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Введение
На современном этапе развития нашей страны происходят широкомасштабные социально-экономические,
политические, культурные изменения, что приводит к обострению общественных противоречий,
переосмыслению ценностей, норм и законов морали. Следствием являются различные деформации в
становлении личности и увеличение количества отклонений в поведении, в том числе в различных формах
проявления агрессии. В связи с этим актуальной является потребность в поиске ответа на вопрос, почему
люди действуют агрессивно и какие меры необходимо принять для того, чтобы взять под контроль
деструктивное поведение или предотвратить ее. Рост агрессивных тенденций в современной среде
отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества.
В последнее время изучение феномена агрессии – одно из наиболее популярных направлений в психологии.
Причиной этому является резкое повышение уровня агрессии в обществе. Агрессия, насилие и конфликт
относятся к числу наиболее серьезных проблем, которые стоят перед человечеством на пороге нового
тысячелетия. На вопрос о причинах и мотивах агрессивного поведения людей лучшие давно пытались
ответить такие науки как философия, поэзия, религия, но только в нашем столетии данная проблема
является объектом научного исследования.
Природу наиболее важных детерминантов агрессии нужно искать во взаимодействии людей. Несомненно,
существуют и другие факторы, оказывающие существенное влияние на агрессивное поведение. Но по
определению агрессивное поведение осуществляется в контексте социального взаимодействия.
В связи с вышеизложенным, изучение и осмысление психологических особенностей развития и динамики
агрессивного поведения в направлении методов дифференцированного воздействия на поведение
личности.
Многоплановое психологическое исследование этой проблемы в отечественной психологии, по существу,
только начинается.
Подросток, который испытывает агрессивность, становится, замкнутым, тревожным, испытывает чувство
апатии и ненужности в обществе. Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, которая
характеризуется низким порогом возникновения беспокойства, одним из ключевых параметров
индивидуальных различий. Наличие чрезвычайно высокой концентрации агрессии и тревожности у
подростков делают проблему исследования одной из наиболее актуальных проблем современного мира,
важной теоретической и практической задачей. Следовательно, необходимость определения
психологических причин агрессивности, раскрытия условий, механизмов, средств ее предотвращения и
коррекции обусловливает актуальность настоящей работы.
Объект исследования: тревожность и агрессия.
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Предмет исследования: тревожность и агрессивность у подростков в условиях цифровой среды
образования.
Цель исследования: исследование особенностей тревожности и агрессивности в подростковом возрасте в
условиях цифровой среды образования.
Задачи курсовой работы:
1. Провести теоретический анализ проблем агрессии и тревожности в современных условиях цифровой
среды образования.
2. Провести эмпирическое исследование тревожности и агрессивности у подростков в условиях цифровой
среды образования.
Методы исследования: теоретический анализ, психологическое тестирование.
Методологической основой исследования явились теоретические положения ведущих отечественных и
зарубежных психологов: принципы детерминации поведения и психики, социальной обусловленности
личности, системности, целостности и иерархической организации психических процессов, их
пластичности, а также единства личности и деятельности.
1. Теоретический анализ проблем агрессии и тревожности в современных условиях цифровой среды
образования

1.1. Понятие агрессии и агрессивности и ее профилактика

Термины «агрессивность» и «агрессия» не тождественны, они по-разному трактуются учеными. Так,
«агрессия» рассматривается как врожденная реакция человека для «защиты территории, которую она
занимает» как стремление к господству; реакцию человека вражескую ее окружающую действительность и
др. 30, с. 7.
Под агрессивностью понимается свойство человека, которое характеризуется наличием деструктивных
тенденций.
Агрессия - это открытое или скрытое, часто вредное социальное взаимодействие с намерением причинить
вред или другие неприятности другому человеку. Это может произойти либо реактивно, либо без
провокации. У людей агрессия может быть вызвана различными триггерами, от разочарования из-за
заблокированных целей до Чувства неуважения.
Человеческая агрессия может быть классифицирована на прямую и косвенную агрессию. Первая
характеризуется физическим или словесным поведением, направленным на причинение вреда кому-либо,
вторая характеризуется поведением, направленным на причинение вреда социальным отношениям
индивида или группы.
Агрессия может принимать различные формы, которые могут быть выражены физически или сообщены
вербально или невербально.
Существует два подтипа человеческой агрессии:
1. контролируемо-инструментальный подтип (целенаправленный или целенаправленный);
2. реактивно-импульсивный подтип (часто вызывает неконтролируемые действия, которые неуместны или
нежелательны).
Анализ различных подходов к трактовке понятий «агрессия», «агрессивность» и «агрессивное поведение»
позволил прийти к выводу, что в научной психологической литературе не существует их общепринятого
понимания.
Систематизируя научной литературе можно выделить следующие подходы к рассмотрению природы
агрессии: биологические (К. Лоренц), физиологические (Ф. Ервин, П. Карли), психологические (А. Адлер, Л.
Берковиц), социальные (А. Бандура), ситуационные (Д. Креч, А.О. Реан) и др.
Важную роль в определении путей коррекции агрессивного поведения играет выяснение факторов,
способствующих возникновению агрессивных реакций 1, с. 54.
К факторам, которые способствуют возникновению агрессии можно отнести:
- социально-экономическую и политическую организацию общества;
- нормы поведения, задаваемых социальными условиями;
- наличие соматических и психических заболеваний,
- физические условия окружающей среды,
- характер и система воспитания в семье,
- условия микросреды,
- влияние средств информации и компьютерных игр,



- возрастные и индивидуально-психологические особенности человека и тому подобное 24, с. 35.
По мнению А. Басса и А. Дарки необходимо разделять понятия «агрессии» и «враждебности»: как реакцию,
которая развивает негативные чувства и негативные оценки людей и событий. Поэтому исследователи
выделили следующие виды реакций:
- физическую агрессию - использование физической силы против другого человека;
- косвенную - агрессия косвенным путем направлена на другого человека;
- раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (грубость,
несдержанность);
- негативизм - оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против
установившихся обычаев и законов;
- обида - зависть и ненависть к окружающим за действительные и мнимые действия;
- подозрительность - диапазон от недоверия и осторожности в отношениях к людям убеждениям в том, что
другие люди планируют и приносят вред;
- вербальная агрессия - выражение негативных чувств в форме крика, а также через содержание словесных
ответов (проклятия, угрозы);
- чувство вины - возможное мнение субъекта о том, что он плохой человек, действует неправильно и
испытывает в связи с этим муки совести 3, с. 62.
Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и любое качество, она имеет
разную степень проявления: высокую, среднюю и низкую. Каждой личности присущ определенный уровень
агрессивности, отсутствие ее как качества приводит к пассивности, конформности, а, например,
чрезмерная агрессивность ведет к конфликтности. Сама по себе агрессивность не является для человека
социально опасной, она лишь порождает внутренние проблемы самой личности 8, с. 57.
Исходя из этого агрессивные проявления можно разделить на два типа:
- мотивационную агрессию, как самоценность;
- инструментальную как средство.
Стоит отметить, что и первая и вторая агрессии контролируются сознанием, а вне ее проявляются в форме
гнева, враждебности и тому подобное.
Таким образом, агрессия в качестве внутренней побудительной тенденции представляет собой
неотъемлемую часть личностной динамики (как в норме, так и при нарушениях различной степени
выраженности). Агрессивность же, являясь индивидуальной особенностью, представляет собой склонность
конкретного человека к проявлению данной тенденции в конкретных внутренних и внешних действиях.
Данную индивидуальную особенность довольно трудно измерить, в связи с чем, основным способом оценки
агрессивных тенденций является оценка поведенческих проявлений 2, с. 115.
Агрессивное поведение может быть проявлением психологической защиты, кроме того удостоверять
необходимость интенсификации этой защиты. Е. Фромм считает, что существуют два вида агрессии -
«доброкачественная» и «злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит защитный
характер 27, с. 91.
Как только опасность исчезает, затухает и данная форма агрессии. «Злокачественная» агрессия
характеризуется деструктивностью, жестокостью; бывает спонтанной и связана со структурой личности. В
связи с этим многие авторы разделяют понятия «агрессии» и «агрессивность», определяя «агрессивность
как свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии» 7, с. 95.
Понятие «психологическая защита» впервые появилось в 1894 г. В работе Фрейда «Защитные
нейропсихозы». Согласно Фрейду, защита провоцируется тревогой. Все защитные механизмы обладают
двумя общими характеристиками: во-первых, они действуют на неосознаваемом уровне и поэтому являются
средствами самообмана, и, во-вторых, они искривляют, отрицают или фальсифицируют восприятие
реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для индивидуума. Также известно, что люди редко
пользуются одним определенным механизмом защиты – обычно они применяют различные защитные
механизмы для разрешения конфликта или ослабления тревоги.
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