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Баранов А. А.1, 
директор института педагогики, 

психологии и социальных технологий 

Удмуртского государственного университета, 

доктор психологических наук, профессор 

СИБЛИНГИ В СЕМЬЕ КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР И РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Современные социально-экономические условия взросления юных граждан 

государства Российского в силу частых трансформаций и размытости целевых 

ориентиров характеризуются повышенным проявлением деструктивных пове-

денческих реакций как экстра-, так и интропунитивной (суицид) направленно-

сти. Нередки случаи насилия и травли в школах и детских садах, касающиеся 

не только учащихся и воспитанников, но также затрагивающие и педагогиче-

ский состав общеобразовательных организаций [7]. 

На сегодняшний день в психологии агрессивное поведение детей относится 

к ряду серьезных и актуальных проблем [6]. В частности, проблема агрессии 

становится все более упоминаемой в средствах массовой информации и в орга-

нах муниципальной и образовательной власти. Рост агрессивного поведения 

среди детей, вероятнее всего, обусловлен и общим ростом деструкции и наси-

лия в современном обществе. Именно поэтому перед психолого-педагогической 

наукой и практикой остро стоит вопрос разработки проблемного поля агрессии, 

агрессивности и агрессивного поведения с выявлением факторов, обладающих 

как превентивной, так и стимулирующей функциями. 

Практически до начала XIX века к агрессивному поведению относили лю-

бое активное поведение как не угрожающее (а оборонительное), так и имеющее 

враждебный характер. Впоследствии, значение этого слова изменилось, стало 

более конкретным. Агрессия стала рассматриваться как явно враждебное пове-

дение, разрушительного характера в отношении окружающих людей [2]. 

Нередко агрессивные проявления детей формируют у них за счет обратной 

связи («эффект отзеркаливания») низкую самооценку, повышают тревожность, 

увеличивают враждебность, затрудняют развитие коммуникативных навыков, 

умений сотрудничества. по большинству психологических концепций Агрес-

сивное поведение, сформированное в детском возрасте, чаще всего, сохраняет-

ся и в зрелые годы жизни личности [1].  

Повышению детской агрессивности, по мнению ряда ученых, могут способ-

ствовать различные факторы, среди которых часто встречаются – плохие  

социально-экономические условия жизни ребенка, деструктивное поведение 

родителей, асоциальные привычки членов семьи, невнимание школы к состоя-

нию ребенка и другие жизненные условия [4; 8]. 

                                                           
1 © Баранов А. А., 2022. 
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В целом, особенно в последние десятилетия, в отечественной науке наблю-

дается существенный рост исследований различных причин детско-

подростковой агрессивности и по разработке методов ее коррекции. При этом, 

практически отсутствуют научные публикации, посвященные изучению фено-

менологии и механизмов влияния микросоциального окружения в лице сиблин-

гов (родных братьев и сестер) на формирование и проявления деструктивных 

реакций у ребенка. Разрешению данной проблемы (каково влияние сиблингов 

на проявления агрессивности ребенка, на примере первоклассника?) и посвя-

щено настоящее пилотажное исследование. 

В качестве объекта исследования выступает агрессивное поведение детей 

младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: особенности агрессивного поведения первокласс-

ников, имеющих сиблингов разного пола и возраста. 

Цель: исследовать проявление агрессивного поведения первоклассников в 

зависимости от наличия, возраста и пола (старшие, младшие, братья или сест-

ры) сиблингов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие эмпири-

ческие задачи: 

1) изучить предпосылки формирования и генезис агрессивного поведение у 

детей; 

2) провести диагностику выраженности агрессивного поведения и проана-

лизировать его специфику у младших школьников, имеющих сиблингов (в том 

числе разного пола и возрастного статуса) и воспитывающихся без родных бра-

тьев и сестер; 

3) наметить перспективы дальнейшей разработки намеченного проблемного 

поля.  

Гипотеза: первоклассники, имеющие младших сиблингов, чаще проявляют 

агрессивное поведение (срабатывание механизма, обусловленного позицией 

«сверху»), чем дети, без родных братьев и сестер (отсутствие прямой конку-

ренции) или имеющие старших сиблингов (недостаток ресурсов противостоя-

ния). Их агрессивное поведение проявляется, чаще всего, в раздражительности, 

а также в вербальной и физической агрессии. 

Методологической и теоретической основой работы являются ученых 

Л Берковиц [2], Р. Бэрона, Д. Ричардсона [3], А. А. Реана [6], направленные на 

исследование агрессии детей. 

Для достижения поставленной цели были выбраны следующие методы ис-

следования: теоретические – анализ и синтез; организационные – сравнитель-

ный метод; эмпирические – наблюдение, анализ продуктов деятельности, про-

ективный тест; методы количественной и качественной обработки данных – 

описательная статистика (процентильный анализ) и контент-анализ. 

База и методики исследования. В диагностических замерах приняли уча-

стие 48 младших школьников в возрасте 7–8 лет (из них 21 девочка и 27 маль-

чиков), обучающихся типовой городской средней общеобразовательной школе 

города Ижевска. 
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Диагностический инструментарий включал в себя следующие методики: 

1. Опрос респондентов. Данный исследовательский инструмент заключается 

в осуществлении взаимодействия между интервьюером (психолог) и испытуе-

мыми (родители, дети, учителя) посредством получения от субъекта ответов на 

ранее сформулированные вопросы.  

На основе результатов опросника были выделены две группы детей: имею-

щие сиблингов и не имеющие родных братьев и сестер.  

2. Проективная методика «Рисунок несуществующего животного» 

А. Л. Венгера. Данная методика подходит для группового и индивидуального 

тестирования и направлена на выявление особенностей агрессивного поведения 

детей младшего школьного возраста, в нашем случае, имеющих и не имеющих 

сиблингов. Агрессия по данной методике определяется по количеству и каче-

ству (величине) использования испытуемым при выполнении рисунка таких 

дополнительных элементов, как: рога, когти, зубы, клыки, шипы, иглы. Также 

об агрессивных тенденция свидетельствует присутствие в изображении несу-

ществующего животного острых углов и характер линий рисунка.  

3. Наблюдение за детьми (авторская разработка). Данный метод является 

очень информативным при исследовании поведенческих реакций детей до-

школьного и младшего школьного возраста, пока еще малоспособных выражать 

себя через опросные методы психодиагностики. Наблюдение позволяет описать 

конкретную картину поведения детей, проявляющих агрессию. Цель данного 

метода – понять качественные характеристики изучаемых психических процес-

сов и выявить закономерные связи и отношения между ними. 

Наблюдение осуществлялось по пяти внешне проявляемым показателям: 

1) дети, которые обзываются (травля); 

2) дети, которые толкают и бьют одноклассников (физическая агрессия); 

3) дети, которые повышают голос на сверстников или учителя (вербальная 

агрессия); 

4) дети, которые топают ногами или бьют кулаком по столу (перенос де-

структивных действий на предметы, не являющиеся непосредственным источ-

ником фрустрации). 

Результаты исследования и их обсуждение 

После разделения детей на две группы – имеющих (38 случаев) и не имею-

щих (14 человек) сиблингов, была проведена методика «Рисунок несуществу-

ющего животного» А. Л. Венгера, с целью определения наличия или отсутствия 

агрессивного поведения детей, а также с целью сравнения частоты признаков 

агрессивного поведения у детей в обеих группах.  

Проведенные замеры показали, что у детей, имеющих и не имеющих 

сиблингов разное соотношение проявлений агрессивного поведения. Так, у ре-

спондентов, имеющих сиблингов, агрессивное поведение встречается чаще, чем 

у детей, не имеющих родных братьев и сестер. Это можно объяснить тем, что 

дети, воспитывающиеся с братьями и сестрами, получают значительно меньшее 

внимание со стороны родителей, потребность которого на данном возрастном 

этапе еще достаточно велика. Как только в семье появляется второй ребенок, 
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первенец чувствует, что должен делить внимание своих родителей еще с кем-

то, его родители отныне не принадлежат только ему одному, затрудняются сра-

зу же реагировать на его запросы, как это было ранее. Внимание родителей 

распределяется между детьми, и, как правило, уже имеет тенденцию к превали-

рованию в сторону нового члена семьи [5]. Это приводит к развитию состояния 

фрустрации потребности в принятии и, как следствие, может увеличить рост 

поведенческих реакций деструктивной направленности со стороны старшего 

ребенка.  

Из 36 детей, имеющих братьев и сестер, 80 процентов детей проявляют яв-

ные признаки агрессивного поведения, и лишь каждый пятый ребенок характе-

ризуется отсутствием поведенческих деструктивных реакций. Как точно под-

мечено в теории А. Адлера, для первого ребенка появление второго малыша в 

семье воспринимается очень болезненно, первенец будто лишается своего тро-

на [1]. Тем самым у первого ребенка возникает агрессия.  

В ходе эмпирического исследования было наряду с проективным методом 

проведено и психолого-педагогическое наблюдение за первоклассниками в 

учебной и внеучебной обстановке, чтобы объективно, в реальных обстоятель-

ствах установить частоту и формы проявления агрессивного поведения. 

Результаты наблюдения показали, что у детей вне зависимости от их поло-

вой принадлежности, имеющих только брата, а также у первоклассников, кото-

рые имеют и брата, и сестру, агрессивное поведение выше, чем у их сверстни-

ков, которые имеют только сестру. Так, у детей, имеющих только брата, агрес-

сивное поведение проявляется почти в 70 процентах случаев. 

Похожая ситуация присуща и детям, проживающим с братом и сестрой: 

агрессивное поведение в таких условиях свойственно 66 процентам респонден-

тов. У детей, имеющих только сестру, деструктивные тенденции характерны 

для 30 процентов первоклассников. 

Полученные результаты могут быть объяснены тем, что наличие родного 

брата, как правило, более двигательно активного и физически развитого, чем 

сестра, может порождать в значительно большей мере развитие межличностной 

ситуации конфликтного типа, обусловленного потребностью обладания игруш-

ками, пространством и вниманием со стороны родителей и других значимых 

лиц. 

 В данном случае, по-видимому, проявляется социализирующий механизм, 

основанный на гендерных стереотипах воспитания детей. Так принято считать, 

что девочки должны быть более послушными и покладистыми, что лимитирует 

со стороны ближайшего микроокружения раздражение, зависть и злость, кото-

рые могут выступить генераторами агрессивных действий со стороны ребенка. 

Далее в работе решалась исследовательская задача по определению специ-

фики влияния возрастного статуса сиблинга, то есть нужно было выявить, кто 

проявляет агрессию чаще: те дети, которые имеют младших сиблингов, или же 

дети, имеющие старших братьев и сестер. 

Результаты показали, что первоклассники, имеющие младшего брата, агрес-

сивнее, чем дети, имеющие старшего брата. А также дети, имеющие младшую 
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сестру, агрессивнее детей, имеющих старшую сестру. У 60 процентов испытуе-

мых, имеющих младших сиблингов, деструктивные действия проявляется чаще, 

чем у единственных детей. Дети, имеющие старших сиблингов, агрессивное 

поведение проявляют в 40 процентах случаев. 

Таким образом, дети, имеющие младших сиблингов, чаще проявляют агрес-

сию, чем дети, проживающие со старшими сиблингами. В первом случае можно 

говорить о срабатывании социально-психологического эффекта «старшинства». 

То есть, старшему и, как правило, более физически развитому ребенку проще 

разрешать возникающие противоречия с младшим братом или сестрой по 

упрощенной поведенческой модели – «кто сильнее тот и прав». А во втором 

случае, скорее всего, старшие сиблинги выступают в качестве лимитируещего 

фактора формирования и проявления экстрапунитивных реакций у младшего 

ребенка, «заставляя» его искать более гибкие формы и стратегии поведения, 

чем использование прямой агрессии для удовлетворения социальных и игровых 

потребностей.  

Выдвинутая гипотеза о том, что дети, имеющие младших сиблингов, а 

именно братьев, чаще проявляют агрессивное поведение, чем дети, не имеющие 

сиблингов и, что их агрессивное поведение проявляется, чаще всего, в раздра-

жительности, а также в вербальной и физической агрессии, нашла свое под-

тверждение.  

Полученные результаты исследования могут в прикладном аспекте высту-

пить в качеств основы для разработки адресной поддержки семей, имеющих 

детей, в зависимости от наличия сиблингов, половой принадлежности и воз-

растного статуса (старшие, младшие дети) учащихся начальной школы со сто-

роны психолого-педагогических служб общеобразовательных школ, а также со-

здают предпосылки для дальнейшей разработки изучаемого проблемного поля 

с акцентом на изучение факторов генерации деструктивного поведения ребенка 

в зависимости от количественного, гендерного, возрастного и качественного 

состава российской семьи. 
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