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Резюме
Обоснование: в настоящее время проблема агрессивности подростков и лиц молодого возраста становится все более 

актуальной. Фактические данные подтверждают, что жестокость в молодежной среде приобретает массовый характер, приво-
дя к негативным социально-экономическим последствиям. Известно, что агрессивность и агрессивное поведение у молодых 
людей формируются в результате сложного онтогенетического взаимодействия множества средовых факторов, обнаруживая 
тесную взаимосвязь с  самоубийствами и суицидальными тенденциями. Разработка эффективных мер по предотвращению 
тяжелых форм агрессивного поведения становится одной из приоритетных задач для научного сообщества. Цель: провести 
анализ научных исследований феномена агрессии у подростков и лиц молодого возраста, оценить по данным публикаций 
влияние на  уровень агрессивности в  данной возрастной группе социальных, психологических и  клинических факторов. 
Материалы и методы: по ключевым словам «подростковая агрессия», «факторы агрессии», «психология агрессии», «пси-
хопатология агрессии», «агрессия и  самоубийства» проведен поиск публикаций в  базах Medline/PubMed, Scopus, Web of 
Science, РИНЦ и других источниках за последние 20 лет. Заключение: повышение уровня агрессии среди подростков и лиц 
молодого возраста признается специалистами междисциплинарной проблемой. Индивидуальные психологические особен-
ности, а также те или иные психические расстройства, выступают в качестве фона для развития агрессивных тенденций. 
Комплекс негативных социально-экономических факторов способствует непосредственной реализации агрессивности ин-
дивида. Значимость средового влияния в генезе агрессивного поведения свидетельствует о необходимости интегративного 
взаимодействия исследователей с  общественными организациями и  органами охраны правопорядка в  целях снижения 
частоты проявлений агрессии среди подростков и лиц молодого возраста.
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Summary
Background: today, the problem of aggressiveness of teenagers and young people is becoming more and more urgent. The 

evidence confi rms that violence in young people is becoming widespread, with negative social and economic consequences. It is 
known that aggression and aggressive behavior in young people is formed by the complex ontogenetic interaction of a variety 
of environmental factors, discovering a close relationship with suicide and suicidal tendencies. The development of effective 
measures to prevent severe forms of aggressive behavior has become a priority for the scientifi c community. Objective: to 
analyze the research studies of the phenomenon of aggression in adolescents and young people, to assess the impact of social, 
psychological and clinical factors on the level of aggressiveness in this age group. Materials and methods: according to the 
key words “teenage aggression”, “aggression factors”, “aggression psychology”, “aggression and suicide” conducted a search of 
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publications in Medline/PubMed, Scopus, Web of Science, RISC and other sources for the last 20 years. Conclusion: increasing the 
level of aggression among adolescents and young people is a cross-cutting issue. Individual psychological characteristics, as well 
as some mental disorders, serve as background for the development of aggressive tendencies. A set of negative socio-economic 
factors contributes to the direct realization of the aggressiveness of the individual. The importance of environmental infl uence 
in the genesis of aggressive behavior indicates the need for integrative interaction of researchers with public organizations and 
law enforcement agencies in order to reduce the incidence of aggression among adolescents and young people.

Keywords: aggression, personality disorders, mental illness, factors of aggression, measurement of aggression
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Согласно опросу, проведенному Аналитическим 
центром НАФИ в  феврале 2020 г.1, каждый второй 
россиянин сталкивается с агрессией со стороны детей 
и подростков. Значительно чаще респонденты наблю-
дали признаки агрессивного поведения не у своих де-
тей, а  у детей близких родственников или знакомых. 
Основная ответственность за трудное поведение под-
ростков, по мнению опрошенных россиян, лежит имен-
но на семье и родителях.

Тема подростковой агрессивности становится все 
более актуальной как на территории России, так и за ее 
пределами [1–3]. Трагедии, связанные с проявлениями 
детской жестокости и  нетерпимости в  образователь-
ных учреждениях, случаются все чаще, жестокость 
приобретает массовый характер и  принимает все но-
вые формы [4, 5].

Подростковая агрессия проявляется в  широком 
диапазоне поведенческих реакций: словесная трав-
ля жертвы, распространение порочащей информации 
в  социальных сетях, причинение физического вреда 
здоровью той или иной степени и даже убийство.

Помимо своих непосредственных негативных де-
мографических и  социально-экономических послед-
ствий, агрессивность среди молодежи обнаруживает 
тесную связь с самоубийствами и суицидальными тен-
денциями, несущими весомое общественное бремя. 
Например, в  США суициды и  крайние формы агрес-
сивного поведения (т.е. убийства) признаны одной 
из  основных причин смертности и  вызывают серьез-
ную озабоченность со стороны общественного здра-
воохранения2.

Хорошо известна связь между агрессивностью 
и психическими расстройствами, однако характер этой 
взаимосвязи представляется не столь однозначными. 
Сам по себе факт наличия или отсутствия психического 
заболевания без учета широкого спектра реактивных 
и  социальных факторов (утрата, одиночество, дис-
криминация, разрыв отношений, финансовые пробле-
мы, хронические боли и  болезни, насилие, жестокое 

1 Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в февра-
ле 2020 г. Опрошено 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 ре-
гионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%. 

2 Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 
17.06.2021 г. URL: https://www.who.int/health-topics/suicide#tab=tab_2. 

обращение, конфликты или другие чрезвычайные си-
туации гуманитарного характера) не может считаться 
достаточным предиктором агрессивного поведения 
индивида.

Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что агрессивность и агрессивное поведение у молодых 
людей формируется в результате сложного онтогене-
тического взаимодействия наследственных, биологи-
ческих, социодемографических и культуральных фак-
торов [6, 7]. Дискутабельным остается вопрос о  зна-
чимости того вклада, который вносит каждый из этих 
факторов в  общую картину, а  также о  возможностях 
целенаправленной работы по  разработке эффектив-
ных мер профилактики тяжелых форм агрессивного 
поведения.

Перспективы дальнейшего изучения феномена 
агрессии сводятся к интегративному междисциплинар-
ному походу, использующему достижения не только 
естественно-научных, но и гуманитарных, социологи-
ческих и юридических дисциплин.

Цель обзора — проанализировать и обобщить дан-
ные современных отечественных и зарубежных иссле-
дований по оценке клинико-социальных особенностей 
агрессивного поведения в молодом возрасте с целью 
разработки комплексной стратегии, направленной 
на  снижение проявлений агрессии в  данной группе 
населения.

Определение агрессии
Согласно определению, предложенному Бассом 

(A.H. Buss), агрессия — это любое поведение, содер-
жащее угрозу или наносящее ущерб другим [8]. Други-
ми исследователями (L. Berkowitz; S. Feshbach) данное 
определение было дополнено важным уточнением — 
так, чтобы те или иные действия могли быть определе-
ны как агрессия, они должны нести в себе намерение 
обиды или оскорбления, а  не просто заканчиваться 
такими последствиями [9, 10]. D. Zillmann предлагает 
ограничить употребление термина «агрессия» попыт-
кой нанести другим телесные или физические повреж-
дения [11].

Несмотря на имеющиеся разногласия относительно 
определения агрессии, многие специалисты в области 
социальных и естественных наук склоняются к приня-
тию определения, близкого ко второму из приведенных 
здесь. Это определение включает в себя как категорию 
намерения, так и актуальное причинение того или ино-
го вреда другим.
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Согласно точке зрения С.Н. Ениколопова, реко-
мендована следующая формулировка понятия. Агрес-
сия — это целенаправленное поведение, нарушающее 
нормы и  правила существования людей в  обществе, 
наносящее вред объектам нападения, причиняющее 
физический ущерб людям или вызывающее у  них пси-
хологический дискомфорт. Вместе с  тем автор указы-
вает на  важность разделения понятий агрессии как 
специфической формы поведения и агрессивности как 
психического свойства личности [12].

В своей монографии, посвященной теме агрессив-
ности детей и  подростков, Ю.Б. Можгинский акцен-
тирует внимание на  «сложности и  неоднозначности 
явления». Согласно разделяемой им концепции агрес-
сию не стоит рассматривать как исключительно отри-
цательный феномен, требующий незамедлительного 
подавления. Автор полагает, что в ряде случаев спра-
ведливо говорить о  «нормальной» агрессии, необхо-
димой для адаптации и существования индивида [13].

Ввиду многообразия проявления человеческой 
агрессии целесообразно исходить в изучении подобно-
го поведения из концептуальных рамок, предложенных 
A.H. Buss (1961). По его мнению, агрессивные действия 
должны быть описаны на основании трех шкал: физи-
ческая–вербальная, активная–пассивная, прямая–не-
прямая. Их комбинация дает восемь возможных катего-
рий, под которые попадает большинство агрессивных 
действий. Важным дополнением к  вышеизложенному 
является предложенное K.A. Dodge и J.D. Coie (1987) 
разделение агрессии на  реактивную и  проактивную. 
Реактивная агрессия предполагает возмездие в ответ 
на осознаваемую угрозу. Проактивная агрессия порож-
дает поведение (например, принуждение, влияние, 
запугивание), направленное на получение определен-
ного результата.

Методы изучения агрессии
Выявить различия между людьми по степени агрес-

сивности возможно с  помощью личностных опросни-
ков, в частности Миннесотского многофакторного лич-
ностного опросника (MMPI), а  именно его четвертой 
шкалы или шкалы психопатических тенденций. Одна-
ко данная рубрика позволяет измерить агрессивность 
индивида только в  деструктивном ключе, но не дает 
оценить выраженность «созидательного» компонента 
агрессивности. По мнению Л.Н. Собчик [14], сочетание 
шкал MMPI 4, 6 и 9 — признак гиперстенического типа 
реагирования, а 2, 7 и 0 — гипостенического. Их со-
вместное проявление может выступать потенциальным 
маркером психологического конфликта, приводящего 
к реализации агрессивного поведения. Стоит отметить, 
что большинство личностных опросников дают лишь 
косвенное представление об агрессивных чертах лич-
ности, вследствие чего в современных исследователь-
ских работах они применяются все реже.

К непосредственным, или прямым, методам изме-
рения уровня агрессивности относится специально 
разработанный опросник A.  Buss, A.  Durkee (1957), 
ставший уже классическим инструментарием в такого 

рода исследованиях [15], а также его более современ-
ные модификации [16].

Методика разделяет агрессивное поведение на фи-
зическое и вербальное, прямое и косвенное, активное 
и пассивное. A. Buss и A. Durkee в своем опроснике вы-
деляют пять видов агрессии: 1) физическая агрессия 
(физические действия против кого-либо); 2) косвен-
ная агрессия (направленная — сплетни, злобные шут-
ки; ненаправленная — крики в толпе, топание и т.п.); 
3) раздражение (вспыльчивость, грубость); 4) негати-
визм (оппозиционная манера поведения); 5) вербаль-
ная агрессия (угрозы, крики, ругань и  т.п.), а  также 
еще два вида враждебности: негодование и подозре-
ние. Физическая агрессия, косвенная агрессия, раз-
дражение и  вербальная агрессия вместе составляют 
суммарный индекс агрессивных реакций, а обида и по-
дозрительность — индекс враждебности.

Опросник A. Buss и A. Durkee, представляющий со-
бой самоотчет о  склонности к  агрессивным формам 
поведения, активно использовался исследователями 
многих стран мира вплоть до середины 1990-х гг. Вы-
деленные в  опроснике шкалы позволяли оценить как 
склонность к  агрессии, так и  конкретные варианты 
ее проявления [17–19]. По  мнению Е.В.  Ольшанской, 
данный опросник предпочтителен в целях исследова-
ния агрессивности и враждебности подростков ввиду 
способности к  количественному измерению данных 
и  квантификации степени выраженности агрессии 
и основных компонентов агрессивного поведения.

Однако последующий рост критики опросника 
A. Buss и A. Durkee, связанный с его психометрической 
несостоятельностью ввиду априорного выделения 
шкал и  последующей сложности в  применении фак-
торного анализа (многие вопросы входили с примерно 
равной нагрузкой в несколько факторов), привел авто-
ров к необходимости разработки модифицированного 
опросника, лишенного недостатков оригинала.

Модернизированный опросник агрессивности Бас-
са–Перри (Buss–Perry Aggression Questionnaire, BPAQ, 
1992) переведен и  адаптирован во многих странах 
и широко используется как надежный инструмент оцен-
ки агрессивного поведения, а  также эмоциональной 
и когнитивной составляющей агрессии в разных воз-
растных категориях [20, 21]. В России методика BPAQ 
адаптирована С.Н.  Ениколоповым и  Н.П.  Цибульским 
в 2007 г. на выборке испытуемых от 18 до 50 лет [22]. 
Авторы выделили трехфакторную структуру (физиче-
ская агрессия, гнев, враждебность), исключив шкалу 
вербальной агрессии. Таким образом, в  итоговом ва-
рианте BPAQ-24 осталось 24 вопроса. В 2021 г. группа 
исследователей провела стандартизацию опросника 
для подростковой аудитории [23].

Разумеется, что перечень используемых средств 
измерения степени агрессивности намного шире 
(опросник диагностики легитимизированной агрес-
сии, ЛА-44), психометрическая шкала оценки косвен-
ной агрессии, шкала импульсивности Барратта (Barratt 
Impulsiveness Scale, BIS-11), шкала импульсивной/
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преднамеренной агрессии (Impulsive/Premeditated 
Aggression Scale, PAS), шкала склонности к  агрессии 
(the Appetitive Aggression Scale, AAS) и др., но в дан-
ном обзоре мы не преследуем цели подробно останав-
ливаться на характеристике каждого из них [24–28].

В мировой психологической практике широкое 
распространение для оценки склонности к  агрессии 
и  уровня агрессивности (что особенно актуально 
при работе с контингентом детского и подросткового 
возраста) получило использование различных проек-
тивных методов. В частности, применяются тематиче-
ский апперцептивный тест (ТАТ), тест Роршаха, «тест 
руки» Э. Вагнера (адаптированный на  русский язык 
Т.Н.  Курбатовой) [29], фрустрационный тест Розен-
цвейга (в адаптации Н.В.  Тарабриной) [30] и  др. [31, 
32].

Для изучения агрессивности широко используется 
метод наблюдения. Главным преимуществом таких ме-
тодов является то, что они позволяют непосредственно 
изучать причиняющее реальный вред враждебное по-
ведение. Достоверность ответов людей на вопросы об 
агрессивном поведении справедливым образом может 
быть подвергнута сомнению. Что же касается наблю-
дения за проявлением агрессии в естественной обста-
новке, то оно обладает следующим очевидным преи-
муществом: информацию о поведении можно получить 
в прямой форме, поскольку субъекты исследования не 
осознают, что их поведенческие реакции регистриру-
ются. Ввиду социальной нежелательности такого вида 
поведения, как агрессия, метод наблюдения позволя-
ет избежать проблемы социально одобряемых ответов 
и установочных реакций со стороны испытуемого [33].

Для изучения агрессии используются различные 
экспериментальные методы, в  частности полевые 
и лабораторные эксперименты. Среди разработанных 
экспериментальных процедур особое значение приоб-
рели пять основных типов: метод оценки очерков, ме-
тод конкурентной скорости реакции, метод «учитель–
ученик», метод куклы Бобо [34] и метод регистрации 
вербальных реакций [35].

Гендерные различия агрессии
Теория социальных ролей и теория полового отбора 

предполагают, что использование физической агрес-
сии менее выгодно для женщин, чем для мужчин, из-
за большего риска физической травмы и  отклонения 
от социальных ожиданий. Результаты исследований 
подтверждают применимость этих теорий половых 
различий в  отношении агрессии. Считается, что для 
того чтобы женщины отклонялись от социальных норм 
необходимо наличие аффективных психопатических 
черт, ассоциированных с бесстрашием и пониженной 
активностью миндалин мозга при  угрозе [36]. Соче-
тание вышеназванных признаков приводит к  утрате 
страха физической травмы, а также к снижению обес-
покоенности социальными последствиями отклонения 
от принятых норм. В соответствии с имеющимися дан-
ными, уровень косвенной агрессии у  женщин выше, 
чем у  мужчин [37, 38]. Эти результаты подтверждают 

теорию социальных ролей и  теорию полового отбора 
в  том смысле, что женщины чаще используют менее 
открытую агрессию. Косвенная агрессия может быть 
незаметным методом причинения вреда и  использо-
ваться, когда риск открытой агрессии слишком высок. 
Обнаружено, что предпочтение косвенной агрессии 
женщинами не зависит от наличия или отсутствия пси-
хопатических черт. Исходя из предыдущих исследова-
ний, психопатия у женщин является бóльшим фактором 
риска для более серьезных и открытых форм агрессии, 
т.е. физической агрессии, насилия в тюрьме, межлич-
ностного насилия [39], чем для незаметных и  менее 
рискованных форм агрессии.

Влияние средовых факторов на  уровень агрессии 
также обнаруживает гендерные особенности. В част-
ности, выявлены значимые различия в агрессивности 
юношей и девушек в зависимости от уровня их само-
оценки. Согласно имеющимся данным, повышенный 
уровень агрессивности и  враждебности преоблада-
ет у  мальчиков со средней самооценкой и  у девочек 
с  высокой самооценкой, что указывает на  реакцию, 
вызывающую негативные чувства и негативные оцен-
ки людей и  событий [40]. A Canning, и  соавт. также 
обнаружили, что низкая глобальная самооценка явля-
ется более сильным предиктором агрессии для женщин 
по сравнению с мужчинами в выборке людей молодо-
го возраста [41]. Отмечены и некоторые особенности 
взаимосвязи степени удовлетворенности своим телом 
с агрессией и чувством вины у девушек [42].

Связь суицидальности и агрессии
Специалисты в  области психологии заговорили 

о связи между суицидальными и агрессивными тенден-
циями уже более 100 лет назад. В  частности, теория 
З.  Фрейда рассматривает акт самоубийства как гнев, 
обращенный вовнутрь. Более современные теории 
предполагают, что высокая личностная агрессивность 
может увеличить вероятность нанесения именно смер-
тельного (летального) самоповреждения [43]. Связь 
между самоубийством и агрессией также подтвержда-
ется обширными эмпирическими данными, согласно 
которым предрасположенность к  агрессии (т.е. вер-
бальным и физическим актам нанесения намеренного 
вреда) рассматривается как фактор риска возникно-
вения суицидальных мыслей и поведения в том числе 
в детском и подростковом возрасте [44].

Учитывая вышеназванную взаимосвязь, можно 
ожидать, что психические расстройства, которые 
определяются патологической агрессией (например, 
интермиттирующее эксплозивное расстройство  — 
intermittent explosive disorder, ITD), либо имеют 
повышенную агрессивность в  качестве части своих 
диагностических критериев (например, пограничное 
расстройство личности, антисоциальное расстрой-
ство личности, поведенческие расстройства), либо 
связаны с повышенным риском суицидального пове-
дения [45].

Связь между агрессивностью и суицидальностью, 
достигающая максимальной степени выраженности 
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среди людей молодого возраста, потенцирует со-
циально-экономическое бремя каждого их этих 
феноменов.

Семейные и социально-экономические факторы
Окружающая среда может способствовать агрес-

сии на многих уровнях: межличностные, социальные, 
групповые, соседские, экономические и  культурные 
условия могут нести потенциал для насилия или фак-
тическое насилие.

Межличностная агрессия возникает под влиянием 
различных факторов. Одним из  наиболее изученных 
является семейное насилие [46]. Особенности взаимо-
отношений интимных партнеров ввиду ревности, стра-
ха быть покинутыми и  тяги к  доминированию и  кон-
тролю могут способствовать агрессивному поведению 
[47, 48]. Другие формы домашнего насилия включают 
жестокое обращение с  детьми и  пожилыми людьми. 
Особые условия пребывания в ряде социальных учреж-
дений (гериатрические отделения, психиатрические 
стационары, места лишения свободы) также способ-
ствуют росту агрессивности [49–51]. Запугивание и из-
девательства вне зависимости от внешней обстановки, 
уже будучи по своей сути актом агрессии, могут приве-
сти к ответной жестокости и насилию [52, 53]. Данные 
литературы свидетельствуют о  том, что у  жертв бул-
линга выявляются высокие показатели враждебности 
(когнитивный компонент агрессии опросника BPAQ), 
что становится предпосылкой для потенциальных 
агрессивных тенденций в определенных условиях [54].

Установлено, что важную роль в  становлении 
агрессивного поведения играет предпочитаемая 
форма родительского воспитания [55]. Связь между 
уровнем подростковой агрессивности и показателями 
социально-экономического благосостояния семьи но-
сит опосредованный характер. Считается целесообраз-
ным основное внимание уделять психологическим ха-
рактеристикам в  виде специфики взаимоотношений 
ребенка и  родителей, особенностей используемых 
воспитательных практик и  принципов организации 
семейной жизни. В  изолированной форме факторы 
социально-экономического благополучия выступают, 
скорее, в качестве определенного фона или условия, 
способствующего или же препятствующего реализации 
принятых в семье воспитательных практик [56].

Влияние агрессивного информационного кон-
тента, интернета и других средств массовой инфор-
мации

Известно, что у  детей и  подростков, имеющих 
склонность к агрессии, повторные предъявления кон-
тента агрессивного содержания увеличивают риск ан-
тисоциального поведения. Общее усиление влияния 
сверстников в  виде негативного воздействия со сто-
роны асоциальных и криминальных групп, характерное 
для пубертатного периода, провоцирует девиантное 
поведение и усиливает агрессивные проявления.

Случаи психических заболеваний среди родствен-
ников оказывают существенное влияние на  уровень 
агрессивности подростков. Стоит отметить особое 

значение психопатологических расстройств среди ма-
терей, а также фактов злоупотребления алкоголем или 
наркотиками со стороны других членов семьи. Стойкие 
проблемы в  браке и  криминальное поведение пред-
ставляют собой угрожающие внутрисемейные факторы 
развития агрессивного (девиантного) поведения [57]. 
Теория социального научения объясняет подобную 
взаимосвязь тем, что частое наблюдение за соверше-
нием агрессивных действий способствует закреплению 
у индивида подобных поступков как одной из  типич-
ных форм его поведения [58]. В данном контексте це-
лесообразно упомянуть классические работы Альберта 
Бандуры (Albert Bandura), в  которых автор экспери-
ментальным путем приходит к выводу, что агрессивное 
поведение усваивается и  осуществляется благодаря 
научению и имитации (серия экспериментов с «куклой 
Бобо») [59].

В последнее время в  СМИ активно поднимается 
вопрос о степени влияния компьютерных игр на уро-
вень детской и подростковой агрессии. Широкий об-
щественный резонанс вызвали работы американского 
профессора психологии C.A.  Anderson, указывающие 
на  существование прямой связи между жестокостью 
в видеоиграх и уровнем агрессии. Свои теоретические 
соображения автор подкрепляет данными метаана-
лиза, согласно которым воздействие жестоких видео-
игр является причинным фактором, увеличивающим 
риск агрессивного поведения и аффекта, а также сни-
жающим способность к эмпатии и склонность к соци-
ально одобряемому поведению [60]. Критики доктора 
C.A. Anderson утверждают, что в его работах завышена 
степень значимости результатов и должным образом не 
признаются альтернативные точки зрения, в частности 
влияние жестокого контента и насилия в СМИ.

Данные иных литературных источников свидетель-
ствуют о  том, что динамика уровня агрессивности 
молодых людей, наблюдающаяся на  фоне увлечения 
жестокими компьютерными играми, зависит в первую 
очередь от исходного уровня агрессии индивида [61]. 
Установлено, что компьютерные игры с  агрессивным 
содержанием могут изменять параметры функцио-
нальной активности коры головного мозга, что создает 
некий фон для притупления эмоционального воспри-
ятия у  детей и  подростков. Исследователи склонны 
обвинять в  этом повторяющиеся виртуальные сцены 
насилия без необходимого соотнесения их с  реаль-
ными жизненными эмоциями. Отмечается снижение 
активности коры головного мозга, преимущественно 
в  орбитофронтальных отделах, что, в  свою очередь, 
может свидетельствовать об ослаблении контроли-
рующих и  тормозных функций. Авторы утверждают, 
что описанные выше изменения могут затруднять про-
цесс эмоциональной оценки социальной значимости 
наблюдаемых виртуальных сцен насилия в компьютер-
ных играх, что в дальнейшем может поспособствовать 
проявлениям агрессивного поведения и  в реальной 
жизни. Результаты других работ и анализ литератур-
ных данных убедительно доказывают, что активное 
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увлечение жестокими компьютерными играми может 
выступать одной из  актуальных (но не единствен-
ной) причин криминализации подростков и  распро-
странения ювенальной преступности в  социуме. Од-
нако подобные исследования не могут претендовать 
на  завершенность и  высокую репрезентативность, 
поскольку большинство из  них в  своей методологии 
ограничены социолого-правовым инструментарием 
и  лишены возможности проводить самостоятельные 
изыскания в области возрастной и криминальной пси-
хологии [62].

В настоящее время не вызывает сомнений тезис 
о том, что СМИ в широком смысле и социальные сети 
в частности оказывают прямое воздействие на форми-
рование поведения молодых людей, вносят существен-
ный вклад в  воспитание характера взаимодействия 
с окружающим миром, побуждая к действиям деструк-
тивного/агрессивного характера [63, 64]. Результаты 
исследования О.В. Бессчетновой и соавт. подтвержда-
ют, что онлайн-активность молодых людей не приводит 
к  развитию коммуникативных навыков и  выстраива-
нию эмоционально теплых дружеских или романтиче-
ских отношений. При этом такого рода активность от-
нимает много времени, усиливая чувство одиночества 
и провоцируя возникновение депрессивных состояний. 
Иначе говоря, чем выше интернет-активность пользо-
вателя, не приносящая ему чувства удовлетворения, 
тем выше уровень формируемой фрустрации и одино-
чества [65].

Связь агрессии с психическими заболеваниями
В статистическом руководстве DSM-5 есть ряд 

заболеваний, одним из  симптомов которых является 
агрессивное поведение. К  ним отнесены биполярное 
аффективное расстройство (БАР), шизофрения, группа 
слабоумия, посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (ПТСР) и  острое стрессовое расстройство [66]. 
Психическая патология детского и юношеского возрас-
та, в частности умственная отсталость, синдром дефи-
цита внимания и  гиперактивности (СДВГ), некоторые 
расстройства личности и  интермиттирующее экспло-
зивное расстройство также могут характеризоваться 
агрессивным поведением [67, 68]. Стоит отметить, что 
агрессивность может усиливаться в результате сочета-
ния нескольких условий. Например, люди, страдающие 
ПТСР, чаще выражают свою агрессивность на фоне ко-
морбидности с алкогольной зависимостью.

Известно, что пациенты с  БАР становились чрез-
мерно возбужденными и  агрессивными, особенно во 
время маниакальной фазы. Бредовые идеи величия 
часто не только резко завышают их самооценку, но 
и делают их требовательными к другим и провоциру-
ют враждебное отношению к тем, кто не признает их 
предполагаемого превосходства. Больные шизофре-
нией могут проявлять агрессию, реагируя на импера-
тивные галлюцинации, приказывающие им причинить 
вред другим. Пациенты с широким спектром деменции, 
например с  болезнью Альцгеймера, не только имеют 
дефицит памяти, но и  теряют свои исполнительные 

функции, что препятствует подавлению неприемлемых 
импульсов, в том числе и агрессивных.

Вопреки распространенному в  обществе взгляду, 
люди с  расстройствами шизофренического спектра 
чаще, чем здоровые индивиды, проявляют только 
реактивную (защитную), а  не проактивную (неспро-
воцированное жестокое поведение) агрессию [69]. 
К  предикторам агрессивного поведения в  данной 
группе больных относят наличие в  клинической кар-
тине специфических расстройств мышления. Исходя 
из имеющихся данных, чем грубее выражены ассоци-
ативные расстройства у  больных шизофренического 
спектра, тем больше агрессивности прослеживается 
в  их поведении [70]. Нельзя списывать со счетов ве-
сомое влияние фактора внутрисемейных отношений. 
Превалирование критики и  практики наказаний над 
похвалой и  поощрениями способствует росту агрес-
сии среди больных с  расстройствами шизофрениче-
ского спектра [71]. Справедливо будет отметить, что 
отношения между шизофренией и  агрессией сложны 
и  зависят от многих факторов, связанных не только 
с самим расстройством и уровнем критики к нему, но 
и  с коморбидностью с  другими заболеваниями, таки-
ми как антисоциальное расстройство личности и зло-
употребление психоактивными веществами. Факторы, 
способствующие росту агрессии в обществе в целом, 
также оказывают влияние и на данную группу больных 
(например, социальная неустроенность, молодой воз-
раст, проживание в одиночестве, мужской пол и низ-
кий уровень дохода) [72, 73].

Эндогенные депрессии также обнаруживают вза-
имосвязь с  агрессией, что в  наибольшей степени 
находит выражение при  депрессиях легкой степени 
тяжести [74]. Другие авторы считают, что корреляция 
между агрессией и депрессией недостаточно значи-
ма, чтобы стать мощным предиктором как в моменте, 
так и  на протяжении наблюдений. Действительно, 
несмотря на  существование определенной взаимо-
связи, в литературе она чаще фигурирует как пере-
менная и зависящая от клинического типа депрессии 
[75, 76].

Гнев и агрессия связаны с постбоевыми проблема-
ми среди ветеранов и  военнослужащих действитель-
ной службы [77]. Данные литературы свидетельству-
ют о том, что ПТСР связано с насилием по отношению 
к интимному партнеру, а также с физической агрессией 
в целом [78].

Для подростков, чье агрессивное поведение об-
условлено органическим поражением головного моз-
га, повлекшим за  собой формирование умственной 
отсталости, характерны эмоциональная дисрегуляция 
в конфликтных ситуациях, проблемы в понимании как 
собственных чувств, так и чувств других людей, сни-
женная способность к эмпатии и склонность к ригид-
ности аффекта, значительные затруднения в  освое-
нии коммуникативных и социально-бытовых навыков. 
В  литературе многократно отмечалась ведущая роль 
благополучных условий воспитания в семье и учебном 
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учреждении с использованием коррекционных подхо-
дов с целью снижения риска формирования агрессив-
ного поведения в данной группе больных [79, 80].

Агрессия и расстройства личности
Для индивидов с  различными типами личностных 

расстройств  — в  силу их специфической уязвимости 
в  отношении определенных жизненных ситуаций  — 
характерны разные виды и формы агрессивного пове-
дения. Литературные данные свидетельствуют о  том, 
что люди с  расстройствами личности в  сравнении со 
здоровыми индивидами в целом отличаются повышен-
ной агрессивностью и  ограниченной способностью 
контролировать собственные агрессивные побужде-
ния.

Личностные черты так называемой «темной триа-
ды»3 положительно коррелируют с симптомами агрес-
сии и  делинквентного поведения даже в  том случае, 
если наблюдаются у клинически здоровых индивидов, 
чьи личностные особенности не достигают степени 
расстройств личности. Результаты данных исследова-
ний еще раз подчеркивают важность черт «темной три-
ады» в  патогенезе деструктивного поведения у  под-
ростков [81].

Антисоциальное расстройство личности  — одно 
из  самых обременительных психических расстройств 
для общества в материальном плане: по данным оце-
ночных исследований, психопатия приводит к ежегод-
ным затратам в размере 460 млрд долларов [82]. Зна-
чительная часть этих затрат связана с опасным и на-
сильственным поведением. Психопатические личности 
склонны к совершению хронического насилия на про-
тяжении всей жизни, независимо от того, находятся ли 
они в тюрьме или проходят лечение в условиях судеб-
но-медицинского стационара [83]. Связь между психо-
патическими чертами и  агрессией  — установленный 
факт [84]. Стремясь разорвать порочный круг насилия, 
исследователи выступают за то, чтобы стратегии лече-
ния психопатии были направлены на снижение факто-
ров риска, а не на коррекцию личностных черт. Одним 
из таких факторов риска может выступать избыточная 
тревожность, обнаруживающая положительную корре-
ляцию с агрессивными тенденциями у лиц с психопа-
тическими чертами. Соответственно, влияя на уровень 
тревоги (посредством медикаментозной или психоте-
рапии), по  мнению авторов, возможно опосредован-
но влиять и  на уровень агрессии [85]. Среди других 
факторов, объясняющих повышенную агрессивность 
и  проблемы с  проявлением гнева у  психопатических 
личностей, исследователи называют эмоциональную 
дисрегуляцию [86].

3 «Темная триада»  — это понятие, которое было введено 
D.L. Paulhus и K.M. Williams для описания совокупности трех родствен-
ных, социально нежелательных черт личности: 1) макиавеллизм, харак-
теризующийся манипулированием и  эксплуатацией других, циничным 
пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интере-
сах; 2) нарциссизм, который связан с грандиозным самовосприятием, 
черезмерным чувством собственного достоинства и эгоизмом; 3) пси-
хопатия, которая в основном имеет отношение к черствости, отсутствию 
личного аффекта и безжалостности. 

Личностные черты макиавеллизма тесно связа-
ны с  непрямой формой выражения агрессии в  виде 
скрытого поведения, направленного на  разрушение 
отношений и социального статуса жертвы (например, 
исключение из группы сверстников, распространение 
слухов и  сплетен). Видимо, холодный, расчетливый 
характер макиавеллиста не подходит для прямого фи-
зического проявления агрессии [87]. Психометриче-
ский подход позволил установить, что молодые люди 
с высокой степенью выраженности макиавеллизма как 
личностной черты отличаются повышенным уровнем 
враждебности, раздражительностью и  властолюби-
ем, с пренебрежением относятся к чужим интересами 
в пользу своих собственных, кроме того, им свойствен-
на своего рода «креативность», которая позволяет 
в  условиях анонимности наносить намеренный вред 
другим людям [88].

Данные метаанализа [89] подтверждают, что гло-
бальный конструкт нарциссизма демонстрирует уме-
ренную положительную связь с  различными индек-
сами агрессии. Другое исследование [90], проведен-
ное на  выборке испытуемых из  двух разных стран, 
выявило, что низкий уровень самооценки был связан 
с реактивной агрессией, в то время как высокий уро-
вень, достигающий степени нарциссизма, был связан 
с  проактивной агрессией. Данная закономерность 
прослеживалась вне зависимости от страны, но, од-
нако, ассоциации между обоими типами самооценки 
и проактивной агрессией сильнее выражались у муж-
чин. Полученные результаты позволяют предположить, 
что люди с  низкой самооценкой склонны к  большей 
реактивной агрессии, в то время как люди с высоким 
уровнем нарциссизма могут действовать с преднаме-
ренной, запланированной агрессией для достижения 
цели. В  целом нарциссизм может быть весомым фак-
тором, который следует учитывать при  оценке риска 
агрессии и  насилия. Результаты, полученные на  сту-
денческих выборках, также позволяют предположить, 
что риск насилия у людей с высоким уровнем нарцис-
сизма в первую очередь возрастает как ответная реак-
ция на угрозу их Эго [91]. Отдельные авторы, ставящие 
под сомнение связь нарциссизма и агрессии, зачастую 
не учитывают, что итоговые результаты их наблюдений 
могут искажаться свойственной нарциссизму озабо-
ченностью социальной желательностью в своих отве-
тах [92].

Отличительной особенностью шизоидного рас-
стройства личности является меньшая выраженность 
показателей физической и косвенной агрессии в срав-
нении с другими типами расстройств личности [93].

Методы коррекции агрессивного поведения
С целью предотвращения грубых форм агрессив-

ного поведения среди молодых людей исследователи 
рекомендуют проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на формирование коммуникатив-
ных навыков и способствующих развитию умений раз-
решения конфликтных ситуаций в  ученической/сту-
денческой среде. Работа компетентных сотрудников 
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должна быть направлена на  выявление групп риска, 
проведение профилактической психологической кор-
рекции с  целью формирования стойкого негативного 
отношения к  агрессивному поведению, что позволит 
снизить риски трагедий в образовательных организа-
циях.

Предлагаются различные методы коррекции агрес-
сивного поведения среди школьников. Авторы акцен-
тируют внимание на важность внимательного отноше-
ния педагога как к коллективу в целом, так и к каждому 
отдельному обучающемуся, призывают максимально 
серьезно относиться к любым проблемам во взаимоот-
ношениях, не игнорировать и не преуменьшать их зна-
чимость. При уведомлении о случаях буллинга реакция 
педагога должна быть незамедлительной, проведены 
беседы как с зачинщиком, так и с жертвой [94]. Бесе-
ды с агрессором должны выстраиваться по принципу 
«виновник должен осознать вину, а не озлобиться еще 
больше». В разговоре с жертвой буллинга важно обо-
значить понимающую и  защищающую позицию в  ат-
мосфере дружелюбия и доверия, постараться вывести 
из  подавленного состояния и  предложить варианты 
положительного исхода. Обсуждение произошедшего 
со всем остальным классом с целью поиска совместных 
путей решения проблемы также рекомендуется, равно 
как и информирование остального педагогического со-
става и родителей учеников, которые со своей стороны 
должны сделать все возможное для контроля изменя-
ющегося поведения своих детей. Исследователи видят 
смысл в  применении наказаний за  плохие поступки, 
в качестве конкретных решений, предлагая извинения 
или восстановление испорченного имущества [95].

Большинство авторов сходятся во мнении, что во 
многих случаях преподавательский состав учебных 
учреждений может пресекать и  не допускать травлю 
в школе, которая является одной из основных причи-
ной подростковой агрессии. Важно уделять особое 
внимание взаимоотношениям между обучающимися, 
чтобы каждый подросток был уверен, что сможет полу-
чить своевременную помощь в разрешении имеющихся 
психологических проблем [96]. Целесообразно обра-
титься к  положительному опыту зарубежных коллег. 
В  частности, в  школах Финляндии особое внимание 
уделяется не только передаче детям академических 
знаний, но и  расширению представлений учащихся 
о  самих себе. Обсуждаются вопросы особенностей 
характера и  мировоззренческих установок, развива-
ются способности понимать себя и эффективно взаи-
модействовать со сверстниками. Эмпирические данные 
подтверждают, что этот комплекс мер оказывает по-
ложительное воздействие на  психическое состояние 
учащихся школ Финляндии и  способствует снижению 
уровня агрессии в образовательных коллективах [97].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Феномен агрессии обусловлен сложным комплек-
сом биологических, психологических и  социальных 

факторов. В настоящее время большинством исследо-
вателей агрессия определяется как любая форма по-
ведения, нацеленного на оскорбление или причинение 
вреда другому живому существу, не желающему по-
добного обращения. Ввиду многообразия проявлений 
агрессии авторами предлагаются классификационные 
схемы, позволяющие концептуализировать рамки изу-
чения данного феномена.

С целью установления различий между людьми 
по  степени агрессивности используются разнообраз-
ные методологические подходы, включающие личност-
ные опросники, специализированные анкеты, проек-
тивные методики, метод наблюдения, а также полевые 
и лабораторные эксперименты. Выбор конкретного ме-
тода определяется особенностями исследуемой вы-
борки и целями исследования. Классический опросник 
A. Buss и  A. Durkee и  его современные модификации 
эффективны, валидизированны и  при этом достаточ-
но просты и  удобны при  изучении различных форм 
агрессивных и враждебных реакций при работе с под-
ростковым и взрослым контингентом. В исследованиях 
детской агрессивности наибольшее распространение 
получили проективные методики.

Гендерные различия агрессивности и  форм ее 
проявления подтверждают теорию социальных ролей 
и полового отбора. Использование открытой физиче-
ской агрессии характерно для мужчин, в то время как 
женщины склонны к  косвенному и  преимущественно 
вербальному выражению агрессии. Степень влияния 
тех или иных средовых факторов на уровень агрессии 
также обнаруживает связь с полом. Нехарактерное для 
большинства женщин предпочтение физической агрес-
сии, как правило, ассоциировано с наличием психопа-
тических личностных черт.

Неблагоприятные социальные и  экономические 
условия способствуют проявлению агрессии на меж-
личностном, групповом и макросоциальном уровнях. 
Насилие и другие формы жестокого обращения в се-
мье, случаи издевательств и  запугиваний в  учебных 
учреждениях, особенности взаимоотношений с  ин-
тимным партнером, предпочтение и  доступность 
агрессивного контента в  СМИ, социальных сетях 
и видеоиграх выступают в качестве значимых факто-
ров провокации агрессивного поведения, приобретая 
все большую актуальность у индивидов, предрасполо-
женных к агрессии. Показатели экономического бла-
гополучия семьи связаны с  уровнем агрессивности 
опосредованно, выступая в  качестве фона, способ-
ствующего или препятствующего воздействию иных 
социальных факторов.

Связь между суицидальностью и  агрессией под-
тверждается данными публикаций, согласно которым 
предрасположенность к агрессии рассматривается как 
фактор риска возникновения суицидальных мыслей 
и  поведения в  различных возрастных группах. Высо-
кая личностная агрессивность повышает вероятность 
реализации суицидальных тенденций в форме самопо-
вреждений и самоубийств. Психические расстройства, 
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имеющие повышенную агрессивность в качестве диаг-
ностического критерия (интермиттирующее эксплозив-
ное расстройство, пограничное расстройство лично-
сти, антисоциальное расстройство личности и  др.), 
также связаны с  высоким риском суицидального по-
ведения.

Агрессивность может быть обусловлена психиче-
скими расстройствами. При  эндогенных психических 
заболеваниях враждебность и жестокость в поведении 
зачастую отражает клинические особенности состоя-
ния пациента. Бредовые идеи величия, характерные 
для маниакальной фазы биполярного аффективного 
расстройства, лежат в основе враждебного, агрессив-
ного отношения к  тем, кто их не разделяет. Больные 
шизофренией проявляют внешне немотивированную 
агрессию, подчиняясь императивным галлюцинаци-
ям, приказывающим причинить вред другим людям. 
При  органических заболеваниях головного мозга 
(нейродегенерации, посттравматические поражения) 
поведенческая агрессивность связана с  эмоциональ-
ной дисрегуляцией и импульсивностью, в основе кото-
рых лежит утрата должного контроля исполнительных 
функций. Многие авторы обращают внимание на то, что 
агрессивность при психических заболеваниях ассоци-
ирована не только с  самим характером расстройства 
и уровнем критики к нему. В частности, коморбидность 
с алкогольной и наркотической зависимостью, а также 
личностной патологией значительно повышает веро-
ятность агрессивного поведения. Влияние средовых 
факторов на уровень агрессивности людей, страдаю-
щих психическими заболеваниями, не менее значимо 
чем в общей популяции.

Данные научных публикаций свидетельствуют 
о том, что люди с расстройствами личности в сравне-
нии со здоровыми индивидами в целом отличаются по-
вышенной агрессивностью и ограниченной способно-
стью контролировать собственные агрессивные побу-
ждения. Среди личностных факторов, определяющих 
предрасположенность индивида к  агрессивному по-
ведению, чаще обсуждаются (особенно в зарубежной 
литературе) характерологические проявления «темной 
триады», представляющей собой сочетание признаков 
психопатии, нарциссизма и  макиавеллизма. Согласно 
имеющимся данным, как изолированное присутствие 
одного из них, так и совокупность коррелирует с лич-
ностной агрессивностью и  склонностью к  деструк-
тивному, жестокому поведению. Для нарциссических 
личностей характерны агрессивные реакции в  ответ 
на  угрозу их завышенной самооценке, а  также пред-
намеренная, запланированная агрессия, направленная 
на достижение определенной цели. Психопатические 
личности отличаются повышенным уровнем как физи-
ческой, так и  вербальной агрессии, со склонностью 
к  прямым формам ее выражения. Личностные черты 
макиавеллизма тесто связаны с  непрямой формой 
выражения агрессии в  виде скрытого поведения, на-
правленного на разрушение социального статуса жерт-
вы. Согласно имеющимся данным, люди с шизоидным 

расстройством личности, напротив, отличаются отно-
сительно низким уровнем агрессивности.

При разработке эффективных мер профилактики 
агрессивного поведения в молодежной среде многими 
авторами отмечается важность комплексного подхода. 
Внимание акцентируется на вопросах коррекции психи-
ческого и физического здоровья, помощи в выстраива-
нии внутрисемейных отношений и коммуникации детей 
и подростков друг с другом и педагогами в учебных за-
ведениях. Согласно мнению экспертов, уровень агрес-
сивности в молодежной среде позволят снизить такие 
меры, как информационно-просветительская работа 
с целью формирования стойкого негативного отноше-
ния к агрессивному поведению, ограничение доступа 
к  агрессивному контенту в  СМИ и  социальных сетях, 
а  также квалифицированная помощь специалистов 
в поиске конструктивных способов разрядки напряже-
ния, перенаправления его в созидательное русло.

В настоящее время ввиду повышения частоты край-
них случаев проявления агрессии в учебных заведени-
ях страны, приводящих к трагическим исходам, акцент 
внимания отечественных исследователей смещается 
в сторону более глубокого междисциплинарного ана-
лиза проблемы агрессии. Интеграция положительно-
го опыта и  накопленных знаний зарубежных коллег 
в современные реалии нашей страны позволит сделать 
значимый шаг вперед в  вопросах контроля и  профи-
лактики деструктивных форм поведения молодежи.

По мнению авторов данного обзора, успех в  деле 
предотвращения случаев проявления жестокости и на-
силия среди людей молодого возраста кроется в  ме-
тодичном мультидисциплинарном подходе к изучению 
проблемы с  непосредственным участием не только 
научного сообщества, но также общественных орга-
низаций и правоохранительных органов.
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