
направленность -  являются показателями, говорящим и о личностной и 
психологической готовности специалиста к профессиональной 
деятельности.

Учитывая значимость гуманизации образования, основной задачей 
нашего исследования определено выявление наиболее значимых для 
специалиста социально-перцептивных функций общения, особенностей 
эмпатийной направленности специалистов, специфических особенностей 
восприятия и интерпретации невербальных знаков учителями специальных 
школ. Эти характеристики, на наш взгляд, являются предпосылкой 
адекватной связи между развитием социально-перцептивных возможностей 
и их влиянием на качество педагогической деятельности.

Предполагаемые для проведения исследования методики дают 
возможность выявить: каким образом относится к ребенку педагог и чем он 
при этом руководствуется; в чем заключаются общие закономерности и 
своеобразие процесса восприятия; какие могут быть новые пути 
формирования у коррекционного педагога адекватного отклика на ребенка , 
какое место занимает ребенок в системе значимых для педагога эталонных 
образований и каковы пути формирования стойкой направленности на 
ребенка с проблемами в психофизическом развитии в процессе 
педагогической деятельности.

Уровень готовности к взаимодействию с людьми вообще и с 
аномальными людьми, в частности, у специалиста должен занимать 
значительное место в профессиональной подготовке, так как оценка 
личности базируется на том, как она взаимодействует с людьми, какие 
способы, средства и формы взаимодействия применяет.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ В ДЕТСКОМ И 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Н.В. Корсак, С.Н Дудаль

Социализацией агрессии можно назвать процесс научения контролю 
собственных агрессивных устремлений или выражение их в формах, 
приемлемых в определенном сообществе, цивилизации.

На социализацию агрессии оказывают влияние два основных фактора:
Образец отношений и поведение родителей.
Характер подкрепления агрессивного поведения со стороны 

окружающих.
В социализации агрессии присутствуют два важных момента:
снисходительность (степень готовности родителей прощать поступки 

ребенка);
строгость наказания родителями агрессивного поведения ребенка.

При этом снисходительность рассматривалась как поведение 
родителя до совершения поступка (ожидания родителя, предостерегательная
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тактика в отношении появления агрессии и др.), а строгость ники шиин 
после совершения поступка (сила наказания за проявленную агрессия >)

Формирование агрессивных тенденций, происходит несколькими 
путями:

1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно 
либо показывают пример (модель) соответствующего поведения но 
отношению к другим и к окружающей среде. Определено, что дети, 
наблюдающие агрессивность взрослых, особенно если это значимый и 
авторитетный для них человек, которому удается добиться успеха благодаря 
агрессивности, обычно воспринимают эту форму поведения.

2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности. В ряде 
исследований было установлено, что:

а) родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих 
детей, воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность, которая будет 
проявляться в более зрелые годы;

б) родители, которые не наказывают своих детей за проявление 
агрессивности, вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную 
агрессивность;

в) родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, как 
правило, удается воспитать умение владеть собой в ситуациях, 
провоцирующих агрессивное поведение.

На возникновение агрессии часто оказывают влияние не только 
факторы, опосредованные особенностями процесса развития в онтогенезе и 
социализации, но и ситуативные. К числу таких основных факторов можно 
отнести следующее:

1 .Оценка другими людьми. Было установлено, что присутствие других 
лиц уже само по себе может либо усиливать, либо тормозить агрессию. 
Однако здесь важную роль играет оценка степени агрессивности 
наблюдателя.

2. Намеренность агрессии. Существует точка зрения, что для начала 
агрессии нередко бывает достаточно одного только знания, что другой 
человек имеет враждебные намерения, хотя непосредственного акта 
нападения не было. Часто в таких случаях основным запускным стимулом 
выступает гнев, возникающий как эмоциональная реакция на планируемое 
насилие. Однако в тех случаях, когда противник заранее просит извинить 
его за агрессивное поведение, очень часто гнев не возникает вообще, и 
ответной агрессии не происходит.

3. Восприятие агрессии. Существуют разные мнения на широкое 
распространение видео- и телепрограмм с сюжетами насилия и увлечение 
ими детей.

Одни считают, что сцены насилия на экране и фильмы ужасов делают 
ребенка более агрессивным и жестоким. Другие говорят о том, что в 
видеофильмах ребенок бессознательно реализует определенные свои 
потребности и отреагиру ет аффекты, чему во многом способствуют обршы 
героев фильмов. Поэтому чрезмерное увлечение видео и телевидением
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возникает только у тех детей, которые испытывают затруднения в адаптации 
к действительности и не могут решить их в реальной жизни.

В рамках теории социального научения существуют 
противоположные данные, которые свидетельствуют о том, что 
переживания, вызываемые пассивным наблюдением агрессии и насилия, 
происходящих как на экране, так и в реальной жизни, ведут не к 
катарсическому эффекту, как предполагает теория влечений, а, наоборот, к 
возбуждению агрессии. Это мнение опирается на данные о том, что 
наблюдатель, особенно если он ребенок, проявляет тенденцию совершать те 
же самые действия, как и лицо, за которым он наблюдает. Было 
установлено, что зрители с высоким уровнем агрессивности в большей 
степени интересуются видеонасилием, в то время как малоагрессивные 
поверхностно просматривают такие фильмы и не концентрируются на 
сценах подстрекательства и ответного насилия.

4. Желание возмездия. Часто агрессия, особенно в детском возрасте, 
может возникать как ответная реакция на неприемлемое поведение 
окружающих, то есть как акт возмездия за что-либо. Так, например, 
ребенок, часто подвергавшийся наказаниям, усваивает, что человек сам 
должен наказывать, если другие совершают неблаговидные поступки 
Ответное причинение страданий своему обидчику (явное, косвенное или в 
фантазиях) и наблюдение его страданий ослабляют у ребенка реакцию гнева 
и удовлетворяют его потребность в агрессии.

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
АГРЕССИВНОСТИ В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ

С.Н. Дудалъ

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из 
острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы 
резко возросла молодёжная преступность, особенно преступность 
подростков. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений 
против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения. 
Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный 
характер.

Агрессивные подростки, при всём различии их личностных 
характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими 
чертами. К таким чертам относится бедность ценностных ориентаций, их 
примитивность, отсутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. 
У этих детей, как правило, низкий уровень интеллектуального развития, 
повышенная внушаемость, подражательность, недоразвитость нравственных 
представлений. Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как 
против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких 
подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально 
положительная, либо максимально отрицательная), повышенная
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