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В статье представлен обзор современных зарубежных исследований нейропсихологического статуса 
лиц, совершивших социально агрессивные действия. Описаны факторы, которые влияют на формирова-
ние агрессивного поведения и основные теоретические взгляды на природу социальной агрессии. 
Выделены основные направления исследований этого вопроса в современной нейропсихологии. Приведен 
анализ различных нейропсихологических аспектов агрессии, включая особенности когнитивных и регуля-
торных процессов у лиц, совершивших насилие. Описаны нейропсихологические методики исследования 
управляющих функций и их направленность. Проведен анализ эмпирических, включая метааналитические 
нейропсихологические, исследований лиц, совершивших насилие. Показана различная картина дисфунк-
циональности регуляторных процессов у агрессивных лиц и больных с поражениями лобных долей мозга. 
Представлено отличие проявлений нарушений регуляторных процессов у лиц с повреждениями лобных 
долей в детском и взрослом возрасте. Проведен анализ ряда гипотез биологических основ социальной 
агрессии, причинно-следственных связей между мозговой патологией и социальной агрессивностью и 
иерархических отношений между регуляторным и когнитивным дефицитом. Обозначены направления 
перспективных исследований социальной агрессии в нейропсихологии.

Ключевые слова: социальная агрессия, антисоциальное поведение, насилие, лобные доли, мозговая дис-
функция, регуляторные функции, когнитивные функции.
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The following article presents an overview of contemporary foreign studies on the neuropsychological status of 
individuals who have committed socially aggressive actions. It describes the factors that influence the formation of 
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Агрессия зачастую рассматривается как одна из 
форм поведения в наступательных или оборонитель-
ных целях, повышающая вероятность самосохранения 
[1; 31]. В рамках такого представления агрессия трак-
туется как адаптивная реакция субъекта, направленная 
на повышение социального статуса и обеспечение 
защитных реакций против нападающих. Однако когда 
агрессивные действия инициируются субъектом в 
целях злонамеренного причинения физического или 
иного ущерба другой стороне и вызываются наруше-
ния контроля и/или оценки последствий совершаемых 
действий, они становятся проявлением социально 
дезадаптивного поведения. Понимание природы соци-
альной агрессии сводится к двум представлениям. 
Первое рассматривает агрессию как модель поведения, 
которая формируется под воздействием когнитивного 
и социального фактора [21; 36]. В нем отрицается био-
логическая (генетическая) детерминированность 
агрессии. Второе основано на трактовке социальной 
агрессии как формы поведения, формирующейся под 
влиянием не только когнитивного и социального фак-
торов, но и биологического фактора [8; 17; 21; 30]. 
В иерархии факторов агрессивного поведения соци-
альный фактор рассматривается в качестве ведущего и 
при его неблагоприятных характеристиках биологиче-
ская предиспозиция становится триггером агрессив-
ной модели поведения [2]. Данное положение под-
тверждается метааналитическими и когортными 
исследованиями, в которых выявлено выраженное 
влияние социальной отверженности на повышение 
агрессивности у изгоев [35] и повышение риска соци-
альной агрессии у детей, в периоде зачатия которых 
родители находились в состоянии дистресса [21].

Бурное развитие нейронаук повысило интерес к 
изучению других аспектов агрессии — нейрокогнитив-
ного функционирования и управления поведением лиц, 
склонных или совершивших агрессивные действия. В 
нейропсихологии агрессии центральный фокус иссле-

дований направлен на выявление специфики когниций 
и управляющих функций (executive functions) у лиц с 
асоциальным агрессивным поведением и их связи с 
дисфункциональностью мозговых структур. Данные 
аспекты социальной агрессии важны для построения 
нейропсихологической теории агрессии и разработки 
методологии профилактики и психологического сопро-
вождения лиц с асоциальным поведением.

В исследовании представлен анализ зарубежных 
исследований нейропсихологии социальной агрессии. 
Поисковый запрос формировался по ключевым сло-
вам: neuropshychological correlates, social aggression, 
executive functions, executive control, social aggressive 
behaviour, aggressive behaviour, antisocial behaviour, 
emotional control, cognitive control, frontal functions, 
frontal lobe, neuropsychological, neurocognitive — и их 
комбинациям в сочетаниях «AND» и «OR». 
Анализировались нейропсихологические исследова-
ния социальной агрессии. Изучались теоретические, 
литературные, систематические и аналитические обзо-
ры, метааналитические, экспериментальные и эмпи-
рические исследования когнитивных и управляющих 
функций у лиц, совершивших агрессивные действия. 
Использованы наукометрические базы PubMed, 
MEDLINE, Web of Science, Google Scholar, Scopus, 
APAPsyNet, Wiley Online Library, еlibrary, Сyberleninka, 
социальной научной платформы ResearchGate.

Агрессивное поведение 
и нарушение когнитивного функционирования

Традиционным инструментом комплексной ней-
ропсихологической диагностики когнитивного функ-
ционирования лиц, склонных к агрессии, в зарубеж-
ных исследованиях, выступает тест Векслера (WAIS). 
Высокая частота встречаемости низких показателей 
интеллекта у лиц с делинквентным поведением, отяго-

aggressive behaviour and thoroughly analyzes the main theoretical views on the nature of social aggression. Moreover, 
the article highlights the main research directions on this issue in modern neuropsychology. The analysis of various 
neuropsychological aspects of aggression is presented, including the features of cognitive and regulatory processes in 
perpetrators of violence. The article also describes the neuropsychological methods used to study executive functions 
and their orientation. Furthermore, it critically analyzes empirical neuropsychological studies of perpetrators of 
violence, including meta-analytical studies, and also challenges the traditional understanding of the dysfunctional-
ity of regulatory processes in aggressive individuals and patients with frontal lobe brain lesions. The article also high-
lights the difference between the manifestations of regulatory process disorders in persons with frontal lobe injuries 
in childhood and adulthood. Finally, it conducts a critical analysis of hypotheses on the biological basis of social 
aggression. The paper addresses controversial issues regarding the causal relationship between brain pathology and 
social aggression, as well as the hierarchy of relations between regulatory and cognitive deficits. The article describes 
possible directions for further promising studies of social aggression in neuropsychology.

Keywords: social aggression, antisocial behavior, violence, frontal lobes, brain dysfunction, executive functions, 
cognitive functions.
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щенным неблагополучным социальным окружением, 
выявленная с его помощью, послужила основанием 
для выдвижения положения о когнитивно-социальной 
природе стойкого антисоциального поведения [9; 12; 
26; 29; 34]. На этом основании когнитивную дефици-
тарность, обусловленную внешними факторами, в том 
числе социальными, стали рассматривать в качестве 
одного из механизмов формирования антисоциально-
го поведения [21; 37]. В исследовании Дж.А. Шварца с 
соавторами (J.A. Schwartz et al.) [19] у лиц с криминаль-
ной агрессией обнаружена отрицательная связь между 
показателем IQ и выраженностью агрессии: индивиды 
с более низкими показателями IQ демонстрируют 
большую склонность к агрессивному антиобществен-
ному поведению в сравнении с теми, у кого более 
высокие показатели интеллекта. Эта зависимость про-
слеживается у лиц из разных географических и куль-
турных контекстов с различными типами асоциально-
го поведения, включая насильников и обвиняемых в 
убийстве. В исследовании Т. Туоминена с соавторами 
(T. Tuominen et al.) [25] у лиц, осужденных за агрессив-
ные насильственные преступления, определена нерав-
номерность дефицита вербального и невербального 
интеллекта — более низкие показатели вербального 
интеллекта (понимание речи, вербальная память) в 
сравнении с невербальным (двигательные, зрительно-
пространственные, конструктивные навыки, зритель-
ная память, переключаемость внимания). Помимо 
этого, лица, склонные к социальной агрессии, харак-
теризуются нарушением распределения внимания, в 
сравнении с неагрессивными индивидуумами [38; 27]. 
Данную специфичность интеллектуального профиля 
лиц с агрессивным антисоциальным поведением пред-
ложено определять как отличительную черту индиви-
дуумов, склонных к социальной агрессии.

Полагать, что низкий показатель интеллекта может 
выступать в качестве причины асоциального поведе-
ния и усматривать наличие устойчивой причинно-
следственной связи между ними не имеет под собой 
убедительных аргументов по ряду причин. Во-первых, 
потому что превышение невербального над вербаль-
ным интеллектом, выявленное в исследованиях [25], 
было незначительно. Во-вторых, лица с равномерным 
интеллектуальным профилем, т. е. отсутствием раз-
личий по вербальным и невербальным батареям теста 
Векслера, демонстрируют зачастую более агрессивное 
антиобщественное поведение, чем правонарушители 
с неравномерным интеллектуальным профилем 
(более выраженным нарушением вербальных процес-
сов) [10]. Наконец, нарушение когнитивного функ-
ционирования часто встречается и у здоровых людей 
с социальной запущенностью без истории агрессии. 
В силу этих причин когнитивный дефицит затрудни-
тельно рассматривать как специфическую черту соци-
ально агрессивных лиц.

Так как когнитивное функционирование опосредо-
вано регуляторными процессами, его необходимо ана-
лизировать в системной связи с управляющими 

(исполнительными) функциями, на что не раз обраща-
лось внимание в исследованиях. Не отрицая значимо-
сти когнитивной сферы в формировании социального 
поведения, по всей вероятности, особенности нейроп-
сихологического профиля лиц с антисоциальным 
поведением обусловливаются сочетанием дисфункци-
ональности отдельных когнитивных процессов и 
состоянием управляющих функций.

Управляющие функции и агрессивное поведение

Психологические аспекты регуляторных и управляю-
щих функций. В современных зарубежных нейропсихо-
логических исследованиях понятия «регуляторные 
функции» и «управляющие (исполнительные) функ-
ции», которые в переводной отечественной литературе 
рассматриваются как синонимичные термину 
«executive functions», имеют разное смысловое напол-
нение [20; 33]. Регуляторные функции — это обобщаю-
щий термин, охватывающий широкий спектр процес-
сов поведения, которые способствуют инициации, 
планированию, программированию, регулированию и 
достижению сложной целенаправленной, в том числе 
мыслительной, деятельности, что согласуется со взгля-
дом школы А.Р. Лурия [3]. Регуляторные функции 
участвуют в поведенческой и эмоциональной саморе-
гуляции и осуществляют контроль за когнитивными 
процессами [15]. Поражение передних лобных долей 
мозга сопровождается нарушением регуляторных про-
цессов, которое проявляется в неадекватности поведе-
ния с неспособностью планирования и решения задач, 
импульсивностью действий и сниженной способно-
стью к оценке последствий совершаемых действий. 
Сходство картины расстройств поведения у больных с 
симптомами лобной дисфункции и модели социально-
го взаимодействия у агрессивных лиц привело к пред-
положению о том, что, в сравнении с другими факто-
рами агрессии слабость регуляторного контроля играет 
определяющую роль в ее этиологии.

Согласно широко распространенной и подтверж-
денной многочисленными нейропсихологическими 
исследованиями трехкомпонентной модели управляю-
щих функций А. Мияке с коллегами (A. Miyake et al.) 
[38], регуляторные процессы являются одним из их 
структурных элементов наряду с произвольным вни-
мания и рабочей памятью.

Традиционно, управляющие функции связывают с 
функционированием лобных долей на том основании, 
что у пациентов с их повреждением часто наблюдаются 
нарушения регуляции поведения. Данные нейропси-
хологических и биологических исследований указыва-
ют, что мозговые основы управляющих функций 
имеют иерархическую корково-подкорковую органи-
зацию и ассоциированы с участием отделов дорсо- и 
вентролатеральной, орбитофронтальной лобной коры, 
хвостатого тела, гиппокампальных структур [7]. Таким 
образом, управляющие функции обеспечиваются 
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наряду с лобными структурами вкладом других мозго-
вых образований.

Изучение вклада регуляторных процессов в форми-
рование агрессивных форм поведения ведется в двух 
направлениях: 1) анализ поведения у лиц с поражени-
ями лобных и связанных с ними мозговых структур в 
детском и взрослом возрастах; 2) специфичность фоку-
са мозгового ответа при принятии решений в кон-
фликтных ситуациях у лиц с историей насилия и без 
нее. Первое направление исследований отвечает на 
вопрос о роли и месте органического фактора в фор-
мировании социальной агрессии, второе — о мозговых 
механизмах агрессивного поведения.

Нейропсихологические методы оценки управляющих 
функций представлены главным образом психодиагно-
стическими методиками, которые оценивают способ-
ность к волевому усилию, планированию, целенаправ-
ленности и эффективности произвольных действий 
(ошибочных реакций) [14; 16; 22; 23]. Этим критериям 
отвечают нейропсихологическая батарея Холстеда-
Рейана (the Halstead-Reitan Neuropsychological Battery), 
«Лабиринты Портеуса» (the Porteus Mazes tests), тест 
Струпа (the Stroop Interference Test), тест Слежения 
(часть В) (TMT-тест) (the Trail Making Test. Part. B), 
Висконсинский тест сортировки карточек (the 
Wisconsin Card Sorting Test (WCST), тесты Вербальной 
беглости (Verbal fluency Tests), тест CANTAB. 
Психометрические свойства WCST для оценки когни-
тивной гибкости, его валидность и надежность хорошо 
себя зарекомендовали для исследования когнитивной 
ригидности, персевераторных действий. Тесты ТМТ и 
Струпа являются чувствительным инструментом оцен-
ки способности торможения ошибочных реакций и их 
самокоррекции и оценивают быстроту переключения 
[22]. Тесты вербальной беглости выявляют сохран-
ность регуляторных функций на речевом уровне [4]. 
Тест «Лабиринты Портеуса» измеряет способность 
планирования и предвидения результата на невербаль-
ном уровне, а CANTAB комплексно оценивает разные 
аспекты регуляторных процессов, включая мышление, 
память и внимание.

Данные диагностические инструменты позволяют 
измерить не менее одного аспекта управляющих функ-
ций, оценить функциональное состояние структур, вхо-
дящих в их мозговой контур, что подтверждается мето-
дами нейровизуализации. Например, дисфункциональ-
ное состояние дорсолатеральной коры проявляется в 
трудностях выполнения задач на вербальную беглость, 
торможение импульсивной реактивности, скорост 
переключения на другую задачу (тест WCST), планиро-
вание и контроль действий, а также в сужении объема 
рабочей памяти. Нарушение вентролатеральных отде-
лов лобных долей формирует картину поведенческой 
апатии, пониженной мотивации, увеличивает латент-
ное время психомоторных реакций. Дисфункциональное 
состояние орбитофронтальной коры проявляется в 
нарушении социального поведения, в расторможенно-
сти и импульсивности действий [7; 23].

Нейропсихологические аспекты управляющих функ-
ций. Повреждение префронтальной коры у взрослых 
без истории асоциального поведения формирует дис-
социативную картину расстройств: по данным 
C.В. Андерсона с соавтоpами (S.W. Anderson et al.) [18], 
у лиц с просоциальной историей поведения в анамнезе 
нарушается способность принятия решений при пер-
вичной сохранности интеллектуальных способностей 
и знаний о социальных и моральных поведенческих 
нормах. Как показывают работы Валлиниуса М. с кол-
легами (M. Wallinius et al.) [10], у лиц без органической 
мозговой патологии, совершивших насилие, наблюда-
ется иная картина расстройства поведения — поведен-
ческая и когнитивная ригидность [10]. Эта модель 
поведения характеризуется нарушением тормозного 
контроля в отношении оценки эмоционального знака 
ситуации [9; 13; 24; 27] и, в меньшей степени, мораль-
ного, этического и правового контекстов совершаемых 
действий. В исследовании Д. Висведа с соавторами 
(D. Wiswede et al.) [28] выявлено, что лица, склонные к 
насилию, при выполнении соревновательных заданий 
на время реакции, основанных на парадигме агрессии 
С.Р. Тейлора, выбирают более строгие наказания для 
противника. Помимо этого, при принятии решений у 
них раньше возникает активация лобной коры, чем у 
лиц, не склонных к физической агрессии, что говорит 
о том, что принятие решения опережает осмысление 
его последствий, т. е. протекает преимущественно по 
реактивно-импульсивному типу.

Повреждение префронтальной коры в раннем воз-
расте обнаруживает иную, чем у взрослых, картину 
расстройств поведения: нормативные показатели ког-
нитивного функционирования сочетаются с высокими 
показателями поведенческой импульсивности и низ-
ким уровнем усвоения социальных норм и моральных 
правил. Нарушение регуляторного контроля и антисо-
циальное поведение у детей и подростков имеет значи-
тельное сходство с клиническими типами «расстрой-
ства поведения» и «антисоциального расстройства 
личности». Это выражается в пренебрежении социаль-
ными и моральными стандартами, реактивностью 
поведения, характерной для психопатии, однако, в 
отличие от нее, повышенная реактивность носит не 
целенаправленный, а импульсивный характер [6]. 
У подростков с реактивной агрессией и без органиче-
ской патологии отмечается сочетание слабости тор-
мозных процессов с трудностью планирования и 
отсутствием корреляции импульсивности с показате-
лями когнитивной гибкости.

Если у взрослых с повреждением лобных долей 
мозга появление поведенческих нарушений объясни-
мо, то их наличие у лиц с антисоциальным поведением 
без органической мозговой патологии нуждается в 
детальном анализе. Дисфункция/нарушение управля-
ющих функций часто встречается у лиц со стойкими 
агрессивными формами антисоциального поведения 
[32]. Одно из наиболее крупных метааналитических 
исследований было выполнено Дж. М. Огилви и кол-
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легами (J.M. Ogilvie et al.) [29] на материале 126 иссле-
дований и 14 786 лиц с разными типами социально 
неодобряемого поведения, такими как преступность, 
делинквентность, физическая агрессия, расстройства 
поведения, психопатия и антисоциальное расстрой-
ство личности. Расстройства поведения и антисоци-
альное расстройство личности были объединены в 
одну группу, причем лица, имевшие историю синдро-
ма дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 
отделялись от тех, у кого их не было. Регуляторные 
функции в исследованиях, включенных в метаанализ, 
оценивались традиционным набором инструментов: 
Висконсинским тестом сортировки карточек, тестом 
вербальной беглости и тестом Струпа [7]. Выявлено 
наличие устойчивой связи между асоциальным пове-
дением и низкими показателями управляющих функ-
ций. Причем у лиц с антисоциальным поведением, 
имевших в детстве СДВГ, были более низкие показате-
ли регуляторных функций, чем у лиц той же группы без 
него. СДВГ имеет высокую коморбидность с социаль-
ной агрессией и увеличивает риск преступности среди 
взрослых, хотя наличие СДВГ не является достаточ-
ным для последующего развития антисоциального 
поведения [5].

В лонгитюдном исследовании Е.Д. Баркера с кол-
легами (E.D. Barker et al.) [11] выявлено, что у лиц с 
устойчивым типом антисоциального поведения и 
теми, у которых оно прослеживается до подросткового 
возраста, не отмечается различий в состоянии управ-
ляющих функций и нейрокогнитивного функциони-
рования. Это подтверждает утверждение, что состоя-
ние когнитивных процессов не является определяю-
щим в формировании социальной агрессии.

Также выявлена неоднородность в выраженности 
разных структурных компонентов управляющих функ-
ций, как внутри, так и между разными типами антисо-
циального поведения. Например, показатели рабочей 
памяти (вербальной, пространственной), внимания 
имеют более низкие значения у асоциальных лиц в 
сравнении с нормой. При этом между лицами с разны-
ми типами антисоциального поведения отмечаются 
различия по виду и выраженности нарушений управля-
ющих функций, а также разное развитие их поведенче-
ской траектории в дальнейшей жизни. У лиц, склонных 
к физической агрессии, показатели управляющих функ-
ций и интеллекта обратно пропорциональны уровню 
агрессивности, с делинквентным поведением (воров-
ство) ни прямой, ни обратной зависимости между пока-
зателями нет. В когортном исследовании М. Валлиниуса 
с коллегами (M. Wallinius et al.) [10] 269 мужчин-насиль-
ников 18—25 лет, где оценивался уровень интеллекта 
(WAIS-III) и управляющие функции (тест CANTAB), 
два показателя управляющих функций выявляли спец-
ифичность для лиц с антисоциальным поведением — 
увеличение латентного времени ответа в задаче тормо-
жения импульсивных реакций и низкие показатели 
когнитивной гибкости. Замедление времени торможе-
ния импульсивной реакции достоверно коррелировало 

с более высокой частотой агрессивного, но не исключи-
тельно антиобщественного поведения, а низкая когни-
тивная гибкость была характерна для лиц с ранним 
проявлением антиобщественного поведения, но не 
исключительно насильственных действий. Это позво-
ляет утверждать, что для разных типов асоциального 
поведения характерны специфические констелляции 
нарушений управляющих функций.

Заключение

Мозговые механизмы социальной агрессии опреде-
ляются функциональным состоянием коркового взаи-
модействия передних и задних отделов мозга. У лиц, 
совершивших агрессивные действия и/или проявляю-
щих стойкость такого типа поведения, выявляются 
низкие показатели управляющих функций, а принятие 
решения опережает осмысление его последствий и 
протекает по реактивному, импульсивному типу. 
Иными словами, склонность к агрессивному поведе-
нию является проявлением слабости произвольного 
контроля тормозных процессов.

Социально агрессивные лица характеризуются 
ригидностью мышления, замедленностью процессов 
торможения и пониженным уровнем вербального 
интеллекта. Специфические особенности когнитивно-
го профиля лиц с антисоциальным поведением, кото-
рые заключаются в некоторой слабости вербального 
интеллекта в сравнении с невербальным, закономерно 
рождают предположение, что снижение тормозных 
процессов усугубляется недостаточным уровнем вер-
бального опосредствования поведенческих реакций.

В изучении нейропсихологии агрессии существует 
ряд проблем. Традиция исследования социальной 
агрессии с акцентом на тех, кто совершил насиль-
ственные действия и находится в заключении, значи-
тельно сужает фактическое многообразие лиц ее про-
являющих, так как априори исключаются те, кто 
совершил социально агрессивное действие, но не 
попал под уголовное преследование. Это, в свою оче-
редь, затрудняет выявление всех возможных триггер-
ных механизмов социальной агрессии и разработку 
подходов к ее превенции.

Еще одна проблема состоит в определении причин-
но-следственной связи между мозговой дисфункцией 
и формированием агрессивного поведения. 
Безусловно, нарушение регуляторных функций явля-
ется объективным подтверждением дефицита функци-
онирования передних отделов мозга, но открытым 
остается вопрос о том, что является первичным: агрес-
сия вызывает дисфункциональное состояние мозга 
или наоборот. Скорее всего между дефицитом нейро-
когниций и дефицитом тормозных процессов форми-
руется модель замкнутого круга: снижение процессов 
торможения не может компенсироваться в силу слабо-
сти вербального опосредования, а последнее усиливает 
дефицитарность процессов регуляции, что повышает 
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потенциальную вероятность совершения агрессивных 
действий в дальнейшем. Поэтому при характеристике 
нейропсихологических аспектов асоциального поведе-
ния когнитивный дефицит, скорее, надо рассматри-

вать как не первичную, а вторичную причину по отно-
шению к дизрегуляции управляющих функций. Эта 
гипотеза должна найти проверку в будущих эмпириче-
ских исследованиях.
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