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ТРЕВОЖНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ  
ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
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Аннотация. Рассмотрены проблемы тревожности и агрессивности у мальчиков и девочек из полных и неполных 
семей. Выявлено, что для мальчиков характерна демонстрация физической агрессии. Определено, что у девочек более 
выражены показатели ситуативной тревожности, личностной тревожности, вербальной агрессии, косвенной агрессии, 
негативизма, раздражения, обиды, подозрительности, чувства вины, а также индекса агрессивности и индекса враждеб-
ности. Установлено, что различия в проявлении тревожности у подростков из полных и неполных семей отсутствуют, 
различия же в выражении агрессивности у двух групп респондентов обнаружены только по параметру чувства вины. 
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Abstract. The problems of anxiety and aggressiveness in boys and girls from complete and single-parent families are 
considered. It is revealed that boys are characterised by demonstration of physical aggression. It is determined that girls have 
more pronounced indicators of situational anxiety, personality anxiety, verbal aggression, indirect aggression, negativism, 
irritation, resentment, suspicion, guilt, as well as the index of aggressiveness and the index of hostility. It was found that there 
are no differences in the expression of anxiety in adolescents from complete and single-parent families, while differences in 
the expression of aggression in the two groups of respondents were found only in the parameter of guilt. 
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Введение

1Прихожан А. М. Формы и «маски» тревожности. Влияние тревожности на деятельность и развитие личности // Тревога 
и тревожность / сост. и ред. В. М. Астапов. СПб. : Пер сэ, 2001. С. 143–156.

2Там же.

Семья оказывает значительное влияние на лич-
ность ребенка в целом и его социальную жизнь и эмо-
циональную сферу в частности [1]. Неблагополучные 
отношения между членами семьи, например частые 
конфликты, физическое насилие, низкая культура 
общения, отсутствие уважения и доверия, форми-
руют представление ребенка о межличностных свя-
зях как о непредсказуемых, опасных, таких, которых 
лучше избегать. Отсутствие эмоциональной тепло-
ты, непосредственности и взаимопонимания в от-
ношениях родителей и детей, особенно подростков 
в силу появления у них юношеского максимализма 
и чувства взрослости, сказывается на развитии эмо-
циональной сферы последних, в частности вызыва-
ет повышение тревожности и агрессивности как ме-
ханизмов защиты. 

Исследователи доказали, что проблемные отноше-
ния родителей и детей часто характерны для непол-
ных семей [2–4]. Можно говорить об определенной 
стигматизации детей из данного типа семей, по-
скольку считается, что по многим показателям они 
хуже детей, воспитывающихся в полных семьях [5; 6]. 
Такие неблагоприятные события, как развод родите-
лей, смерть одного из них и отсутствие любви в се-
мейных отношениях, связаны с возникновением 
у ребенка психологических травм и поведенческих 
расстройств [7–10]. Состав семьи оказывает значи-
тельное влияние на личность, эмоциональную сфе-
ру, жизнестойкость и поведение подростка, а также на 
переживание им возрастных кризисов [11–15]. Кроме 
того, повышается тревожность и агрессивность ребен-
ка: подростки из неполных семей бывают замк нуты, 
застенчивы, не уверены в своих силах, неуравнове-
шенны или жестоки [16–20]. 

Понятие тревожности можно рассматривать с не-
скольких точек зрения. С одной стороны, тревожность 
есть эмоциональное состояние (переживание эмоцио-
нального дискомфорта, связанного с ожиданием не-
благополучия, предчувствием грозящей опасности). 
С другой стороны, она выступает в каче стве устойчи-
вого свойства личности (психологической особенно-
сти, проявляющейся в склонности человека к часто-
му и интенсивному переживанию состояния тревоги, 
а также в низком пороге его возникновения)1.

В психологии существуют различные подходы 
к классификации названного явления. Так, Н. Л. Ко-
репанова и О. В. Лебедева выделяют социальную 
тревожность (переживания человека по поводу соб-
ственных действий, которые могут быть восприняты 
окружающими негативно), публичную тревожность 
(боязнь индивида стать объектом внимания большо-
го количества людей, в частности получить отрица-
тельную оценку), посттравматическую тревожность 
(переживания индивида, связанные с угрозами его 

жизни или жизни его близкого человека), экзистен-
циальную тревогу (признание человеком факта, что 
когда-то он может умереть) и разделенное тревож-
ное состояние (сильный приступ тревоги у инди-
вида в случае, если он оказывается вдали от кон-
кретного места или человека) [21]. Т. Ю. Артюхова 
и Н. В. Басалаева к основным видам тревожности от-
носят ситуативную и личностную тревожность [22]. 
В первом случае тревожность человека обусловлена 
реальной или воображаемой (возникающей накану-
не возможных трудностей) ситуацией. Данное состоя- 
ние является нормальным, поскольку становится мо-
билизующим механизмом решения проблем. Когда 
угроза пропадает, напряжение уменьшается и исче-
зает. Ситуативная тревожность выражается через 
такие эмоциональные состояния, как беспокойство, 
нервозность, подавленность, страх, агрессия и т. д. 
Во втором случае тревожность выступает чертой че-
ловека, проявляющейся в его склонности к постоянно-
му переживанию тревоги в разных жизненных ситуа-
циях, в том числе в тех, которые объективно к этому 
не располагают. Личностная тревожность характе-
ризуется состоянием неосознанного страха, неяс-
ным ощущением угрозы и готовностью воспринять 
любое событие как неблагополучное и опасное.

Тревожность имеет разные проявления2. Пове-
денческие проявления связаны с конкретными дей-
ствиями человека (при тревоге индивид крутит ручку, 
грызет ногти, суетится, часто плачет, скованно себя 
ведет и т. д.). Через состояние организма выражают-
ся физиологические проявления (у человека краснеет 
или бледнеет лицо, дрожат или потеют руки, учаща-
ется сердцебиение и т. д.). Эмоциональные прояв-
ления относятся к переживанию личностью эмоций 
и чувств (чувства вины, стыда или беспомощности).

Как психическое свойство, тревожность специ-
фически выражается у представителей различных 
возрастных групп. Подростки отличаются самой вы-
сокой степенью тревожности. Несмотря на то что 
тревожность не является устойчивой чертой лично-
сти, она может стать ею к подростковому возрасту 
в случае, если с раннего детства у человека фикси-
руется тревожность ввиду переживания семейных 
проблем [22]. Иными словами, подростковый воз-
раст, выступая переломным моментом развития, мо-
жет оказаться тем жизненным периодом, когда си-
туативная тревожность перерастает в личностную.  
Такая тревожность часто появляется у подростков с по- 
вышенной ранимостью, впечатлительностью, мни-
тельностью.

Потребности человека связаны с его переживания-
ми. В подростковом возрасте к ведущим потребностям 
относятся общение со сверстниками, самоутвержде-
ние, ощущение себя значимым путем поиска своего  
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места среди других и т. д. Так, причинами роста тре-
вожности у подростков становятся необходимость 
поддержания хорошей успеваемости в школе и по-
требность в избегании конфликтов с учителями и од-
ноклассниками. Беспокойство у учащихся вызывают 
нетактичность и грубость учителей, сравнения с бо-
лее успешными сверстниками, требования и ожи-
дания родителей по отношению к ним, обвинения 
со стороны взрослых, порождающие у подростков 
чувство вины [23; 24]. Кроме того, значимой при-
чиной возникновения тревожности выступает чув-
ство зависимости. Для подростка важно быть при-
нятым в референтную группу и соответствовать ее 
нор мам, сохранив при этом индивидуальность, по-
скольку социальное признание является подтверж-
дением их чувства собственной ценности. Отвержен-
ность переживается подростками особенно сильно 
и может привести к личностной изоляции и усиле-
нию чувства одиночества3.

Возникновение тревожности зависит от само-
оценки подростков. Дети с заниженной самооцен-
кой, пребывающие в психическом напряжении, явля-
ются неспособными определить источник опасности. 
Им присущи высокая степень раздражительности 
и эмоциональная нестабильность при ожидании не-
приятностей во время социального взаимодействия.

Часто тревожность сочетается с агрессивностью 
как защитной реакцией на переживание страха. По-
скольку тревожность достаточно сильно коррелиру-
ет с агрессивностью, многие ученые исследуют эти 
феномены в комплексе [16; 25].

Агрессивность есть относительно устойчивая чер-
та личности, проявляющаяся в готовности к агрессии, 
а также в склонности воспринимать и интерпрети-
ровать поведение другого субъекта как враждебное4.  

3Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : учебник. 7-е изд., стереотип. М. : Ака- 
демия, 2003. 456 с.

4Фурманов И. А. Социальная психология агрессии и насилия : учеб. пособие. Минск : БГУ, 2016. 392 с.

А. Басс и Э. Дарки выделили следующие виды агрес-
сивных реакций: физическую агрессию (приме-
нение физической силы против другого челове-
ка), вербальную агрессию (проявление негативных 
чувств через форму (крик, визг) или содержание (ру-
гань, угрозы) словесных реакций), косвенную агрес-
сию (совершение действий, направленных на друго-
го индивида скрытым путем или не направленных 
ни на кого), негативизм (оппозиционное поведение 
(от пассивного сопротивления до активного про-
тивостояния установленным обычаям и законам)), 
раздражение (готовность к выражению негативных 
чувств даже при небольшом возбуждении (вспыль-
чивость, грубость)), обиду (злость, зависть и непри-
язнь по отношению к окружающим за реальные 
и надуманные действия), подозрительность (недо-
верие к другим субъектам или уверенность в том, что 
кто-либо планирует нанести вред) и чувство вины 
(убежденность в неправильности собственных дей-
ствий и переживание в связи с этим отрицательных 
эмоций) [26].

Агрессивность довольно заметно выражается в по-
ведении подростков. Основными причинами дан-
ного явления выступают защита, месть, желание 
привлечь внимание сверстников, добиться ожидае-
мого результата, занимать главенствующие пози-
ции, а также намерение унизить другого человека, 
чтобы подчеркнуть свое превосходство [27].

Таким образом, межличностная напряженность 
и отсутствие взаимопонимания в семье приводят 
к тому, что у подростков формируется повышенная 
тревожность и агрессивность. Целью настоящего ис-
следования выступает установление различий в про-
явлении тревожности и агрессивности у подростков 
из полных и неполных семей.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнялось в три этапа. На первом 
этапе осуществлялся сбор данных. В качестве респон-
дентов выступили 123 учащихся 7–9-х классов учеб-
ных заведений г. Минска. Для опроса использова-
лись шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности (state – trait anxiety inventory) Ч. Д. Спил-
бергера, адаптированная Ю. Л. Ханиным, и опрос-
ник уровня агрессивности (Buss – Durkee hostility 
inventory) А. Басcа и Э. Дарки в адаптации А. К. Осиц-
кого, А. А. Хвана и др.

На втором этапе были отсеяны анкеты с большим 
количеством пропущенных ответов. Итоговую выбор-
ку составили 100 испытуемых (52 мальчика и 48 дево-

чек), из которых 50 подростков воспитываются в пол-
ных семьях и 50 подростков – в неполных семьях.

На третьем этапе проводилась обработка дан-
ных с использованием программы SPSS Statistics 16.0. 
Эта процедура включала проверку выборки на нор-
мальность распределения критерием Колмогоро-
ва – Смирнова, составление описательной статисти-
ки (средние, минимальные и максимальные значения, 
среднеквадратическое отклонение) и установление 
взаи мосвязи тревожности и агрессивности, а также раз-
личий в их проявлении у подростков из полных и не-
полных семей с по мощью U-критерия Манна – Уитни 
и коэффициента корреляции Пирсона соответственно.

Результаты и их обсуждение

После проведения диагностического исследования 
тревожности у подростков получены следующие ре-

зультаты. Анализ ситуативной тревожности показал, 
что низкий уровень наблюдается у 22 % опрошен-
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ных, умеренный уровень – у 31 % опрошенных, вы-
сокий уровень – у 47 % опрошенных. По параметру 
личностной тревожности низкий уровень выя влен 
только у 2 % респондентов, умеренный уровень – 

5Полученные значения превышают критический уровень значимости (р = 0,05).

у 49 % респондентов, высокий уровень – у 49 % рес-
пондентов. Результаты распределения подростков 
с разным уровнем тревожности в зависимости от 
пола представлены в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Доля мальчиков и девочек с разным уровнем тревожности, %

Ta b l e  1

Share of boys and girls with different levels of anxiety, %

Уровень тревожности
Ситуативная тревожность Личностная тревожность

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Низкий 36,5 6,2 4,0 0

Умеренный 48,0 45,8 63,5 33,4

Высокий 15,5 48,0 32,5 66,6

Полученные результаты демонстрируют, что девоч-
ки гораздо более тревожны, чем мальчики. Эти дан-
ные согласуются с выводами исследований Т. В. Чуча-
линой [28], Е. В. Самосадовой и О. В. Парчайкиной [25] 
и противоречат сведениям исследований А. С. Макси-
мовой [29], А. В. Северина и Е. С. Киричик [30].

Источники повышенной ситуативной тревожно-
сти у подростков часто связаны с учебным процес-
сом (написанием контрольных работ, непонимани-
ем школьных заданий, отставанием в учебе, низкой 
учебной мотивацией, проблемами с саморегуляци-
ей), взаимодействием с другими людьми, негативиз-
мом и демонстративными реакциями, завышенны-
ми требованиями со стороны родителей. Подростки 
бояться быть не принятыми сверстниками или ока-
заться в нелепой ситуации и быть высмеянными. 
Также фактором, который содействует появлению 
ситуативной тревожности, выступают физиологи-
ческие изменения, связанные с началом полового 
созревания. Следует сказать, что данные изменения 
больше тревожат девочек, поскольку внешность для 
них очень важна. 

Возможные причины высокой личностной тре-
вожности у подростков кроются в том, что подрост-
ковый возраст является кризисным периодом разви-
тия, характеризующимся нестабильностью и частой 
сменой настроения индивида. Также личностная тре-
вожность может быть связана с неудовлетворением 
ведущих потребностей подростков, одна из кото-
рых – стабильно благополучное отношение к себе, 
формированием психастенической акцентуации ха-
рактера и наличием особенностей я-концепции, что 
вызывает затруднения в адекватном восприятии соб-
ственных успехов и ошибок.

Повышенный уровень тревожности дезорганизу-
ет все виды деятельности ребенка (преимущественно 
познавательную). Кроме того, он препятствует кон-
центрации внимания, негативно влияет на установ-
ление межличностных контактов, воздействует на 

объективность восприятия другого человека, повы-
шает риск развития депрессии, нервозов, головной 
боли и панических атак. 

Среднее значение уровня ситуативной тревож ности 
у подростков из полных семей равняется 37,32 бал- 
ла, у подростков из неполных семей – 41,10 балла. 
Среднее значение уровня личностной тревожности 
у рес пондентов из полных семей составляет 45,96 бал-
ла, у респондентов из неполных семей – 47,78 балла.  
У подростков из разных типов семей различия в уров-
не ситуативной тревожности (U = 989,0; р = 0,07) 
и личностной тревожности (U = 1043,5; р = 0,154) не 
являются существенными, хотя и можно говорить 
о том, что значения ситуативной тревожности у де-
тей из неполных семей несколько выше, чем у под-
ростков из полных семей5. Анализ показал, что по-
вышенный уровень тревожности (как ситуативной, 
так и личностной) характерен для современных под-
ростков независимо от состава семьи.

Рассмотрим результаты статистического анализа 
уровня агрессивности у мальчиков и девочек (табл. 2). 
Представленные данные противоречат общеприня-
тому мнению о том, что агрессивность свойственна 
мальчикам: по всем шкалам, кроме шкалы «физи-
ческая агрессия», показатели уровня агрессивности 
выше у девочек. Индекс агрессивности у девочек рав-
няется 59,50 балла, у мальчиков – 56,82 балла (раз-
личия статистически незначимы). Статистически 
значимые различия выявлены по шкалам «раздра-
жение», «обида» и «подозрительность», которые со-
ставляют индекс враждебности. Показатели данного 
индекса (U = 912,0; p = 0,05) также значительно выше 
у девочек (66,98 балла), чем у мальчиков (54,0 бал-
ла). Полученные результаты демонстрируют особен-
ность современного состояния общества: женщи-
не нужно быть сильной в любой социальной роли 
(мамы, хозяйки и сотрудницы), что является практи-
чески недостижимым и приводит к появлению обид, 
раздражи тельности и подозрительности.



70

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2024;3:66–74
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2024;3:66–74

Та б л и ц а  2
Различия показателей уровня агрессивности у мальчиков и девочек  

по шкалам на основе U-критерия Манна – Уитни
Ta b l e  2

Differences of indicators of level of aggressiveness of boys and girls  
by scales on the basis of Mann – Whitney U-test

Шкала

Среднее значение  
уровня агрессивности, 

баллы
U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень  

значимости (р)
Мальчики Девочки

Физическая агрессия 57,32 56,60 1198,0 0,901
Вербальная агрессия 54,62 59,33 1098,0 0,42
Косвенная агрессия 58,50 62,50 1150,0 0,486
Негативизм 49,61 52,50 1185,0 0,626
Раздражение 44,65 53,10 942,0 0,05
Обида 53,0 66,35 908,0 0,05
Подозрительность 53,0 67,60 905,0 0,05
Чувство вины 56,48 57,29 1212,0 0,90

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые ре-
зультаты.

В табл. 3 отражены результаты статистического 
анализа уровня агрессивности у подростков из полных 
и неполных семей. У детей из полных семей наибо-
лее выражены показатели шкал «подозрительность», 
«вербальная агрессия», «обида» и «физическая агрес-
сия», у подростков из неполных семей – показате-
ли шкал «косвенная агрессия», «подозрительность», 
«обида» и «чувство вины». Небольшие различия по-
казателей в двух группах наблюдаются по шкале «кос-
венная агрессия». Проявление данного вида агрессии 
больше характерно для детей из неполных семей: та-
ким образом подростки пытаются привлечь к себе 
внимание, поэтому могут совершать акты вандализ-

ма, портить имущество, сплетничать о сверстниках 
или взрослых, разыгрывать их. Различия показателей 
по шкале «чувство вины» у подростков из полных и не-
полных семей статистически значимы. У представите-
лей второй группы показатель выше, что означает их 
бóльшую склонность к негативному самовосприя тию, 
самообвинению. Они чаще подвержены отрицатель-
ным эмоциям вследствие переживаний, убеждены 
в неверности своих поступков, чему способствует их 
социальное окружение, в частности матери, ко торые 
могут перекладывать на детей ответственность за раз-
вод, винить их в схожести с ненавистным партнером, 
предъявлять завышенные требования.

Та б л и ц а  3

Различия показателей уровня агрессивности у подростков из полных и неполных семей  
по шкалам на основе U-критерия Манна – Уитни

Ta b l e  3

Differences of indicators of level of aggressiveness of adolescents from complete and single-parent families  
by scales on the basis of Mann – Whitney U-test

Шкала

Среднее значение  
уровня агрессивности, баллы U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень  

значимости (p)Подростки  
из полных семей

Подростки  
из неполных семей

Физическая агрессия 56,54 57,42 1232,0 0,903
Вербальная агрессия 58,08 55,68 1158,0 0,524
Косвенная агрессия 56,16 64,74 984,0 0,06
Негативизм 52,0 50,0 1180,0 0,62
Раздражение 47,70 49,68 1197,0 0,71
Обида 57,72 61,10 1151,0 0,49
Подозрительность 59,40 62,70 1105,0 0,31
Чувство вины 53,02 60,72 963,0 0,04

П р и м е ч а н и е. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые результаты.



71

Психологические исследования
Psychological Researches

Заключение

Результаты проведенного исследования показа-
ли высокий уровень тревожности и агрессивности 
у испытуемых подростков, особенно у девочек. По-
лагаем, что причина такой ситуации состоит в изме-
нении содержания гендерных ролей. В силу юноше-
ского максимализма девочки-подростки, проявляя 
повышенную агрессию, пытаются соответствовать 
современным представлениям о сильной женщи-
не. Вместе с тем они испытывают повышенную тре-
вожность, соотнося себя с предлагаемым в средствах 
массовой информации, интернете и кинематографии 
недосягаемым идеалом красивой, сильной и успеш-
ной девушки, которая сама легко решает все про-
блемы и остается всегда на высоте. Последствиями 

такой ситуации могут стать сбой физиологической 
системы организма и ухудшение психологическо-
го состояния.

В то же время практически не обнаружены раз-
личия в выражении тревожности и агрессивности 
у детей из полных и неполных семей. Полученные 
результаты указывают на то, что в современных ус-
ловиях состав семьи не всегда является решающим 
фактором развития личности. Тем не менее подрост-
ки из неполных семей чаще испытывают чувство 
вины, на формирование которого влияет прежде все-
го отношение к ним матерей, склонных обвинять 
собственных детей в распаде брака или неустроен-
ной жизни.
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