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Введение. Актуальность проблемы обусловлена значимостью выявления психологических механиз-
мов и закономерностей возникновения раздражительности как фактора, препятствующего развитию 
способности к принятию другого человека, построению отношений с людьми на ненасильственной 
основе. Цель статьи – выявление психологических механизмов возникновения раздражительности  
и типов людей, вызывающих раздражение, у студентов – будущих специалистов сферы психолого-пе-
дагогического сопровождения. 
Материалы и методы. В процессе исследования применялись следующие методы: теоретические – 
анализ, конкретизация, обобщение, типологизация; эмпирические – использовался авторский опросник 
выявления уровня раздражительности к людям; методы математической статистики – применялся 
корреляционный анализ с использованием дихотомического коэффициента корреляции Пирсона. 
Результаты исследования. Выявлены ведущие факторы построения типологии людей, вызывающих 
раздражение. Раздражительность возникает в результате взаимодействия оценочно-нейтральных  
и оценочно-эмоциональных групп факторов. Интеграция этих факторов осуществляется на основе 
установления соответствия внешнего вида, черт характера, манеры поведения того или иного чело-
века ожиданиям индивида, что в конечном итоге приводит к возникновению раздражительности или 
отсутствию таковой.
Обсуждение и заключения. Полученные результаты могут быть использованы в процессе форми-
рования профессиональных компетенций у студентов, связанных с их умением преодолевать соб-
ственную раздражительность, принимать других людей, позитивно выстраивать отношения с ними. 
Дальнейшая перспектива исследования состоит в изучении влияния  раздражительности на характер 
взаимодействия с людьми, принятие определенной позиции, в разработке психолого-педагогических 
технологий преодоления раздражительности, что является условием формирования позиции ненасилия 
у будущих специалистов сферы психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: раздражение, раздражительность к людям, механизмы возникновения раздражитель-
ности, оценка соответствия ожиданиям, студент
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Introduction. The relevance of the problem is caused by the importance of identification of psychological 
mechanisms and regularities of irritability as a factor interfering with development of ability to accept other 
person, creation of relations with people on a nonviolent basis. Purpose: identification of psychological 
mechanisms of emergence of irritability and types of the people causing irritation among students – future 
experts in psychology and pedagogical maintenance. 
Materials and Methods. In the course of research the following methods were applied: theoretical ones –  
analysis, specification, generalisation, typologisation; empirical – the author’s questionnaire of identifica-
tion of irritability level of people; methods of mathematical statistics – correlation analysis with the use 
of dichotomizing coefficient of Pearson correlation. 112 students of Moscow Humanitarian University and 
Cherepovets State University, average age – 20 years old, have participated in a research. 
Results. The key factors essential for creation of people’s typology causing irritation are revealed. It is found 
that irritability results from interaction of two groups of factors: evaluating-neutral, characterising extreme 
forms of manifestation of activity of the individual, and evaluating-emotional, characterising a deviation 
from the social norms accepted by personality. Integration of these factors is carried out by confronting 
appearance, traits of character, manner of behavior of this or that person with expectations of an individual 
that finally leads to emergence of irritability or its absence. 
discussion and conclusions. The received results can be used in the course of formation of students’ pro-
fessional competences fostering their ability to overcome their own irritability, to accept other people, to 
interact with them on a nonviolent basis. The further prospect of a research consists in studying of influence 
of irritability on the nature of interaction with people, acceptances of a certain position, in development 
of psychology and pedagogical technologies of overcoming irritability that is a condition of formation of 
a position of a non-violence at future experts of the sphere of psychology and pedagogical maintenance.

Keywords: irritation, irritability to people, mechanisms of emergence of irritability, estimation of compliance 
to expectations, student
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Введение
Состояние раздражительности из-

вестно всем людям. Оно возникает, когда 
что-либо или кто-либо не соответствует 
нормам, правилам, представлениям, 
планам индивида. Раздражительность 
часто употребляется наряду с такими 
терминами, как нервозность, вспыльчи-
вость, досада. Если обратиться к специ-
альным словарям, то можно обнаружить 
следующие понятия раздражительности. 
В Энциклопедическом словаре по психо-
логии и педагогике раздражительность 
определяется как состояние субъекта, 
характеризующееся повышенной воз-

будимостью, неустойчивостью, легко 
переходящее в озлобленность, гнев, 
досаду1. В Большом медицинском сло-
варе раздражительность трактуется как 
склонность несоразмерно реагировать 
на обыденные раздражители, выражая 
в словах и поступках недовольство  
и неприязнь к окружающим2. В Большом 
толковом словаре терминов психиатрии 
раздражительность определяется как 
чрезмерная чувствительность в отно-
шении повседневных впечатлений как 
приятных, так и неприятных3. В ряде 
исследований подчеркивается, что раз-
дражительность – это всегда реакция на 

1 Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный ресурс]. URL: http://
psychology_pedagogy.academic.ru (дата обращения: 21.08.2017).

2 Большой медицинский словарь [Электронный ресурс]. URL: http://alcala.ru/medicinskij-slovar/
slovar-R/index.shtml (дата обращения: 21.08.2017).

3 Жмуров В. А. Большой толковый словарь терминов психиатрии. Элиста : Изд-во Джангар, 2010. 
864 с. URL: https://psyclinic-center.ru/biblioteka-kliniki/tolk-slovar-terminov-psikhiatrii/rabd-rapt.
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преграду. Раздражать начинает все, что 
не соответствует ожиданиям индивида.

Если попытаться проанализировать 
суть данного психологического явления, 
то необходимо констатировать следу-
ющее. Во-первых, раздражение – это 
негативное эмоциональное состояние. 
Во-вторых, оно возникает чаще всего 
тогда, когда обнаруживается несоответ-
ствие какого-либо события, ситуации, 
другого человека ожиданиям индивида. 
В-третьих, раздражение может либо сдер-
живаться индивидом, либо быстро пере-
растать в другие, более ярко выраженные 
аффективные реакции: гнев, негодование, 
обиду, а также в агрессивные действия. 
Отсюда раздражение можно определить 
как отрицательное эмоциональное состоя- 
ние, возникающее в ответ на обнаруже-
ние несоответствия внешних стимулов, 
событий, ситуаций, поведения людей 
ожиданиям личности, проявляющееся 
либо в сдержанности, либо в аффектив-
ной реакции и агрессивных действиях. 
Многое зависит от характера человека, 
усвоенных норм и правил поведения, 
способности к саморегуляции.

Среди факторов, способных вызвать 
раздражение, особое место занимают 
другие люди. Всем хорошо известно, 
что раздражать могут и внешний об-
лик человека, и манеры его поведения,  
и поступки, которые не соответствуют 
ожиданиям индивида. Раздражение по 
отношению к людям – нормальное явле-
ние, когда оно ситуативно и не приводит 
к более сильным эмоциональным реак-
циям (аффекту, гневу), принуждению  
и агрессивным действиям. В то же вре-
мя у ряда людей раздражительность 
становится свойством личности, чертой 
характера. В этом случае оно начинает 
играть отрицательную роль, затрудня-
ет взаимодействие, способствует воз-
никновению напряженного общения, 
приводит к конфликтам, дестабилизи-
рует осуществление любой деятельно-
сти. Особую значимость способность 
не раздражаться, проявлять выдержку, 
принимать другого человека, проявлять 
терпимость приобретает в профессиях, 
связанных с работой с людьми. Трудно 
себе представить педагога, психолога, 

врача, которого постоянно раздражают 
дети, коллеги, родители, пациенты и др. 
Как показали наши исследования, раз-
дражительность является одним из при-
знаков позиции принуждения, а способ-
ность не раздражаться либо позитивно 
использовать потенциал раздражитель-
ности – одним из признаков позиции 
ненасилия [1].

Таким образом, актуальность ис-
следования определяется важностью из- 
учения феномена раздражительности как 
фактора, детерминирующего характер 
взаимодействия человека с другими людь-
ми, особенно в сферах профессиональ-
ной деятельности, связанных с работой  
с людьми: педагогов, психологов, соци-
альных работников, медиков. Одним из 
первых вопросов, которые возникают 
в ходе анализа заявленной проблемы, 
является вопрос, какие люди чаще всего 
вызывают раздражение и каковы причи-
ны возникновения раздражительности? 
Необходимость ответа на него побудило 
нас к организации и проведению специ-
ального исследования. Цель его состояла 
в выделении типических особенностей 
проявлений раздражительности, а также 
конкретных механизмов ее возникнове-
ния у студентов – будущих специалистов 
сферы психолого-педагогического сопро-
вождения. В качестве рабочей гипотезы 
выступило предположение о том, что 
раздражение будут вызывать такие люди, 
которые своим внешним видом и манерой 
поведения не соответствуют ожиданиям 
личности. Определяющую роль будет 
играть сочетание двух групп факторов: 
оценочно-нейтральных, характеризующих 
крайние формы проявления активности 
или пассивности индивида, и оценочно- 
эмоциональных, выходящих за рамки со-
циальных норм, принимаемых личностью. 
На основе сочетания этих факторов воз-
можно существование различных типов 
людей, способных вызывать раздражение. 

Обзор литературы
Проблеме раздражительности чело-

века в современной науке посвящено 
большое число исследований. Чаще 
всего раздражительность рассматрива-
ется как эмоциональное состояние, как 
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вид агрессии, как черта характера, как 
показатель физического, психического 
или психологического здоровья или 
нездоровья личности. 

Прежде всего необходимо констатиро-
вать, что раздражение – это эмоциональ-
ное состояние. Как известно, эмоции –  
это переживание индивидом своего 
субъективного отношения к чему-либо. 
Они выполняют ряд важных функций: 
отражательно-оценочную, переключа-
ющую, подкрепляющую, компенсатор-
ную4. Раздражение как эмоциональное 
состояние относят к отрицательным 
эмоциям. Смысл его состоит в том, что 
оно сигнализирует индивиду о том, что 
что-то идет не так, не соответствует 
его ожиданиям. В зависимости от вос-
питания, усвоенных норм и ценностей, 
развитости механизмов саморегуляции, 
люди в ситуациях раздражения ведут 
себя по-разному. Одни способны к про-
явлениям сдержанности, другие – к бо- 
лее ярким аффективным реакциям и агрес- 
сивным действиям. Раздражение отно-
сится к неравновесным психическим 
состояниям5. Оно исчезает, как толь-
ко прекращает действие раздража- 
ющий фактор. Тем не менее известно, что  
у некоторых людей раздражение по отно-
шение к чему или кому-либо может нака-
пливаться и перерастать в свойство лич-
ности. В классификациях акцентуаций 
характера раздражительность является 
одним из важных показателей возбуди-
мого6 и астено-невротического типов7. 

Во многих исследованиях раздра-
жительность рассматривается как вид 
агрессии. Впервые на этот факт указал 
А. Басс, выделяя раздражительность, 
наряду с другими видами агрессии: фи-
зической и вербальной агрессией, нега-
тивизмом, обидой, подозрительностью 
и чувством вины8. Под раздражением 
он понимал готовность к проявлению 
негативных чувств при малейшем воз-
буждении (вспыльчивость, грубость). 

В последующих исследованиях были 
раскрыты некоторые особенности вза-
имосвязи раздражительности и гнева 
[2]. Й. Ивэнс, С. Хериот, Э. Фридмен 
дана характеристика поведенческой мо-
дели раздражительности, враждебности 
и подавленной эмпатии у маленьких 
детей [3]. Также ведутся исследования 
по разработке специальных технологий, 
позволяющих человеку без особых затрат 
научиться автоматически регулировать 
свои эмоции [4]. 

Раздражительность или ее отсут-
ствие является показателем физического, 
психического и психологического здо-
ровья личности. Так, Ф. Фава, И. Хуанг, 
Н. Сэмпсон, Э. Уолтерс, Р. Кесслер,  
О. Раш в своей работе отмечают, что 
повышенная раздражительность – это 
симптом депрессивного расстройства [5]. 
Доказано, что повышенная раздражитель-
ность усугубляет депрессию [6]. Она про-
является и при различных соматических 
заболеваниях. Многое здесь зависит от 
внутренней картины болезни человека.  
В частности, выявлено, что раздражи-
тельность, наряду с другими проявле-
ниями (эмоциональной неустойчиво-
стью, возбудимостью), чаще выражается 
у пациентов с ипохондрической карти-
ной болезни, чем у пациентов с гармо-
ничной картиной болезни [7]. 

Раздражительность может прояв-
ляться и как следствие перенесенного 
заболевания. Например, Анджелелли, 
Паолуччи, Бивона, Пиккарди в своей 
работе доказали, что для людей, пе-
ренесших инсульт, характерны такие 
нервно-психические нарушения, как 
депрессия, раздражительность, апа-
тия, тревожность [8]. А. А. Курицына  
и Н. Л. Бундало считают, что повышен-
ная раздражительность свойственна  
и для лиц с посттравматическими стрес-
совыми расстройствами [9]. Она может 
являться одним из признаков хрониче-
ской усталости [10]. 

4 Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М. : Наука, 1981. 216 с.
5 Психология состояний / А. О. Прохоров [ и др.]. М. : Изд-во «Когито-Центр», 2011. 624 с.
6 Лернгард К. Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2000. 544 с.
7 Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Ленинград : Изд-во Медицина, 

1983. 256 с.
8 Buss A. The psychology of aggression. N.Y. London : Wiley and Sons, 1961. 307 pp.
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А. Г. Левицкий, Д. А. Матвеев, А. А. По- 
ципун, А. В. Шабаев отмечают, что раз-
дражительность и уравновешенность 
являются показателями субъективной 
оценки психосоматического здоровья 
[11]. Склонность к раздражительности – 
это состояние, на фоне которого могут 
возникать суицидальные мысли у моло-
дых практически здоровых людей [12]. 
Установлено, что раздражительность 
может быть тесно связана с тяжелы-
ми расстройствами настроения [13]. 
Раздражительность может служить ин-
дикатором использования личностью 
тех или иных психологических защит.  
В частности, И. Г. Ларионовой выявлена 
взаимосвязь раздражительности с таким 
защитным механизмом, как отрицание9.

Склонность человека к большей или 
меньшей раздражительности зависит 
от сезонных явлений. Исследование 
эмоциональных проявлений и уровня 
агрессивности у студентов, прожива-
ющих в приполярном регионе, пока-
зало, что в зимний период (недостаток 
света) у учащихся чаще выражаются 
физическая агрессивность, негативизм 
и подозрительность, а в летний период 
(избыток света) – вербальная агрессив-
ность, раздражительность и подозри-
тельность [14]. 

Раздражительность выступает одной 
из характеристик отношения челове-
ка к труду. Д. Джексоном установле-
на положительная связь трудоголизма  
с симптомами стресса и эмоциональной 
раздражительностью [15]. Выявлена 
взаимосвязь устремленности к дости-
жениям на работе и уровнем раздра-
жительности [16]. Показано также, что 
люди, которые работают вне офиса, 
часто испытывают состояние одиноче-
ства, раздражительность, беспокойство 
и чувство вины [17]. 

Что касается отношения к человеку, 
то, как мы уже отметили, один человек 

для другого может выступать мощным 
раздражающим фактором. Способность 
не раздражаться – важный показатель 
принятия других людей. Этот механизм 
был описан К. Роджерсом10. Он включает 
позитивное, безоценочное отношение  
к человеку, эмпатическое понимание, 
конгруэнтность. Принятие другого че-
ловека не может быть полным, если тот 
другой вызывает раздражение. 

Существует также большое число 
исследований, выполненных в рамках 
изучения отношения врачей к пациен-
там, педагогов к учащимся, родителей 
к детям, в которых раздражительность 
или способность не раздражаться высту-
пает в роли показателя оптимальности 
отношений. С. Придмор, Р. Скерритт,  
Дж. Ахмади выявили особенности раздра-
жительности врачей, которая возникает  
в результате их неспособности принять тот 
факт, что соматоформные расстройства 
находятся вне контроля пациентов [18].  
Дж. Макколи и М. Тэпли указывают на 
необходимость учета раздражительно-
сти пациентов в процессе организации 
медицинской помощи [19]. T. Поллок 
изучал конфликтные ситуации в орга-
низации, когда люди, в силу неверных 
действий управленцев, оказывают со-
противление изменениям, вызывая тем 
самым раздражение у руководства [20]. 
В своем исследовании Э. Дж. Врэдли 
отмечал, что матери, испытывающее 
высокий уровень раздражительности по 
отношению к своим детям, даже в случа-
ях успешного выполнения ими заданий, 
используемых в экспериментальной 
ситуации, не склонны были к похвале  
и одобрению, по сравнению с матерями, 
которые были удовлетворены своими 
детьми и не испытывали к ним негатив-
ных эмоций11. Особый интерес представ-
ляет работа Г. К. Натвига, Г. Альбрек-
тсен, У. Кварнстрём, посвященная из- 
учению психосоматических расстройств 

9 Ларионова И. Г. Особенности психических состояний при доминирующих механизмах психоло-
гической защиты «отрицание» и «проекция» // Психология психических состояний. VIII Междунар. 
зимняя школа : сборник материалов / под ред. А. О. Прохорова, Л. В. Артищевой. 2014. Вып. 4. С. 68–72.

10 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : Прогресс, 1994. 233 с.
11 Bradley E. J. A comparison of parental attribution and punitiveness in samples of abusive and 

nonabusive mothers. 1987. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=7499459 (дата обращения: 06.01.2018).
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у подростков, ставших жертвами трав-
ли в школе. Было установлено, что  
у таких подростов проявляются различ-
ные психосоматические расстройства, 
в первую очередь, депрессия [21]. Так-
же выявлено, что мальчики в бóльшей 
степени страдают раздражительностью, 
головными болями и болями в спине,  
а девочки – нервозностью и бессонницей.

Применительно к образовательной 
деятельности особый интерес пред-
ставляют исследования, в которых вы-
деляются и характеризуются различные 
типы отношения педагогов к детям.  
С. В. Пазухина выделяет четыре таких 
типа: формальное, эмоционально-поло-
жительное, познавательное и ценност-
ное [22]. Отмечается, что формальное 
отношение может сопровождаться не-
гативными эмоциональными реакция-
ми, связанными с неприятием ребенка, 
нетерпимым отношением к нему, им-
пульсивностью и раздражительностью. 
В работе Р. А. Самофала описывает-
ся восемь типов отношения педагогов  
к детям12. Автор показал, что педагоги  
с различными вариантами отрицательно-
го типа отношения к детям чаще испыты-
вают состояние раздражительности, чем 
педагоги с вариантами положительного 
отношения. В нашем предыдущем ис-
следовании в зависимости от соотноше-
ния уровня раздражительности к детям  
и стремления оценивать их в соответ-
ствии с желательным образом было 
выделено три типа педагогов. Первые 
два типа характеризуются повышенной 
раздражительностью. Третий – опти-
мальный. Педагоги этого типа, если  
и испытывают раздражение по отноше-
нию к учащимся, то это носит эпизо-
дический характер. Им не свойственно 
стремление оценивать учащихся в соот-
ветствии со сложившимся идеальным 
образом ученика, что свидетельствует  
о высоком уровне принятия учеников та-
кими, какие они есть [23]. Нами было так-

же установлено, что раздражительность, 
наряду с приверженностью социаль-
но-педагогическим стереотипам, опре-
деленным образом связана с позициями 
взаимодействия у студентов: принужде-
нием, манипулированием, ненасилием 
и невмешательством [24]. Выявлены 
различия в проявлениях раздражитель-
ности к людям у студентов-медиков  
и у студентов – будущих педагогов  
и психологов [25].

Подводя итог краткому обзору ли-
тературы, необходимо констатировать, 
что часто раздражительность рассма-
тривается не как самостоятельный 
предмет исследования, а как одна из 
характеристик более общего явления 
(характера, агрессивности, заболевания 
или здоровья, отношения и др.). На 
наш взгляд, проблема, связанная с вы- 
явлением конкретных механизмов раз-
дражительности, ее типологии, факто-
ров, обусловливающих возникновение 
у людей состояния раздражительности, 
не получила пока в достаточной мере 
разрешения. Высказанные соображения 
послужили дополнительным стимулом 
для организации и проведения специаль-
ного исследования, результаты которого 
приводятся в настоящей статье. 

Материалы и методы
В процессе исследования были при-

менены теоретические (анализ, кон-
кретизация, обобщение, типологиза-
ция), эмпирические (авторская методика 
выявления уровня раздражительности  
к людям) методы, методы математиче-
ской обработки данных – был осущест-
влен корреляционный анализ с использо-
ванием дихотомического коэффициента 
корреляции Пирсона.

С целью выявления уровня раздра-
жительности студентов к людям нами 
был использован специальный опрос- 
ник. Суть его состояла в следующем. 
Студентам предлагалось оценить по 

12 Самофал Р. А. Индивидуально-типические особенности дифференциации отношений педагогов 
начальных классов к учащимся // Традиции и инновации комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья как ресурс развития инклюзивного пространства (на примере Вологодской 
области). Череповец : Череповецкий государственный университет, 2016. С. 39–51. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=29796467 (дата обращения: 06.01.2018).
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пятибалльной шкале уровень своей раз-
дражительности к людям. Была предло-
жена следующая инструкция: «Оцените 
по пятибалльной шкале, насколько часто 
раздражают вас люди: 5 – очень часто, 4 – 
часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – никогда». 
Далее приводился список: неаккуратные, 
неряшливые, сверхаккуратные, излишне 
веселые, склонные смеяться по каждому 
поводу, обидчивые, сверхобщительные, 
назойливые, необщительные, замкнутые 
и др. (всего 22 позиции). Для удобства 
анализа и возможности корректного осу-
ществления корреляционного анализа 
все данные были переведены в дихото-
мическую шкалу: 4–5 баллов – высокий 
уровень выраженности признака, 1–3 – 
низкий уровень выраженности признака.

В исследовании приняли участие 112 
студентов – будущих специалистов сферы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния (педагоги, психологи, социальные 
педагоги) Московского гуманитарного 
университета (60 чел.) и Череповецкого 
государственного университета (52 чел.), 
средний возраст 20 лет. 

Исследование проводилось в три 
этапа. На первом этапе осуществлялся 
теоретический анализ проблемы, были 
выделены и описаны основные харак-
теристики феномена раздражительно-
сти к людям, разработан опросник по 
выявлению уровня раздражительности 
студентов к людям. На втором этапе 
проведено эмпирическое исследование 
уровня раздражительности студентов  
к людям. Третий этап был посвящен 
обработке полученных данных, обсуж-
дению результатов, подведению итогов. 

Результаты исследования
Обратимся непосредственно к основ-

ным результатам исследования. Прежде 
всего, нас интересовала количественная 
представленность характеристик людей, 
которые могут раздражать студентов 
(табл. 1).

Как видно из таблицы 1, чаще всего 
студентов (отметили более 50 % ис-
пытуемых) раздражают агрессивные, 
враждебно настроенные люди, очень 
умные, высокомерные, неаккуратные, 

черствые, эгоисты, сверхобщительные, 
назойливые. Вторую позицию зани-
мают (25–50 %) стремящиеся понра-
виться, обидчивые, люди недалекого 
ума, инициативные, сверх аккуратные, 
безответственные, ленивые, пассив-
ные, медлительные. Реже вызывают 
раздражение (менее 25 %) миролюбивые, 
неконтактные, излишне веселые, необ-
щительные, импульсивные, сверхответ-
ственные, чувствительные, чрезмерно 
трудолюбивые. 

Полученные результаты вполне зако-
номерны и согласуются с представления-
ми, какими качествами должен обладать 
человек, чтобы вызвать симпатию или 
раздражение. Как видим, раздражение 
могут вызывать практически все кате-
гории людей. 

Для того чтобы было возможно 
сделать более определенные выводы, 
определить и описать типы людей, вы-
зывающих у других раздражение, нами 
был проведен корреляционный анализ 
факторов (характеристик) раздражи-
тельности с использованием дихотоми-
ческого коэффициента корреляции Пир-
сона. Результаты отражены в таблице 2.  
В таблице жирным шрифтом выделены 
значения коэффициентов корреляции на 
уровне p ≤ 0, 01. Графически они пред-
ставлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, выделяется 
достаточно четкая структура взаимосвя-
занных факторов, которые дают возмож-
ность описать типы людей, вызывающих 
раздражение у студентов. В качестве ве-
дущих факторов построения типологии 
выступают следующие.

Медлительность (18). На его основе 
выделяются два типа. Первый тип объ-
единяет три фактора: медлительность 
(18), безответственность (14), недалекий 
ум (12). Назовем этот тип: «Медлитель-
ный, безответственный тугодум». Часто 
встречается в педагогической практике. 
Сюда относятся дети, учащиеся школ, 
студенты, которые не проявляют рвения 
в учебе, делают все медленно, с трудом 
решая поставленные перед ними задачи. 
В молодежной среде люди этого типа 
чаще вызывают раздражение у таких 
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Т а б л и ц а 1. характеристики людей, вызывающих раздражение
T a b l e  1. characteristics of the people causing irritation

№ характеристики / characteristics процент / 
Percent

1 Агрессивные, враждебно настроенные / Aggressive, hostie 70
2 Очень умные, высокомерные / Very clever, haughty 59
3 Неаккуратные, неряхи / Inaccurate, slovens 58
4 Черствые, себялюбивые, эгоисты / Stale, selfish, egoists 53
5 Сверхобщительные, назойливые / Over sociable, importunate 51
6 Стремящиеся  понравиться, влезть в доверие / Seeking to be pleasant, 

to get into trust
46

7 Обидчивые / Sensitive 45
8 Люди недалекого ума, медленно соображающие / The people of near 

mind, who are thinking slowly
43

9 Стремящиеся везде проявлять инициативу / Seeking to show every-
where an initiative

42

10 Сверхаккуратные / Over accurate 41
11 Безответственные, склонные откладывать дела «на потом» / Irresponsi-

ble, inclined to put affairs “away for later”
36

12 Лентяи / Idlers 33
13 Пассивные, безучастные к  делам / Passive, indifferent to the cases 31
14 «Заторможенные», медлительные / “Slowed down”, sluggish 31
15 Излишне миролюбивые, иногда трусливые / Excessively peaceful, 

sometimes coward
23

16 Не желающие с вами контактировать, отчужденные / Not persons inter-
ested to contact to you, aloof

20

17 Излишне веселые, склонные смеяться по каждому поводу / Excessively 
cheerful, inclined to laugh in each occasion

17

18 Необщительные, замкнутые / Unsociable, closed 15
19 Импульсивные, не сидящие ни минуты на месте / Impulsive, not sitting 

minutes in place
14

20 Сверхответственные, пунктуальные / Over responsible, punctual 10
21 Эмоционально чувствительные и впечатлительные / Emotionally sensi-

tive and impressionable 
10

22 Чрезмерно трудолюбивые / Excessively hardworking 8

студентов, которые сами ответственно 
подходят к решению любой пробле-
мы, быстро и качественно выполняют 
все дела. У них не хватает терпения  
и выдержки общаться с таким челове-
ком, они не принимают его нежелания 
вникать в суть того или иного вопроса, 
ответственно подходить к его решению. 
Второй тип объединяет медлительность 
(18), инициативность (9) и обидчивость 
(4). Назовем его: «Медлительный, ини-
циативный нытик». Он также хорошо 
известен. Есть категория медлительных 
людей, которые постоянно стараются 
высказать свое мнение, что-то предлага-
ют,  но обижаются, если к их мнению не 
прислушиваются или не поддерживают 
их инициативы. От них часто можно 

слышать: «Я же говорил, как надо де-
лать, а меня никто не хочет слушать». 
В данном случае раздражение вызывает 
не факт выдвижения инициатив и пред-
ложений, а «нытье» по поводу того, что 
эти инициативы не принимаются.

Стремление понравиться, завоевать 
доверие (15). Здесь также выделяются 
два типа. Первый тип: желание понра-
виться (15), инициативность (9), ум  
и высокомерие (11). Назовем его: «Ини-
циативный умник, желающий произве-
сти впечатление». Человек этого типа на 
все имеет свою точку зрения, все знает, 
инициативы из него бьют ключом, он 
постоянно демонстрирует свое превос-
ходство над другими, желая произвести 
впечатление. Такое демонстративное 
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стремление к лидерству, не подкреплен-
ное реальным авторитетом, вызывает  
у других естественное раздражение. 
Второй тип: желание нравиться (15), 
общительность, назойливость (5), миро-
любие иногда трусливость (8). Назовем 
его: «Трусливый, назойливый болтун, 
набивающийся в друзья». Представители 
этого типа навязчивы в общении, всяче-
ски демонстрируют свою доброжелатель-
ность, но в случае опасности, угрозы для 
себя, они сразу же могут «откреститься» 
от дружбы, даже пойти на предательство. 
Поэтому они и вызывают раздражение,  
и их часто не принимают всерьез.

Импульсивность (17). Здесь выделя-
ется один тип. Он включает сочетание 
импульсивности (17), сверхобщитель-
ности, переходящей в назойливость 
(5) и сверхаккуратности (2). Назовем 
его: «Порывистый чистюля». В данном 
случае к такому человеку раздражение 
возникает в результате того, что он 
своей активностью, порывистостью  
в сочетании с демонстрацией своей свер-
хаккуратности подавляет других.

Неконтактность, отчужденность 
(16). Как видно из рисунка 1, здесь 
можно выделить три типа. Первый тип: 
неконтактный (16), необщительный, 
замкнутый (6) и одновременно сверх- 
ответственный и пунктуальный (13). 
Назовем его: «Необщительный педант». 
Второй тип: неконтактный (16), эмоцио-
нально чувствительный (19). Назовем 
его: «Угрюмый пессимист». Третий тип: 

неконтактный (16), чрезмерно трудолю-
бивый (21). Назовем его: «Самозабвен-
ный трудоголик». Первый и третий типы 
вызывают раздражение потому, что они 
не ориентированы на общение и других 
людей, а полностью отдаются делу или 
работе, не обращая на других особого 
внимания. Второй тип раздражает своей 
угрюмостью, пессимизмом. 

Агрессивность (7). Он вызывает раз-
дражение, если сочетается с черство-
стью, эгоизмом (20). Этот тип можно 
назвать: «Агрессивный эгоист». В любом 
обществе агрессивные эгоисты всегда 
вызывают неприязнь, недоверие, а не-
редко страх и опасение. 

Лень (22). Здесь раздражение вызы-
вает два типа ленивых людей. Первый 
тип: лень (22) сочетается с пассивностью 
с безучастностью к делам (10). Назовем 
этот тип: «Пассивный, безучастный лен-
тяй». Второй тип: лень (22) в сочетании  
с неаккуратностью (2). Его можно на-
звать: «Неряшливый лентяй». Понятно, 
что человек не может вызывать симпатию 
окружающих, если его ничего не инте-
ресует, и он не желает ничего делать, да 
еще и в сочетании с неумением следить 
за собой.

Обсуждение и заключения
Разумеется, описанные типы не явля-

ются исчерпывающими в характеристике 
людей, которые могут вызывать раз-
дражение. В то же время их выделение 
приближает нас к пониманию некоторых 

Р и с. 1. Взаимосвязь факторов (характеристик) людей, вызывающих раздражение
F i g. 1. Interrelation of factors (characteristics) of people which cause irritation 
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общих закономерностей и механизмов, 
на основе которых базируется феномен 
раздражительности к людям. Исследова-
ние со всей очевидностью показало, для 
того чтобы возникло раздражение одного 
человека к другому, должно иметь место 
взаимодействие, по крайней мере, двух 
групп факторов. Первая группа факторов 
оценочно-нейтральная и характеризует 
крайние формы проявления активности 
индивида (сверхинициативный – пас-
сивный, сверхобщительный – необщи-
тельный, импульсивный – медлительный  
и др.). Вторая группа несет качествен-
ную оценочно-эмоциональную нагрузку, 
описывая крайние формы проявлений 
социальных или индивидуальных норм, 
принимаемых личностью (трудолюбие – 
лень, ответственность – безответствен-
ность, агрессивность – миролюбие, акку-
ратность – неаккуратность. И даже в тех 
случаях, когда имеет место взаимосвязь 
только оценочно-эмоциональных при-
знаков (на рисунке 1 – это агрессивность 
и эгоизм, лень и безответственность, 
лень и неаккуратность) при дальнейшем 
исследовании менее тесных связей мы 
обязательно находим второй признак. 
Как видно из таблицы 2, например, эго-
изм связан с импульсивностью, лень –  
с медлительностью.

При восприятии других людей в со- 
знании конкретного индивида эти две 
группы факторов интегрируются в це-
лостное представление о том или ином 
человеке, который оценивается на пред-
мет соответствия ожиданиям индивида. 
Обнаружение несоответствия ожида-
ниям на эмоциональном уровне пере-
живается как раздражительность или 
отсутствие таковой. Каким же образом 
осуществляется эта оценка? По нашему 
мнению, она осуществляется на основе 
сопоставления внешнего облика, черт 
характера, поведенческих реакций того 
или иного человека со своими собствен-
ными личностными особенностями, 
усвоенными нормами, а также оценкой 
его поведения с позиций безопасности.

Прежде всего идет сравнение с соб-
ственными чертами характера. Чаще раз-
дражение вызывают те люди, которые не 
похожи на нас или делают что-то не так, 

как мы привыкли. Человека подвижного, 
умного, ответственного, конечно, будет 
раздражать «медлительный тугодум». 
Иногда возможна частичная иденти-
фикация себя с личностью, вызвавшей 
раздражение, но в себе при этом нахо-
дятся выгодно отличающие достоинства. 
Например: «Я медлительный, но не такой 
же глупый и безответственный, как он!»

Во-вторых, у каждого человека скла-
дывается свое представление о долж-
ном, хорошем и плохом, правильном  
и неправильном поведении. Оно яв-
ляется в большей или меньшей мере 
трансформированным усвоением и при-
нятием социальных норм. Если индивид 
убежден, что трудолюбие и аккуратность 
в одежде, в делах – это хорошо, то «не-
ряшливые лентяи» или «пассивные, без-
участные к делам лентяи» у него будут 
вызывать раздражение. 

В-третьих, раздражение вызыва-
ют люди, когда они своим поведением  
и манерами «навязывают» себя или 
отвлекают от текущих планов и дел. 
Поэтому раздражение будут вызывать 
«трусливый болтун» или «порывистый 
чистюля». Первый вызывает раздраже-
ние ненужными разговорами и желанием 
заслужить одобрение, второй – своей 
подчеркнутой аккуратностью, порыви-
стостью и многословием.

В-четвертых, немаловажную роль 
играет оценка другого человека с пози-
ций собственной безопасности. Нередко 
раздражать могут такие люди, которые 
вызывают у нас опасение, подозритель-
ность, недоверие, обиду и др. Например, 
«агрессивный эгоист» будет раздражать 
по причине своей напористости и не-
предсказуемости поведения, иными сло-
вами, будет вызывать опасение. «Иници-
ативный умник», раздражает потому, что 
актуализируется установка: «Что-то ему 
от меня надо, он хочет мною манипули-
ровать». «Необщительный педант» будет 
вызывать раздражение в силу отсутствия 
внимания: «Зазнался, не хочет со мной 
разговаривать» (обида).

Описанные оценочные механиз-
мы могут работать как совместно, так  
и изолированно. Индивидуальные ва-
рианты их использования могут быть 
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различными. Кроме того, они, по всей 
вероятности, не исчерпывают всего 
многообразия критериев, которыми лич-
ность руководствуется в оценке соответ-
ствия человека своим ожиданиям. В то 
же время на основе сказанного можно 
сделать вывод о том, что люди, которые 
«похожи на меня», соответствуют «моим 
представлениям» о норме поведения, не 
нарушают планов и не вызывают опа-
сения, не будут вызывать раздражение.  
И, наоборот, люди, которые «не похожи 
на меня», внешний вид, манера поведе-
ния, деятельности и общения которых не 
соответствует «моим представлениям» 
о нормативности поведения, нарушают 
мои планы, а также люди, представля- 
ющие для меня опасность, будут вызвать 
максимальное раздражение. 

На основании всего сказанного можно 
заключить следующее. Раздражитель-
ность человека к людям выполняет важную  
психологическую функцию, определяю-
щую дальнейший характер построения 
с ними системы отношений. Она возни-
кает в результате обнаружения несоот-
ветствия поведения другого ожиданиям 
личности. Исследование, проведенное 
на контингенте студенческой молодежи, 
позволило дать описание типов людей, 
вызывающих раздражение, которые вы-
деляются на основе взаимодействия двух 
групп факторов: оценочно-нейтральных, 
характеризующих крайние формы про-
явления активности индивида, и оце-
ночно-эмоциональных, выходящих за 

рамки социальных норм, принимаемых 
личностью. В качестве ведущих факто-
ров для выделения того или иного типа 
выступают медлительность; стремление 
понравиться, завоевать доверие, импуль-
сивность, неконтактность, агрессивность, 
лень. Выявлен механизм оценки соот-
ветствия внешнего облика, манеры по-
ведения и общения человека ожиданиям 
личности. Эта оценка осуществляется 
на основе ряда критериев, где эталоном 
выступает сама личность субъекта взаи- 
модействия. Обнаружение несоответ-
ствия другого человека ожиданиям по 
одному или ряду критериев приводит  
к возникновению раздражения.

Полученные результаты могут быть 
использованы в деятельности психологи-
ческих служб в процессе формирования у 
людей способности к принятию другого 
человека, выстраиванию отношений на 
ненасильственной основе. Особую значи-
мость они имеют для профессиональной 
подготовки студентов – будущих педаго-
гов и психологов. Дальнейшую перспек-
тиву исследования мы видим в выявлении 
взаимосвязи уровня раздражительности с 
позициями взаимодействия: принужде-
ния, манипулирования, ненасилия и не-
вмешательства, в разработке технологий, 
связанных со способностью личности 
преодолевать свою раздражительность, 
что выступает в качестве важнейшего ус-
ловия формирования у будущих специа-
листов способности к ненасильственному 
взаимодействию с людьми. 
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