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Анализ причин агрессивного поведения при нарушениях интеллекта позволил выявить связь с акценту-
ациями характера. В группе школьников с нарушением интеллекта эта связь обусловлена влиянием экзаль-
тированного и возбудимого типов акцентуации характера. Наоборот, в контрольной группе склонность 
к агрессивному поведению обусловлена влиянием гипертимного типа, стремлением к лидерству.
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AGGRESSIVE BEHAVIOUR OF SENIOR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL 
DISORDERS AND VARIOUS TYPES OF CHARACTER 

The analysis of the reasons for aggressive behaviour of children with mental disorders helped to reveal 
the connection with character accentuation. In the group of schoolchildren having mental disorders this 
connection is caused by the infl uence of exalted and excitable types of character accentuations. And vice 
versa, in the control group the tendency to aggressive behaviour is caused by the infl uence of the hyperthymic 
type and striving for leadership.

Key words: mental disorders, aggressive behaviour, character accentuation.

Возрастные кризисы нередко сопровож-
даются демонстрацией неадекватных стилей 
поведения, противоречащих общепринятым 
социо-культурным нормам [1, с. 120; 11, c. 35]. 
В этой связи подростковый возраст является 
особой группой риска возникновения стой-
ких форм агрессивного поведения [4, с. 264; 
6, с. 56; 7, с. 6; 8, с. 8–13]. Особый интерес к 
заявленной проблеме обусловлен широкой 
распространенностью отклоняющихся форм 
поведения среди старших школьников с нару-
шением интеллекта [3, с. 20–24; 9, с. 85–92; 13, 
с. 37–38]. Слабая дифференцированность эмо-
ций, недостаток волевого контроля при легкой 
степени умственной отсталости способствуют 
усилению агрессивной направленности пове-
дения [5, с. 254–257; 10].

Расстройства эмоционально-волевой сферы 
при умственной отсталости находят свое отра-

жение в расстройствах поведения. Склонность 
к агрессивному поведению, аффектам гнева 
вторично осложняют процесс социальной 
адаптации школьников с нарушениями ин-
теллекта. В то же время задержанное психиче-
ское развитие или недоразвитие (определение 
«умственной отсталости» в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра) 
не могут рассматриваться как первопричина 
склонности старших школьников к агрессив-
ному поведению. По-видимому, полиморфизм 
причин агрессивного поведения намного шире 
и не может быть ограничен возрастными за-
кономерностями психического развития или 
недоразвития. 

Онтогенез познавательной и эмоционально-
волевой сферы, по мнению Л. С. Выготского, 
предполагает изменения не столько интеллек-
та или самого аффекта, сколько изменение от-
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ношений между этими сферами психической 
жизни [2, с. 255]. Современные исследования 
в данной области подтверждают, что степень 
эмоционального недоразвития не всегда соот-
ветствует глубине интеллектуальных наруше-
ний [12, с. 38]. 

В то же время усиление агрессивного 
поведения старших школьников с наруше-
нием интеллекта может рассматриваться 
и как разновидность патологии личности. 
Анализ пограничных состояний, таких как 
акцентуации характера, в этой связи являет-
ся превентивной мерой аномалий личности. 
Необходимо выявить, какие типы акцентуа-
ций характера наиболее часто встречаются в 
старшем школьном возрасте при умственной 
отсталости; существует ли взаимосвязь меж-
ду акцентуированными чертами характера и 
расстройствами поведения.

Предположительно, полиморфизм рас-
стройств поведения школьников с нарушением 
интеллекта связан с определенными типами 
акцентуаций характера. Различный характер 
взаимосвязей между акцентуированными 
чертами характера при умственной отсталости 
и при сохранном интеллекте обусловливает 
разницу в расстройствах поведения. 

В исследовании приняли участие 106 ис-
пытуемых в возрастном диапазоне от 13 до 16 
лет. Экспериментальную группу составили 52 
ученика школ VIII вида, контрольную – 54 уче-
ника общеобразовательных школ.

Исследование акцентуированных черт 
характера осуществлялось при помощи адап-
тированной методики Леонгарда–Шмишека. 
Диагностика склонностей к агрессивному 
поведению при различных типах акцентуаций 
характера выявлялась при сопоставлении с 
данными по опроснику Басса-Дарки.

Вначале рассмотрим полученные результа-
ты по опроснику Басса-Дарки. Было выявлено, 
что подростки с легкой степенью умственной 
отсталости в большей степени склонны к 
агрессивному поведению, чем подростки с 
нормальным интеллектом (достоверность 
различий при p ≤ 0,05), и эта тенденция охва-
тывает основные формы агрессивного поведе-
ния. Максимальные различия между группами 
были получены по параметрам «физическая», 
«вербальная» агрессия и «подозрительность» 
(достоверность различий при p ≤ 0,05).

Рассмотрим частоту распространенности 
акцентуаций характера при легкой степени 
умственной отсталости.
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Рис. 1. Распространенность акцентуированных черт характера в группе школьников 
с легкой степенью умственной отсталости 

Оказалось, что большинство школьников с 
умственной отсталостью склонны к акценту-
ациям характера. Из десяти типов характера, 
предложенных К. Леонгардом, тенденция 
к заострению черт выявилась в отношении 
семи типов (см.: рис. 1). Наиболее ярко эта 
тенденция проявилась в отношении экзаль-
тированного типа акцентуации характера. 
Яркость, полюсность эмоций при умственной 

отсталости обуславливает склонность к ак-
центуациям характера, к экзальтированному 
типу, в частности. 

Следующий этап нашей работы предпола-
гает анализ связей между типами акцентуаций 
характера и склонностью к агрессивному 
поведению. 

Анализ связей между различными типами 
акцентуаций характера и компонентами аг-



185

рессивного поведения выявил большое число 
положительных корреляций между циклоид-
ным и другими типами акцентуаций характера, 
а именно: педантичным (0,40), эмотивным 
(0,34), гипертимным (0,29) и застревающим 
(0,32) типами (см.: рис. 2). Полученные 
корреляции раскрывают содержательные 
характеристики колебаний настроения при 
умственной отсталости. Диапазон настроения 
варьирует от гипертимно-эмотивного подъема 
до неврозоподобного спада и настороженной 
недоверчивости застревающего и педантич-
ного типов акцентуаций характера. 

Рассмотрим подробнее корреляции, обра-
зованные с циклоидным типом. Циклоидный 
тип положительно зависим от педантичного и 
застревающего типов акцентуации характера. 
Иными словами, чем интенсивнее проявит 
себя циклоидный тип, тем интенсивнее ока-
жутся проявления педантичного и застре-
вающего типов (рис. 2). Застревающий тип 
проявится ярче, чем педантичный, так как 
изначально более выражен. Однако тревожно-
фобическое ядро педантичного типа смягчает 
проявления застревающего типа, сглаживает 
его основные черты. Патологическая стой-
кость аффектов, их продолжительность во 
времени обычно рассматривается как основ-
ная черта застревающего типа [8, с. 111]. В то 
же время не следует переоценивать влияние 
педантичного типа: степень его интенсивнос-

ти не достигает уровня акцентуации характера 
(рис. 1).

Теперь рассмотрим связи эмотивного типа 
с другими типами акцентуаций характера 
(рис. 2). Эмотивный тип положительно кор-
релирует с возбудимым (0,29), циклоидным 
(0,34) и педантичным (0,42) типами акценту-
аций характера. Вероятно, эмотивный и ранее 
рассмотренный нами педантичный тип сгла-
живают проявления цикличности настроения. 
Точнее, речь идет не о классических «циклах» 
гипертимности и субдепрессии, а о лабильном 
настроении (сказывается влияние экзальтиро-
ванного типа). 

Отрицательные корреляции, полученные 
между эмотивным типом, «вербальной» 
(– 0,34) и «физической» (– 0,32) агрессией, 
подтверждают смягчающую направленность 
эмотивного типа. Мягкосердечность эмотив-
ного типа вступает в противодействие с агрес-
сивной направленностью поведения. В итоге, 
агрессивное поведение умственно отсталого 
школьника оказывается зависимым от амбива-
лентных личностных установок, склонности к 
застреванию на негативных эмоциях.

Сопоставим полученные результаты с дан-
ными контрольной группы:

В контрольной группе школьников тен-
денция к заострению черт проявилась лишь в 
отношении трех типов: гипертимного, эмотив-
ного и циклоидного (рис. 3). По-видимому, это 

Рис. 2. Корреляционные связи между типами акцентуаций характера и параметрами агрессивного поведения 
в группе школьников с легкой степенью умственной отсталости.
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обусловлено тем, что подростковый возраст, 
в целом, является группой риска заострения 
черт характера как в норме, так и при различ-
ных видах дизоногенеза [9, с. 85–92]. Макси-
мально высокие значения в контрольной груп-
пе школьников были получены в отношении 
эмотивного и циклоидного типов акцентуации 
характера. По степени интенсивности выяв-
ленные типы акцентуации ниже, чем в группе 
школьников с умственной отсталостью. Таким 
образом, школьники контрольной группы ме-
нее склонны к акцентуациям характера, чем 
школьники с умственной отсталостью.

Рассмотрим подробнее специфику корре-
ляций между типами акцентуаций характера 
и параметрами агрессивного поведения в 
контрольной группе школьников.

Рассмотрим основные корреляционные 
связи, выявленные в отношении акцентуиро-
ванных типов характера. В нашем случае речь 
пойдет о связях эмотивного, гипертимного и 
циклоидного типов.

Вначале рассмотрим корреляции эмотив-
ного типа (рис. 4). Эмотивный тип акценту-

ации характера положительно коррелирует 
с демонстративным (0,31), циклоидным 
(0,45), гипертимным типами (0,41), а также с 
«раздражением» (0,23). Вероятно, эмотивная 
мягкосердечность, чувственность и впечатли-
тельность оказывают смягчающее воздействие 
на эмоциональный фон старших школьников 
контрольной группы. Эмотивный тип, в целом, 
может рассматривается как один из вариантов 
лабильного типа [8, с. 36]. В этой связи стано-
вится понятной прямая зависимость эмотив-
ного типа от циклоидного. Циклоидный тип 
включает в себя две разновидности: типичных 
и лабильных циклоидов [9, с. 135–137]. 

Теперь рассмотрим положительные связи 
эмотивного типа с «раздражением» и «демонст-
ративностью». По всей видимости, усиление 
раздражительности со стороны школьников 
контрольной группы является следствием 
лабильности настроения, демонстративной 
направленности поведения. 

В то же время положительные связи ги-
пертимного типа с эмотивным и «вербальной 
агрессией» (см.: рис. 4), проясняют направ-

Рис. 3. Распространенность акцентуированных черт характера в контрольной группе школьников
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ленность агрессивного поведения школьников 
контрольной группы.  Кипучая деятельность 
гипертимного типа не исключает жесткого 
отстаивания собственных лидерских позиций. 
Речь идет о так называемом «превышении 
полномочий» лидера со стороны гипертимного 
подростка. В то же время вспышки раздра-
жительности, элементы вербальной агрессии 
могут себя проявить и в семейном кругу, где 
нет ни отвлекающего оживленного общества, 
ни сдерживающего влияния «начальства» [8, 
с. 35]. 

Вкратце подведем итоги по проведенному 
исследованию взаимосвязей акцентуаций 
характера с агрессивными формами поведе-
ния. Во-первых, оказалось, что склонность к 
акцентуациям характера в контрольной группе 
достоверно ниже (при p ≤ 0,05), чем в группе 
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Во-вторых, тенденция к заострению черт 
характера в равной степени наблюдается по от-
ношению к гипертимному, эмотивному и цик-
лоидному типам характера в обеих группах. 
Причем, в группе школьников с умственной 
отсталостью эта тенденция ярче проявляется 
в отношении экзальтированного типа, а в конт-
роле – в отношении эмотивного и циклоидного 
типов акцентуации характера. 

В-третьих, выявилась связь между акцен-
туированными чертами характера и склон-
ностью к агрессивному поведению. В группе 
школьников с нарушением интеллекта склон-
ность к агрессивному поведению обусловлена 
лабильностью настроения экзальтированного 
типа и аффективной взрывчатостью возбуди-
мого типа. Наоборот, в контрольной группе 
школьников эта склонность обусловлена вли-
янием гипертимного типа, его стремлением к 
лидерству. 
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А. А. Писарева

ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗА РОДИТЕЛЕЙ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПОДРОСТКА

Работа представлена кафедрой социальной адаптации и психологической коррекции личности 
СПбГУ.

Научный руководитель – доктор психологических наук, доцент Н. Л. Васильева

В статье рассматриваются основные направления работы в психологическом консультировании 
подростка. Поднимается вопрос о значимости образа отца и матери при формировании личности 
подростка. Показано существование взаимосвязи между индивидуально-личностными качествами 
подростков и их отношением к образу родителей. Представлена зависимость субъективного видения 
подростком своих родителей и уровнем их социальной адаптации.

Ключевые слова: восприятие; отношение подростка к образу отца и матери; подросток; пси-
хологическое консультирование; семья; социальная адаптация.

A. Pisareva

SIGNIFICANCE OF THE IMAGE OF PARENTS 
IN TEENAGER PSYCHOLOGICAL COUNSELING

The main areas of activity in teenager psychological counseling are dealt with in the paper. The issue 
on the signifi cance of the images of father and mother in teenager personality forming is touched upon. The 
presence of interconnection between teenagers’ individual and personal qualities and their attitude toward 
the image of parents is demonstrated. The interdependence of teenagers’ subjective perception of their parents 
and the level of their social adaptation is represented. 

Key words: perception, teenager’s attitude toward the images of father and mother, psychological 
counseling, family, social adaptation.

В последнее время в психологии и педаго-
гике встречается все больше работ, направлен-
ных на изучение социально-психологической 
деятельности психолога с подростками [1; 2; 
3; 7; 10; 15]. Данный факт закономерен, так 
как подростковый возраст характеризуется: 
яркими изменениями и новообразованиями, 
трудностями во взаимоотношении с родителя-

ми и сверстниками, становлением личности, 
самоутверждением, формированием ценност-
ных ориентаций и физическим созреванием 
организма. Это именно тот возраст, когда 
обостряются все скрытые и явные конфликты 
и противоречия. Так как при работе с подрост-
ком необходимо четко осознавать основной 
круг проблем и закономерностей данного 


