмоционально значима для ребенка. Использова-

ние мамой физических дисциплинарных воздей-

ствий агрессивного содержания приводит к силь-

ным эмоциональным переживаниям со стороны 

ребенка. Переживаемое эмоциональное напряже-

ние находит свое проявление не напрямую, а кос-

венным образом. Это связано с тем, что эмоцио-

нальное отреагирование, аналогичное способу 

поведения мамы, может вызвать большее эмоцио-

нальное отвержение и наказание такого поведе-

ния с ее стороны, что приводит к реализации этих 

импульсов скрытыми путями, более социализиро-

ванными способами [10].

В группах девочек с высокими показателями 

агрессии физическая агрессия определяется телес-

ными наказаниями как со стороны матери 

(r = 0,495, p≤0,037), так и со стороны отца (r = 0,551, 

p≤0,033), а также профилактическим дисципли-

нированием (r = 0,519, p≤0,048) со стороны отца. 

Вербальные формы агрессии в отношении одно-

классников у девочек полностью определяет мате-

ринская модель, в частности, использование ма-

терью в социальной регуляции поведения девочек 

психологической агрессии (r = 0,591, p≤0,010). 

Выражение агрессивного намерения не прямым, 

а косвенным образом в отношении одноклассни-

ков определяет жестокое обращение матери с де-

вочками, реализующееся в использовании прояв-

ления жестокости (r = 0,724, p≤0,001) и физиче-

ской жестокости (r = 0,483, p≤0,042). 

Формы проявления агрессивного поведения под-

ростками в отношении одноклассников. В группах 

мальчиков подросткового возраста с высокими 

показателями агрессивного поведения вербаль-

ную агрессию и физическую агрессию в отноше-

нии одноклассников определяет модель поведе-

ния отца. В частности, использование телесных 

наказаний (r = 0,436, p≤0,023) в социальной регу-

ляции поведения мальчиков положительно взаи-

мосвязано с физическими паттернами взаимодей-

ствия в отношении одноклассников, в то время 
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как психологическая агрессия (r = 0,584, p≤0,001) 

отца положительно взаимосвязана с вербальной 

агрессией. В подростковом возрасте, как и в млад-

шем школьном, прослеживается тенденция, со-

гласно которой проявление агрессии косвенным 

образом взаимосвязано с проявлением жестоко-

сти со стороны матери (r = 0,503, p≤0,008). Маль-

чики, чьи мамы проявляли жестокость в исправ-

лении проступков, агрессивные тенденции склон-

ны выражать косвенным образом в форме спле-

тен, распространения слухов и т. д. 

В группах девочек с высокими показателями 

агрессивного поведения обнаружена положитель-

ная взаимосвязь между психологической агресси-

ей со стороны матери и вербальной агрессией 

в отношении одноклассников (r = 0,762, p≤0,001).

Формы проявления агрессивного поведения детьми 

юношеского возраста в отношении одноклассников. 

В юношеском возрасте в группах мальчиков вер-

бальную агрессию в отношении одноклассников 

определяет модель отца, в частности, использова-

ние психологической агрессии (r = 0,569, p≤0,009).

В группах девочек физические формы агрессив-

ного взаимодействия определяют отцовские дис-

циплинарные воздействия, в частности, вербальные 

и символические способы жестокого обращения 

ребенка с родителем (психологическая агрессия 

r = 0,748, p≤0,001). В свою очередь, использование 

отцом психологической агрессии (r = 0,539, 

p≤0,021) и материнское воздействие, основанное 

на проявлении жестокости (r = 0,560, p≤0,016), 

определяют косвенные формы агрессивного пове-

дения девочками в отношении одноклассников. 

Таким образом, данные корреляционного и ко-

вариационного анализа свидетельствуют о том, 

что дисциплинарные воздействия, организующие 

опыт взаимодействия между родителями и детьми 

в социальной регуляции их поведения, во многом 

определяют характерный способ поведения в от-

ношении одноклассников. 

Модель поведения отца, в частности, использо-

вание психологической агрессии, определяет вер-

бальные формы агрессивного взаимодействия 

с одноклассниками у мальчиков всех возрастных 

групп. Отцовские телесные наказания в регуля-

ции поведения мальчиков определяют физиче-

скую агрессию в отношении одноклассников. 

Психологическая агрессия со стороны матерей 

определяет вербальные формы взаимодействия 

девочек со своими одноклассниками. Модель по-

ведения отца, в частности, использование телес-

ных наказаний и психологической агрессии, 

определяет выражение агрессии девочками в фи-

зической форме. Проявление жестокости и чрез-

мерная жестокость со стороны матерей обуслав-

ливают проявление агрессии детьми разных воз-

растных групп в отношении одноклассников не 

прямым, а косвенным образом.

В ситуации социальной регуляции поведения 

детей родители, прибегая к дисциплинарным воз-

действиям агрессивного содержания, демонстри-

руют детям вербальный, эмоциональный, а ино-

гда и физический опыт поведения в схожих ситуа-

циях. Агрессивное поведение в отношении свер-

стников представляет собой усвоенную модель 

взаимодействия и является результатом процесса 

научения агрессивному поведению в собственной 

семье. Следовательно, дисциплинарные воздей-

ствия родителей могут выступать в качестве фак-

тора, обуславливающего ординарную социали-

зацию агрессивного поведения. В процессе соци-

ализации агрессивного поведения происходит 

интернализация инструментальной функции 

агрессии, где агрессивное поведение может высту-

пать как способ адаптации, форма установления 

контакта и защитная форма в социальном взаимо-

действии. 
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