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      условиях фундаментальных измене-

ний в обществе перед профессиональным обра-
зованием ставится задача формирования го-
товности юношей и девушек к жизни в быс-
тро преобразующемся социальном простран-
стве [13]. Вместе с тем непростая социальная, 
политическая, экономическая обстановка со-
временной России является причиной роста 
разнообразных отклонений в поведении и 
личностном развитии молодежи. Отмечаются 
такие негативные проявления, как цинизм, 
дерзость, жестокость, повышенная тревож-
ность, бессердечность и др. [11]. 

Настораживающим фактором в современ-
ной молодежной среде, оказывающим отри-
цательное воздействие не только на эффек-
тивность межличностного общения, но и на 
будущую профессиональную деятельность, яв-
ляется деструктивное агрессивное поведение 
[7]. 

Студенчество представляет собой особую 
социальную категорию, специфическую общ-
ность людей, организационно объединенных 
институтом высшего образования. Студен-
чество объединяет людей, систематически и 
целенаправленно овладевающих знаниями и 
профессиональными компетенциями. Как осо-
бая социальная группа студенчество отли-
чается сформированностью отношения к бу-
дущей профессии и осознанной профессио-
нальной направленностью – результат верно-
го профессионального выбора, полноты и адек-
ватности представлений молодых людей о 
выбранной профессии [12]. 

Студенческий период характеризуется до-
стижением максимальных результатов: разви-
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тием умственных способностей, значитель-
ным расширением кругозора, креативностью, 
особой коммуникабельностью, активностью 
в социальной жизни [15]. 

Большинство студентов в нашей стране – 
это молодые люди в возрасте от 17–18 до 22–
23 лет. В разных периодизациях этот период 
называется поздней юностью или молодостью 
[3].  

Юность – это важный этап развития ум-
ственных способностей, творческой активно-
сти, проявления интеллектуальной инициа-
тивы, формирования устойчивых свойств лич-
ности [3]. Совершенствование высшей нерв-
ной деятельности в юности ведет к более 
адекватным реакциям на разнообразные влия-
ния действительности. Растет выносливость 
организма, несмотря на то, что одновременно 
происходят существенные преобразования в 
психическом развитии: становится более кри-
тическим и систематическим мышление, уве-
личивается объем памяти, изменяются прие-
мы запоминания, происходит общий интеллек-
туальный рост. Все это создает благоприят-
ные условия для овладения сложными уме-
ниями и навыками [11]. 

Эмоциональная сфера в юности становит-
ся более устойчивой. Уже нет резких аффек-
тивных реакций, необдуманных скоропали-
тельных высказываний о людях, их чертах и 
качествах, присущих подростковому возрасту. 
Однако в этот период может фиксироваться 
определенное противоречие между тем, что 
молодые люди ощущают огромный прилив 
жизненной энергии, хотят приложить свои 
силы и недостаточным жизненным опытом и 
не всегда отчетливыми представлениями о 
своих жизненных целях. Это противоречие 
является причиной внутреннего недовольства, 
проявления малорегулируемого поведения, 
неожиданного бунта против правил общения, 
существующих в социуме норм поведения, 
недоверия к другим людям, стремления стать 
в оппозицию к общепринятому [11]. 

Основными психологическими новообра-
зованиями данного возрастного этапа считают-
ся достижение социальной зрелости, овладе-
ние всем комплексом социальных функций 

взрослого человека, формирование новой взрос-
лой идентичности [14]; формирование моти-
вов и целей, ценностей и намерений, профес-
сиональная направленность, становление но-
вого уровня развития самосознания, форми-
рование собственного мировоззрения [13]. Юно-
шеский возраст считают довольно сложным 
периодом для развития личности. В первую 
очередь, это связано с возрастным кризисом, 
в течение которого происходят процессы обре-
тения новой взрослой идентичности и нового 
отношения к миру [13]. Наиболее остро кри-
зис выражен у студентов, потому как переход 
от момента окончания школы до поступле-
ния на работу (начало взрослой жизни) оказы-
вается растянутым во времени [14]. 

В отличие от ребенка и подростка юноша 
юридически принимает права и обязанности 
взрослого человека, однако в силу различных 
психологических причин у него могут прояв-
ляться как черты подростков, так и особенно-
сти взрослых людей [1]. 

По мнению А. В. Толстых, юность – это 
второй переходный период в развитии лич-
ности. Как и подросток, юноша – не совсем 
взрослый человек. Отличие состоит в том, 
что подросток еще тесно связан со своим закан-
чивающимся детством, а юноша стремится к 
более поздним возрастным этапам. Можно ска-
зать, что социальное положение юношеского 
возраста двояко. С одной стороны, молодой 
человек переходит к взрослой жизни (стано-
вится студентом), с другой – он, как ребенок, 
сохраняет черты зависимости от взрослого [11]. 

В зоне ближайшего развития в период 
поздней юности находятся профессиональная 
подготовка по избранной профессии и «проек-
тирование» себя в профессии [13]. 

Анализ исследований по проблеме про-
фессионального развития показал, что этап 
студенчества соответствует: 

– стадии профессиональной подготовки 
(овладение профессиональными знаниями, на-
выками, умениями) [8]; 

– стадии допрофессионализма (этап пер-
вичного ознакомления с профессией) [9]; 

– стадии исследования (апробация себя в 
различных профессиональных ролях с учетом 
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своих реальных профессиональных возмож-
ностей) по Дж. Сьюперу. 

Э. Ф. Зеер указывает, что профессиональ-
ное становление – это длительный период жиз-
ни человека, составляющий от 35 до 40 лет. 
На протяжении этого периода происходит сме-
на жизненных и профессиональных планов, 
меняется социальная ситуация и ведущая дея-
тельность, существенно перестраивается струк-
тура личности [5]. 

С поступлением в вуз социальная ситуа-
ция определяется новой социальной ролью 
студента, новыми взаимоотношениями в со-
циуме, расширенной социальной независимо-
стью, гражданским и политическим совершен-
нолетием. Ведущей деятельностью в этот пе-
риод, по мнению автора, является профессио-
нально-познавательная, нацеленная на полу-
чение определенной профессии. Обучение в 
вузе соответствует стадии профессиональной 
подготовки, длительность которой зависит от 
типа учебного заведения и специфики образо-
вательной программы [5]. 

Период профессионального обучения в 
вузе можно условно разделить на два этапа [3]. 

Первый этап – обучение на младших кур-
сах, когда происходит социально-психологиче-
ская адаптация к учебному заведению, к учеб-
ной деятельности в новых условиях. 

Второй этап – обучение на старших кур-
сах. Этот этап считается основным этапом про-
фессионального самоопределения студента как 
будущего специалиста в определенной сфере. 

Первый этап обучения в вузе является 
наиболее сложным. Социальная ситуация раз-
вития студентов отличается резкой сменой 
привычек, сложившихся представлений, со-
циальных взаимоотношений, образа жизни, не-
обходимостью перестраивать свое поведение 
и деятельность. 

Главной задачей на этом этапе становит-
ся освоение приемов и способов учебной дея-
тельности, приобретение необходимых ком-
петенций, идентификация с социальным ста-
тусом студента. Как правило, у студентов млад-
ших курсов отношение к будущей профессии 
не имеет ярко выраженного характера. В про-
цессе дальнейшего обучения и приобретения 

профессиональных знаний происходит глубо-
кое осмысление нюансов будущей специаль-
ности и формируется определенное субъектив-
ное отношение к профессии. У студентов, ко-
торые достигают высокого уровня социаль-
ной зрелости, вступают в пору выраженного 
профессионального самоопределения. Важней-
шими признаками этапа профессионального 
самоопределения выступают осмысленная 
готовность к самостоятельной деятельности 
по специальности и желание непрерывного 
самосовершенствования в выбранной профес-
сиональной области [3]. Таким образом, пе-
ред молодым человеком ставится задача не 
только овладения профессией, но и выбора 
дальнейшего жизненного пути. 

Ряд авторов обращают внимание на кри-
зисы профессионального становления, возни-
кающие на разных этапах профессиональ-
ного пути и отражающие его закономерности 
(Е. М. Семенова). В процессе профессиональ-
ной подготовки выделяют следующие основ-
ные критические моменты: 

– кризис 1 курса, связанный с проблемой 
психологической адаптации, сомнениями в пра-
вильности профессионального выбора [16]; 

– кризис 3 курса, отражающий изменение 
самооценки личностных и профессиональных 
качеств и проявляющийся в возникновении 
негативного эмоционального фона, росте си-
туативной и личностной тревожности, неуве-
ренности в себе, осознании своей некомпе-
тентности [16]; 

– кризис 4–5 курсов, связанный с прибли-
жающейся итоговой аттестацией и необходи-
мостью принимать решение относительно бу-
дущей самостоятельной профессиональной дея-
тельности и проявляющийся в резком повыше-
нии тревожности, а также в снижении лич-
ностной и профессиональной самооценки [7]. 

Современные студенты проходят свое ста-
новление в условиях наложения целого ряда 
кризисов: возрастных кризисов, кризисов про-
фессионального становления, экзистенциаль-
ных кризисов, связанных с нестабильностью 
настоящего и неопределенностью будущего 
(Е. М. Семенова). Студенческая пора – это вре-
мя, когда молодому человеку приходится вы-
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держивать довольно серьезные нагрузки – 
умственные, физические, эмоциональные, нрав-
ственные. К сожалению, не все молодые лю-
ди способны рассчитывать свои силы, рацио-
нально организовывать режим учебы и отды-
ха [3]. Многие юноши и девушки связывают 
основные трудности своей жизни с возникно-
вением ответственности, которой раньше не 
было [8]. 

Изменение социального статуса, смена 
образа жизни, адаптация к новой социальной 
группе, к новым условиям жизни, требованиям 
к учебной деятельности могут стать причиной 
повышения тревожности, возникновения стрес-
са, депрессивных реакций, личностных и пси-
хосоматических расстройств и провоцировать 
проявления деструктивной агрессии. 

По результатам исследований М. С. Калист-
ратова сделала вывод о тенденции роста про-
явлений деструктивной агрессии юношей и 
девушек до 1,5 раз [6]. 

В исследовании С. В. Михейкиной приво-
дятся данные о высоком уровне готовности к 
агрессии студентов ставропольских вузов: к 
вербальной – 67,2 %, к физической – 54,2 % 
[10]. 

Проявлениями вербальной агрессии у сту-
дентов могут быть отрицательные отзывы, 
многочисленные отпоры, критические заме-
чания, выражение недовольства и отрицатель-
ных эмоций в виде недоверия, брани, ненавис-
ти, затаенной обиды. Также это высказывание 
желаний и мыслей агрессивного содержания 
или же угрозы, оскорбления, проклятия, упре-
ки, ирония, обвинения, обидные шутки, а так-
же обычный крик без речевых выражений [12]. 

Н. В. Тарабариной было показано, что в 
более половины случаев юноши и девушки 
проявляют экстрапунитивные поведенческие 
реакции. Интрапунитивные и импунитивные 
реакции демонстрируются почти в два раза 
реже. Автор экспериментально доказала, что 
экстрапунитивная форма фрустрации, то есть 
агрессия, в большей степени присуща как 
юношам, так и девушкам с сильным типом 
нервной системы. В свою очередь, интрапу-
нитивный тип реагирования свойственен мо-

лодым людям со слабым типом нервной сис-
темы. 

Другими исследователями был сделан вы-
вод о том, что с ростом интеллекта экстрапу-
нитивные формы реагирования становятся бо-
лее редкими, а импунитивные и интрапуни-
тивные формы – учащаются [2; 14]. 

Анализ имеющейся на данный момент 
научной психологической литературы позво-
лил заключить, что, несмотря на большое ко-
личество исследований, большая их часть пос-
вящена изучению агрессивного поведения, аг-
рессивности и агрессии подростков (А. Бан-
дура, Г. Э. Бреслав, Р. М. Масагутов, Г. Нис-
сен, А. К. Осницкий, А. А. Реан и др.). Это 
обусловлено тем, что подростковый возраст 
как в отечественной, так и в зарубежной пси-
хологии традиционно считается самым слож-
ным периодом онтогенеза. Юношеский воз-
раст рассматривается как относительно ста-
бильный как в интеллектуальном, так и в эмо-
циональном плане [8]. Тем не менее послед-
ние десятилетия знаменуются появлением ра-
бот, авторы которых заявляют об актуально-
сти и практической значимости исследования 
проблемы юношеской агрессии (Зубова Л. В., 
Кобзева О.В., Михейкина С.В., Ярмоленко Г.П.). 

В этих работах представлены результаты 
изучения психологических особенностей аг-
рессивного поведения в юности, описывают-
ся причины проявления агрессии, предлагают-
ся пути психологической профилактики и кор-
рекции проявлений агрессии в молодежной 
среде. 

Так, рассматривая динамику агрессивнос-
ти на протяжении подросткового и юношес-
кого возраста, О. В. Кобзева пришла к заклю-
чению о том, что явное проявление агрессив-
ности как в подростковом, так в юношеском 
возрастах является одним из наиболее эффек-
тивных способов защиты собственного Я и 
утверждения себя в социуме. Агрессивные 
тенденции в эти периоды развития связаны с 
различными представлениями индивида о се-
бе [6]. Если в подростковом возрасте прояв-
ление агрессии объясняется потребностью в 
активном общении с окружающими, отрица-
нием групповых правил, ценностей и норм, 
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то в юношеском периоде агрессия становится 
средством удовлетворения потребности в са-
мореализации и самоутверждении, способом 
достижения значимой цели, средством пси-
хологической разрядки [6]. 

В диссертационном исследовании Ли 
Чжэньнин были выявлены психологические 
особенности проявления агрессии у россий-
ских студентов, состоящие в высоких показа-
телях чувства вины. Ученый отмечает, что 
полученные данные свидетельствуют о склон-
ности современных российских студентов к 
депрессивным настроениям, обидчивости, из-
лишней самокритичности. Российские студен-
ты не во всех ситуациях могут сдерживать 
эмоции, проявляют импульсивность, говорят 
или делают что-либо, не подумав [8]. 

В исследовании Д. М. Ивашиненко были 
получены результаты, свидетельствующие о 
наличии взаимосвязи между выраженностью 
агрессии и акцентуациями характера. Были 
сделаны выводы о том, что для различных 
типов акцентуаций характера характерны 
специфические проявления агрессии и враж-
дебности. Наиболее всего агрессия и враж-
дебность присущи молодым людям с неурав-
новешенным и застревающим типами акцен-
туаций характера. При циклотимной акцен-
туации встречаются все проявления агрессии 
и враждебности за исключением физической 
агрессии. Также была установлена корреляция 
между выраженностью агрессии и показате-
лями качества жизни. Высокие показатели 
обидчивости, раздражения и подозрительнос-
ти обнаружены у молодых людей с низким 
уровнем жизнеспособности, психологическо-
го здоровья, социального и физического функ-
ционирования. 

Были выявлены различия в агрессивно-
сти и враждебности, которые определяются 
местом жительства, гендерной принадлеж-
ностью, академической успеваемостью, а так-
же наличием химических зависимостей и осо-
бенностями отношения к ним. 

Психологическая профилактика проявле-
ний деструктивной агрессии студентов тре-
бует глубокого понимания детерминант воз-
никновения данного явления. Анализ совре-

менных теоретических и эмпирических ис-
следований позволил выделить основные под-
ходы к решению вопроса о детерминации 
деструктивной агрессии студентов. При этом 
детерминация понимается как совокупность 
внутренних и внешних факторов, провоци-
рующих, вызывающих, усиливающих и под-
держивающих агрессию [4]. 

В психологической науке проблема де-
терминации агрессии рассматривается с двух 
основных позиций. С одной стороны, агрес-
сия обусловливается внешними факторами, с 
другой – формируется в процессе социализа-
ции индивида и определяется особенностями 
его личности. Это положение согласуется с 
фундаментальными идеями отечественных пси-
хологов о соотношении внешних и внутрен-
них факторов в детерминации поведения 
(Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн). 

На основании проведенного анализа ис-
следований были выделены подходы к объяс-
нению причин деструктивной агрессии у сту-
дентов. С позиции психоанализа агрессия в 
юношеском возрасте объясняется всплеском 
инстинктивной энергии, которая препятствует 
силе самосознания и способности молодого 
человека разумно рассуждать. С точки зрения 
теории социального научения агрессия зави-
сит от ряда факторов:  

– закрепление агрессивных привычек в 
результате частого достижения успеха с по-
мощью агрессии;  

– культурные и субкультурные нормы, 
которые человек усваивает;  

– индивидуально-психологические качест-
ва (интенсивность реакций, импульсивность, 
вспыльчивость и др.) могут формировать аг-
рессивность и провоцировать закрепление аг-
рессивных форм поведения; 

– стремление к независимости, самоува-
жению, самоутверждению (первоначально вы-
зывают непослушание, а затем, сталкиваясь с 
сопротивлением окружающих людей, прово-
цируют проявление агрессии) [12]. 

Другие авторы указывают на связь агрес-
сии с особенностями развития эмоциональ-
ной сферы в период юности, подчеркивая, 
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что эмоции оказывают существенное влия-
ние на поведение юношей и девушек [10].  

Результаты исследования, проведенного 
Е. П. Ильиным и М. С. Пономаревой, показа-
ли, что в период юности на агрессивные реак-
ции влияет склонность к частому пережива-
нию эмоций гнева и страха. Авторы отмечают, 
что склонность проявлять базовую эмоцию 
гнева в период юности соответствует ранне-
му подростковому возрасту. Этот показатель 
значительно превышает показатели среднего и 
позднего подросткового возраста. В свою оче-
редь, склонность к проявлению страха в юно-
сти существенно превышает показатели под-
росткового возраста. 

Р.М. Магомедова обосновывает авторскую 
позицию относительно причин агрессии и аг-
рессивного поведения студентов современно-
го вуза. Автор утверждает, что агрессивное 
поведение и проявление агрессивности как 
свойства личности на любом возрастном эта-
пе необходимо рассматривать в тесной связи 
с предыдущими периодами развития. Эти 
особенности не появляются внезапно, а яв-
ляются результатом развития личности. Ав-
тор отмечает, что в случае, если у молодого 
человека отмечается биологически обуслов-
ленная агрессия, то она, скорее всего, присут-
ствовала на более ранних этапах онтогенеза. 
К юношескому периоду развития она должна 
компенсироваться какими-либо социальными 
навыками, с помощью которых в той или иной 
степени становится возможным контроль по-
ведения. 

Причинами проявления агрессии назы-
вают состояние стресс-фрустрации, связан-
ной с необходимостью адаптации к новым 
условиям жизни; социальную дезадаптиро-
ванность и несформированные на более ран-
них возрастных этапах социальные навыки. 
Современные психологи связывают юношес-
кую агрессию с психологическими труднос-
тями взросления, противоречивостью образа 
Я и уровня притязаний, кризисом идентич-
ности, наступающим в юности. Ли Чжэньнин 
описаны внешние и внутренние факторы воз-
никновения деструктивной агрессии у сту-
дентов [8]. К внешним факторам относятся 

особенности окружающей обстановки или 
ситуации: СМИ, провокации окружающих, 
сторонние наблюдатели, теснота, шум и т. д. 
Внутренние факторы представлены личност-
ными особенностями, раздражительностью, 
враждебностью, боязнью общественного по-
рицания, индивидуальными склонностями и 
установками, гендерной идентичностью. 

Результаты исследования О. А. Лебеден-
ко и О. С. Махно показали, что готовность к 
проявлению негативных чувств и примене-
ние физической силы по отношению к друго-
му человеку свойственно студентам с низким 
уровнем эмпатии [7]. 

Раскрывая причины проявления агрессии 
студентов, некоторые авторы обращают вни-
мание на установочный характер такого по-
ведения. Проявления агрессии у маленьких 
детей еще не связаны с внутренней логикой 
характера, а определяются актуальными на 
данный момент побуждениями. Но в резуль-
тате многократного повторения подобного 
поведения при отсутствии его адекватной 
оценки и каких-либо корректирующих мер, 
эти проявления начинают приобретать устой-
чивый характер, отрываясь от ситуации, в ко-
торой они первоначально появились, и прев-
ращаясь в относительно устойчивую черту 
личности. У агрессивных индивидов еще в 
детском и подростковом возрасте форми-
руется установка к восприятию и оценке раз-
личных объектов, ситуаций, поведения дру-
гих людей как враждебных и угрожающих, и, 
соответственно, закрепляется готовность дей-
ствовать в соответствии с этой оценкой. Ус-
тановочный характер проявления деструк-
тивной агрессии состоит в том, что оно регу-
лируется как на осознаваемом, так и на неосоз-
наваемом уровне. Часто проявления агрессии 
не расцениваются индивидом как деструк-
тивные, а интерпретируются как естествен-
ные, морально оправдываемые в результате 
действия механизмов психологической защи-
ты [12]. В связи с этим интерес представляет 
высказанная А. А. Реаном идея о социализа-
ции агрессии. Отметим, что под социализацией 
агрессии понимается процесс и результат ус-
воения навыков агрессивного поведения и раз-
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вития агрессивной готовности в результате 
приобретения индивидом соответствующего 
социального опыта. Автор говорит о целесо-
образности различения типов социализации 
агрессии: ординарной и парадоксальной. Ор-
динарная социализация агрессии возникает 
как вследствие наблюдения, так и в резуль-
тате прямого деятельного опыта. Парадоксаль-
ная социализация агрессии происходит вне 
зависимости от непосредственного опыта аг-
рессивного взаимодействия или наблюдения 
проявления агрессии. В данном случае агрес-
сивная готовность объясняется наличием зна-
чительного опыта подавления возможностей 
самореализации и результатом социального 
опыта, лишающего личность самостоятель-
ности. 

Таким образом, основными причинами 
проявления деструктивной агрессии студен-
тов в процессе профессиональной подготов-
ки являются особенности развития эмоцио-
нальной сферы, многообразие переживаемых 
чувств; преобладание эмоций, связанных с 
ожиданием будущего, их обусловленность со-
держанием данного этапа личностно-профес-
сионального развития; состояние стресс-фрус-
трации, связанное с необходимостью адапта-
ции к новым условиям жизни; социальная де-
задаптированность и несформированные на 
более ранних возрастных этапах социальные 
навыки; устойчивые паттерны агрессивного 
поведения; отсутствие навыков эмоциональ-
ной саморегуляции; потребность в независи-
мости, самоуважении, самоутверждении, стрем-
ление заслужить авторитет и значительный 
опыт подавления возможностей самореали-
зации. 

Проявления деструктивной агрессии сту-
дента могут выступать в качестве способа 
психологической разрядки, приема переклю-
чения деятельности и замещения фрустриро-
ванной потребности; средства достижения той 
или иной значимой цели; способа удовлетво-
рения потребности в самоутверждении и са-
мореализации.  

АННОТАЦИЯ 
Современная молодежь живет в условиях 

стремительных изменений политической нап-

ряженности и социально-экономических ус-
ловий. Все это приводит к усилению агрес-
сивных тенденций с их стороны. Специфика 
агрессивного поведения заключается в том, 
что касаясь эмоциональной сферы личности, 
оно усугубляет морально-нравственный дис-
сонанс, способствует формированию депрес-
сивных и стрессовых состояний. Реальность 
призывает специалистов в области психоло-
гии иначе посмотреть на проблему агрессии 
и агрессивности. В наше время проявление аг-
рессии молодыми людьми стало обыденнос-
тью, а не исключением. 

Ключевые слова: молодежь, профессио-
нальная деятельность, развитие личность, сту-
дент, современное образование. 

SUMMARY 
Young people today live in the face of rapid 

changes in political tensions and socio-economic 
conditions. All this leads to the strengthening of 
aggressive tendencies on their part. The speci-
ficity of aggressive behavior lies in the fact that 
touching the emotional sphere of the individual, 
it aggravates moral and ethical dissonance, con-
tributes to the formation of depressive and stres-
sful states. Reality calls on psychologists to look 
differently at the problem of aggression and ag-
gressiveness. In our time, the manifestation of 
aggression by young people has become com-
monplace, and not an exception. 

Key words: youth, professional activity, per-
sonality development, student, modern education. 
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   ассматриваемая проблема актуальна в 

силу того, что развитие ребенка в значитель-
ной степени происходит в ближайшей со-
циальной среде, а именно – семье, которая 
выступает в качестве первоисточника его 
развития в контексте детско-родительских 
отношений. В подростковом и раннем юно-
шеском возрастах родители оказывают осо-
бое влияние на профессиональный выбор своих 
детей, от успешности которого в большой сте-
пени зависит психологическое благополучие, 
удовлетворенность жизнью и личностный рост 
человека. Цель статьи – проанализировать 
связи детско-родительских отношений с профес-
сиональной направленностью подростков. 

В психолого-педагогической литературе 
достаточно большое внимание уделяется про-
блеме детско-родительских отношений. Это 


