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2. Девушки более склонны к наличию депрессивных состояний и тревожности, по-
добные состояния наблюдались у 58,6 и 36,8 % опрошенных соответственно, тогда как 
среди юношей данный показатель достигает 19,2 % и 17 %.

3. Случаи клинически выраженной депрессии не выявлены среди студентов, однако 
среди девушек выявлено 2 случая высокой степени тревожности.
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ НА АГРЕССИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.
УРОВЕНЬ КОПИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ

Введение
Агрессия – действия, посредством которых агрессор намеренно причиняет ущерб 

своей жертве [1].
Также агрессия, это любая форму поведения (действие, поступок), с намерением 

нанести ущерб жертве. Достигается помощью вербальных или физических действий ка-
ждому живому существу, в том числе действия, обращенные против самого себя.

Семья – это главный социальный институт воспитания детей. В каждой семье функ-
ционируют свои нормы поведения, действует своя иерархия ценностей и приоритетов. 
В семье дети обретают свои первые образцы для имитирования, испытывают первые 
реакции людей на свои деяния и поступки [2].

Неблагополучная семья – это не синоним асоциальной семьи (исключая случаи 
крайне девиантного поведения). М. И. Буянов выделил основной, но не единственный 
критерий асоциальной семьи ― дефекты воспитания. Он констатирует факт, что небла-
гополучие в семье ведет к неблагополучию психического здоровья ребенка [3].

Было выявлено, что жестокое воспитание ребенка приводит к высокому уровню 
агрессивности, а недостаточный присмотр – к асоциальности и сопровождается агрес-
сивным поведением [4].
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Семья может демонстрировать агрессивное поведение и обеспечивать его подкрепле-
ние. Модели семейного воспитания, реакция родителей на поведение ребенка, характер 
отношений между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармонии – 
это те факторы, которые могут предрешить агрессивное поведение в семье и вне ее.

Цель 
Оценить уровень влияния воспитания родителей на агрессивность их детей. Выя-

вить связь между моделями поведения детей и их родителей.
Материал и методы исследования
Был проведен анализ результатов социологического опроса, направленный на вы-

явление принципов воспитания опрошенных и тестирование на их агрессивность. В ис-
следование включено 180 человек возрастом от 18 до 60 лет. Средний возраст респонден-
тов составил 39 лет. Анкетирование проводилось на онлайн-платформе Servio и Yandex 
Forms. При проведении исследования использовался статистический и аналитический 
методы. Статистическая обработка полученных результатов (корреляционный анализ, 
коэффициент сопряженности Пирсона производилась с помощью пакета прикладных 
программ «Microsoft Excel 2010» и онлайн-платформе Medstatistic.ru).

Уровень статистически значимых отличий при p ˂ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Из 180 (100 %) респондентов 90 (50 %) были мужчины, 90 (50 %) женщины. По воз-

расту все 180 испытуемых распределились так: 120 (66,7 %) находились в возрасте до 30 лет. 
Из них 60 (33,3 %) мужчины, 60 (33,3 %) женщины. После 30 лет – 60 (33,3 %) респондентов. 
Из них 30 (16,7 %) мужчины, 30 (16,7 %) женщины.  

По уровню агрессивности все респонденты разделились на три группы. Не агрес-
сивными считали себя 50 (27,7 %), агрессивными при обстоятельствах – 112 (62,2 %), 
агрессивными – 18 (10 %). Агрессивность среди респондентов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Агрессивность среди оппонентов

У 108 (60 %) респондентов было преимущественно жестокое воспитание. Мягкое 
воспитание – 72 (40 %).

Статистически значимой связи между агрессивностью и жестоким воспитанием не 
выявлено, p = 0,158.

73 (40,6 %) респондента видят сходство своего поведения с поведением родителей, 
80 (44,4 %) – редко, 27 (15 %) не видят сходств (p = 0,032).

Выводы
В результате проведенного исследования было выявлено, что 18 (10 %) респонден-

тов считают себя агрессивными.
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Статистически значимой связи между агрессивностью и жестоким воспитанием не 
было выявлено, (p > 0,05). Это говорит о том, что, либо испытуемые не осознают своей 
агрессивности и считают ее проявлением нормального поведения, либо научились бо-
роться и контролировать свою агрессию. 

Испытуемым свойственно копирование модели поведения их родителей (p ˂ 0,05).
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ДЕТСКОГО ОПЫТА
НА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Введение
Роль родителей в становлении личности человека неоспорима. Именно с дома ребе-

нок начинает познавать внешний мир, наблюдая за окружающими его людьми. Образы 
родителей доминируют в сознании ребенка, во многом определяя характер его взаимо-
отношений с людьми и социальное функционирование в течение всей жизни, оказывая 
влияние на психическую стабильность и телесное здоровье [1].

В разные этапы взросления человека, образы родителей претерпевают изменения. 
Так в раннем возрасте, когда самосознание ребенка не развито, родители воспринима-
ются идеализированно – архетипически. «Мaма всегда рядом, ассоциируется с теплом 
и спокойствием, она меня кормит, самая лучшая. Папа самый сильный, защищает и по-
могает маме». С возрастом архетипические образы сталкиваются с индивидуальными 
образами родителей. И чем больше отличий между идеальными и реальными образами, 
тем противоречивее воспитательные установки для ребенка [2–4]. Образы родителей 
формируются в сознании ребенка через органы чувств, поэтому не так важно, что они 
говорят, а важно, что они делают [5]. А в последующей жизни архетипические образы 
Отца и Матери и вовсе уступают индивидуальным образам конкретных родителей, но в 
бессознательном они остаются могущественными первообразами, которые обнаружива-
ют свое влияние в течение всей жизни [2–4].

Однако если реальный образ формируется под влиянием отрицательных эмоций, 
тогда родители воспринимаются только как негативные ассоциации [4]. Oтношения с рo-
дителями в таких случаях oсложняются из-за пpoекции на них oтрицательных чувств, 
возможны пoбеги из дoмa, бродяжничество, проявление агрессии. Социализация такого 
ребенка крайне затруднена. В других случаях ребенок может замкнуться на себе, со-
здать свой собственный мир [6].


