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Статья посвящена обзору современных зарубежных исследований нейропсихологиче-

ских и биологических основ агрессивного поведения. Проанализированы данные эм-

пирических исследований о связи эволюции и инволюции агрессивного поведения с 

уровнем нейрокогнитивного функционирования индивидуума. Обсуждена специфич-

ность нейропсихологической картины регуляторного дефицита у лиц, склонных к ре-

активной и проактивной агрессии. Освещен вопрос о роли мнестических нарушений в 

формировании агрессивного поведения. Представлены констелляции когнитивного, 

поведенческого и нейродинамического дефицита у лиц, склонных к разным типам 

агрессии. Обоснована значимость результатов исследования для понимания структур-

ных компонентов управляющих функций. Описаны биологические основы агрессив-

ного поведения и влияние агрессивной среды на формирование агрессивного паттерна 

поведения. Обозначена перспективность исследований взаимовлияния факторов, спо-

собствующих формированию агрессивного поведения и вариантов нейропсихологиче-

ских синдромов нарушения управляющих функций. 
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The paper analyzes the data of empirical studies on the relationship between the evolution 

and involution of aggressive behaviour and the level of neurocognitive functioning. The 

specificity of the neuropsychological picture of regulatory dysfunction in individuals prone 

to reactive and proactive aggression is discussed. The article raises the question of the role 

of memory disorders in the evolution of aggressive behaviour. The paper presents constella-

tions of cognitive, behavioural and neurodynamic deficits in individuals vulnerable to differ-

ent types of aggression. The review shows that the significance of the research results in un-

derstanding the structural components of executive functions is substantiated. The paper de-

scribes the biological basis of aggressive behaviour and the influence of an aggressive envi-

ronment on the occurrence of aggressive behaviour. The article indicates prospects of study-

ing the interaction between the factors affecting the prodrome of aggressive behaviour and 

types of neuropsychological syndromes of executive functions impairment. 
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Введение 
Агрессия является формой конкурентного поведения [8; 14; 43; 49]. Уровень социальной 

агрессии ухудшает качество жизни и благополучие общества на микро-, мезо- и макросоци-

альном уровнях. На данный момент в психологии нет полноты понимания механизмов, ле-

жащих в основе агрессивного и асоциального поведения [2; 18], хотя растущий объем науч-

ных данных показывает, что насилие связано с экологическим («загрязненная» социальная 

среда) [23], эндогенным (пренатальная патология, заболевания нервной системы) [28], экзо-

генным (химические зависимости), социо-психологическим (физические наказания, оттор-

жение от матери, остракизм и др.) [11; 30; 47], генетическим факторами [3; 17] и когнитив-

ным уровнем индивидуума [35]. 

Понимание нейропсихологических механизмов социальной агрессии и ее биологических 

основ углубляет представления о природе агрессии и способствует разработке психологиче-
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ских подходов к коррекции агрессивного поведения [26; 45; 50]. В связи с этим целью рабо-

ты был обзор зарубежных исследований нейропсихологических и нейробиологических ас-

пектов поведенческой регуляции у лиц с социально агрессивным поведением и специфики 

нейропсихологической симптоматики у лиц с разными типами агрессии. 

Реактивная и проактивная агрессия 
В зависимости от того, есть ли у субъекта возможность планирования и предвидения ис-

хода агрессивного действия, основанного на апперцептивном опыте (прошлом опыте субъек-

та), агрессия может принимать форму реактивной (импульсивной) (impulsive aggression) или 

проактивной агрессии (преднамеренной, инструментальной) (premeditated aggression) [25]. 

При реактивной агрессии действие опережает его осмысление. Ее триггерами становятся, как 

правило, ситуации социальной угрозы, провокации и фрустрации, а определяющей характе-

ристикой — неконтролируемые проявления гнева в ответ на провокацию [6; 8; 23]. В случаях 

импульсивного реагирования индивидуум действует спонтанно под влиянием вспышки гне-

ва, зачастую без глубокого анализа контекста ситуации и возможных негативных послед-

ствий совершаемых действий, что имеет сходство с поведением лиц с психопатическими 

расстройствами. При проактивной агрессии, наоборот, действия направлены на подавление 

другой стороны конфликта физически, морально или эмоционально с предварительным тща-

тельным планированием хода действий [52]. У человека могут обнаруживаться оба типа 

агрессивного поведения одновременно с доминированием какого-то одного типа. 

Эволюция или инволюция агрессивного поведения на протяжении жизненного пути чело-

века зависит во многом от уровня его нейрокогнитивного функционирования. У детей с низ-

кими показателями нейрокогниций агрессия сохраняется в дальнейших возрастных перио-

дах, с высокими — снижается по мере взросления [35]. Агрессия отрицательно влияет на 

протекание когнитивных процессов. Эмоция гнева ослабляет возможность целенаправлен-

ной обработки информации, чем способствует повышению частоты совершения импульсив-

ных ошибок при выполнении вербальных и двигательных задач [6; 36]. Это дало основание 

рассматривать результаты тестов на когнитивные способности в качестве более точных пре-

дикторов асоциального поведения, чем личностные характеристики индивидуума [41], что 

подтверждается высокой статистикой агрессии у лиц с интеллектуальным снижением [44]. 

Однако тезис о первичности когнитивной дефицитарности в формировании агрессивного по-

ведения нуждается в более глубокой содержательной проработке, так как остается неясным, 

агрессия ли влияет на уровень когнитивного функционирования или первичная когнитивная 

дефицитарность, вызванная слабостью тормозных процессов [2], формирует агрессивный 

паттерн поведения. 

Специфика управляющих функций у лиц,  

склонных к реактивной и проактивной агрессии 
В большинстве нейропсихологических исследований агрессия трактуется как расстрой-

ство внутри замкнутой системы управляющих (исполнительных) функций (executive func-

tions) [8; 15-17; 31; 42]. 

Управляющими функциями обозначаются модели действий, которые позволяют индиви-

дууму в результате проведения предварительного анализа непосредственных и отсроченных 

последствий альтернативных вариантов реагирования и выбора наиболее продуктивного ре-

шения обеспечить высокий социальный результат совершаемых действий [5]. Исполнитель-

ные функции рассматриваются как сложные многокомпонентные процессы, которые вклю-
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чают когнитивный контроль в ходе планирования и организации действий; мониторинг по-

следовательности реакций [7]; распределенное внимание; абстрактное мышление; регуля-

цию, включая процессы торможения [23; 48]. Такое представление о компонентах исполни-

тельных функций отражено в описании нейропсихологической картины расстройств поведе-

ния, где в качестве центральной составляющей мозговой основы поведенческой регуляции 

рассматриваются префронтальные отделы коры [2]. Симптомокомплекс клинико-психоло-

гической картины расстройств, формирующейся при повреждении префронтальной коры, 

выражается в нарушении: 1) использования усвоенных знаний для регуляции поведения; 

2) саморегуляции; 3) самоконтроля; 4) способности усваивать новые или изменять старые 

поведенческие установки (интеллектуальной инертности); 5) выполнения поведенческих 

программ; 6) эмоциональной реактивности вплоть до апатии. Таким образом, нейропсихоло-

гическая картина нарушений включает интеллектуальную и поведенческую инертность, рас-

стройство регуляции и контроля поведения, включая интеллектуальную деятельность и эмо-

циональную регуляцию. 

Рассмотрение структурных компонентов управляющих функций как однопорядковых по 

отношению друг к другу создает значительные трудности в понимании того, какие из этих 

компонентов являются ведущими, а какие их производными. Напротив, дифференциация 

первичной и вторичной симптоматики внутри компонентов управляющих функций, а имен-

но того психического процесса, расстройство которого является центральным в данном кон-

кретном случае (процессы торможения, внимание, память, мышление, эмоциональная регу-

ляция и др.) и, как правило, более выраженным в сравнении с другими, позволила бы выде-

лить варианты синдрома нарушений управляющих функций, ассоциированных с разными 

топическими фокусами повреждения мозговых структур, а не только префронтальных отде-

лов мозга, обеспечивающих протекание управляющих функций. 

Трехфакторная модель управления поведением («full three-factor» model»), построенная на 

анализе клинических случаев нарушения управляющих функций у пациентов с локальными 

поражениями мозга, выделяет ключевые симптомы, свойственные для расстройств исполни-

тельных функций. Факторная модель в определенной степени позволяет провести диффе-

ренциацию первичной и вторичной симптоматики и выделяет триаду нейропсихологических 

симптомов, характеризующих дефицит управляющих функций: 1) трудность переключения с 

одной задачи на другую (shifting); 2) слабость фиксации в рабочей памяти текущей инфор-

мации и ее обновление в соответствии с настоящим моментом события (updating); 3) ослаб-

ление подавления импульсивной реактивности (inhibition) [34]. Дисфункциональное состоя-

ние любого компонента триады управляющих функций формирует цепной эффект деструк-

тивного воздействия на другие компоненты [12; 20]. Например, дефицит тормозных процес-

сов снижает возможность коррекции поведения при изменении контекста конфликтной ситу-

ации, ослабляет торможение импульсивных реакций и прогнозирование последствий, чем 

создаются значительные трудности в разрешении конфликта и повышается риск агрессивной 

траектории совершаемых действий. 

Уровень сформированности компонентов управляющих функций, как показывают иссле-

дования, во многом предопределяет доминирующий тип агрессивного реагирования индиви-

да. Для агрессивных лиц с высоким уровнем самоконтроля и подвижности психических про-

цессов, т. е. низким уровнем инертности, характерна высокая частота инструментальной 

агрессии; для склонных к реактивной агрессии — недостаточность контроля тормозных про-

цессов и когнитивная ригидность, затрудняющая, но не блокирующая анализ альтернатив-

ных вариантов поведения [21], а также снижение прочности сохранения следа в памяти [29]. 
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Ослабление рабочей памяти у агрессивных лиц создает трудность встраивания текущего 

события в единый временной континуум и фиксацию хронотопа событий, поэтому у индиви-

уума снижается способность соотнесения текущей ситуации и ее последствий с подобной в 

прошлом опыте [10]. Это, в частности, подтверждается высокой статистикой рецидивов 

агрессии у лиц с травматическим повреждением височных долей мозга и нарушением памяти 

[33]. Как показывают исследования, ослабление рабочей памяти в значительной степени за-

трудняет фиксацию отрицательного опыта и возможность его привлечения при оценке теку-

щего конфликта, чем ослабляется поведенческий контроль за ситуацией и одновременно по-

вышается вероятность инертного воспроизведения прежнего поведенческого стереотипа, т. е. 

импульсивной агрессии [17]. Таким образом, агрессивное поведение представляет системное 

нарушение управляющих функций. 

Между лицами, склонными к реактивной и проактивной агрессии, не выявляется суще-

ственной разницы в общем когнитивном и поведенческом функционировании [49], за ис-

ключением нейродинамических характеристик управляющих функций — более высокой 

скорости ответных реакций у лиц, склонных к импульсивной агрессии [27]. Это указывает, 

что склонность к определенному типу агрессивного поведения предопределяется специфиче-

ской констелляцией когнитивного, поведенческого и нейродинамического дефицита [24]. У 

лиц с реактивной агрессией — это слабость следовых процессов в сочетании с когнитивной 

ригидностью и поведенческой реактивностью, на фоне низкого уровня саморегуляции и про-

гноза последствий совершаемых действий [17]. Так как импульсивность и уровень развития 

вербальных навыков находятся в обратной зависимости [6], то у лиц, склонных к реактивной 

агрессии, может затрудняться речевой контроль поведения. Представляется, что отсутствие 

различий в количественных показателях управляющих функций у лиц с разными типами 

агрессии при их наличии в отношении нейродинамических характеристик может объяснять-

ся лучшим контролем эмоции гнева («подавление реакции», response inhibition) у лиц, склон-

ных к инструментальной агрессии. 

Таким образом, у лиц склонных к импульсивной и инструментальной агрессии отмечают-

ся разные констелляции в выраженности дефицитов в компонентах управляющих функций, 

а, значит, и разные варианты нейропсихологических синдромов их нарушений. 

Биологические аспекты агрессивного поведения 
В нейробиологии импульсивность рассматривается как дефицит контроля над поведением 

при наличии субъективно значимого вознаграждения [22]. Это означает, что импульсивность 

может быть проявлением дефицита как эмоционально-поведенческой, так и когнитивной ре-

гуляции. Особое внимание в анализе биологического аспекта агрессии уделяется роли небла-

гоприятной сенсорной среды в эволюции проявлений агрессивного поведения. 

Как показывают исследования, риск совершения социально агрессивных действий, вплоть 

до насилия, наблюдается при повышенной активации структур лимбической системы, в 

частности миндалевидного тела [26; 43], ряда структур среднего мозга [52], передней пояс-

ной коры и снижении активации префронтальной коры (орбитофронтальных и вентромеди-

альных отделов лобных долей) [1; 4; 37; 40]. 

Повреждение лобных долей приводит к отсутствию контроля над импульсивностью и 

планированием поведения, к ослаблению интуиции, что отчетливо проявляется в случаях по-

вреждения орбитальной коры с последующим формированием псевдопсихопатического син-

дрома — пренебрежение социальными нормами поведения и отсутствие страха наказания. 

Однако картина активации лобной коры у просоциальных и агрессивных лиц без мозговой 
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органической патологии показывает, что просмотр сцен насилия не выявляет различий в фо-

кусах лобной активации [46], что входит в определенное противоречие с данными нейропси-

хологических исследований о симптомах лобных дисфункций у лиц, склонных к агрессии. 

Не всегда социальная агрессия является отражением первичного мозгового дефицита, по-

этому выявление факторов, влияющих на формирование дисфункционального состояния 

управляющих функций у лиц без органической патологии, является крайне важным [11; 32]. 

Традиционно снижение саморегуляции рассматривается в терминах нарушения взаимодей-

ствия между префронтальной корой и гиппокампом [19]. По данным исследований, это мо-

жет обусловливаться как органической природой, так и другими причинами, например не-

благоприятным воздействием средового фактора. Нахождение в среде с высоким уровнем 

агрессивности («загрязненной» среде) оказывает воздействие на мозг на структурном уровне 

— снижается объем серого вещества в левой передней поясной и нижней лобной извилине 

[13]. Это свидетельствует о том, что нарушение корково-подкоркового взаимодействия мо-

жет вызываться как локальным повреждением мозга, так и опосредованно — неблагоприят-

ной сенсорной средой. Накопление негативного эмоционального опыта в раннем детстве от-

рицательно влияет на формирование в последующих возрастных периодах моторного кон-

троля, речевых и мнестических процессов. Например, для детей, проживающих в среде с вы-

соким уровнем агрессии, характерен низкий объем кратковременной памяти и импульсив-

ность поведения [9]. А жестокое обращение с ребенком в детстве влияет на функционирова-

ние вентролатеральной префронтальной коры, степень активации которой в норме определя-

ется остротой опасности; в дальнейшей жизни таких детей любая ситуация угрозы приводит 

к неадекватной оценке силы опасности и чрезмерной активации вентролатеральной коры, 

чем повышается риск реактивной агрессии. 

Опыт насилия, пережитый в раннем детстве, влияет на оценку реальных и предполагае-

мых угроз в дальнейшей жизни и увеличивает вероятность проявления агрессии у индивиду-

ума. Лица, склонные к реактивной агрессии и имеющие неблагополучную историю детства 

(наблюдатель или участник ситуации насилия), обнаруживают повышенную возбудимость 

дорсолатерального периакведуктального серого вещества среднего мозга, активация которо-

го ослабляет процессы торможения, что схоже с картиной мозговой активации у животных, 

находящихся в ситуации нападения на противника [39]. У лиц с просоциальной историей 

детства в ходе социального взаимодействия активируется вентролатеральное периакведук-

тальное серое вещество среднего мозга, которое способствует усилению регуляторного кон-

троля, сдерживанию агрессии и повышению возможности «замораживания» конфликта. 

Заключение 
Обзор литературы, касающийся нейропсихологических и нейробиологических механиз-

мов агрессивного поведения, подчеркивает ведущую роль управляющих функций в регуля-

ции агрессии. Дисфункциональность исполнительных функций, как показывают исследова-

ния, предрасполагает к формированию агрессивного паттерна поведения и на нейропсихоло-

гическом уровне он проявляется в трудностях адекватной оценки ситуации, планировании 

способов ее социально приемлемого разрешения с предвосхищением результата и одновре-

менным торможением импульсивной реактивности. Слабость тормозных процессов ограни-

чивает возможность коррекции поведения при изменении контекста ситуации, прогнозиро-

вании последствий совершаемых действий, чем повышается вероятность необдуманных им-

пульсивных действий. Усиление непроизвольной реактивности затрудняет контроль эмоций, 

включая гнев, частая подверженность которому у субъекта отрицательно влияет на фикса-
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цию в памяти прежнего опыта, вследствие чего отрицательный опыт не оказывает сильного 

влияния на последующие жизненные события. Это во многом способствует повышению рис-

ка рецидивов агрессивной траектории разрешения конфликта. 

Для лиц, склонных с импульсивной агрессии, характерна когнитивная ригидность, за-

трудняющая оценку альтернативных вариантов поведения. Лица, склонные к инструмен-

тальной агрессии, напротив, характеризуются высоким уровнем самоконтроля и подвижно-

сти психических процессов и большим латентным временем ответа, но в силу большей про-

думанности и изощренности содержания поступков значительно повышается степень их со-

циальной опасности. 

Подверженность агрессивному поведению имеет разную линию эволюции в зависимости 

от сформированности нейрокогниций, под которыми понимается нейрональная основа ко-

гнитивных функций, отражающая системную связь между сформированностью высшей пси-

хической функции и ее мозгового субстрата. У лиц с низкими показателями нейрокогнитив-

ного функционирования агрессия имеет тенденцию к сохранению в последующих жизнен-

ных периодах. 

Формирование социальной агрессии не всегда обусловлено первичным мозговым дефици-

том и может быть результатом неблагоприятного влияния средового фактора, длительность 

воздействия которого в ранние возрастные периоды приводит к структурным изменениям в 

передних лобных и стволовых отделах мозга, а также структурах лимбической системы. 

Появляется больше свидетельств функциональных различий в структурах мозга у лиц, со-

вершивших насильственные действия, по сравнению с лицами с просоциальным поведением. 

Предполагается, что гипофункция префронтальной коры ослабляет торможение и контроль 

над подкорковыми структурами, такими как миндалевидное тело, что предрасполагает к 

агрессивному сценарию поведения, характеризующемуся импульсивностью. 

Дальнейшие исследования агрессивного поведения должны ответить на ряд вопросов: 

имеется ли линейная зависимость между динамикой нейрокогнитивного статуса лиц, склон-

ных к агрессии, и выраженностью ее проявлений; есть ли различия в ведущем нейропсихоло-

гическом симптоме у лиц со склонностью к импульсивной и реактивной агрессии; обратимы 

ли структурные изменения в мозге, возникающие в результате неблагоприятного воздей-

ствия средового фактора; может ли моделирование сенсорной среды, направленное на регу-

ляцию эмоциональной и поведенческой реактивности, снижать риск рецидивов асоциального 

поведения. 
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