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Проведен психологический анализ феномена агрессии. С учетом положений теории уголовного
права сформулировано определение криминальной агрессии. На основе принципов системного ана
лиза личности и ее поведения построена трехмерная типология криминальной агрессии. Выделено
восемь типов криминального преступного поведения, рассмотрены механизмы их мотивации, пока
зана роль личностных особенностей, в том числе психических аномалий, в генезе данных видов аг
рессивных действий. Проанализирована объяснительная сила существующих теорий агрессии в
рамках выделенной типологии.
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Кризисные явления в обществе, сопровожда
ющиеся трансформацией общественного созна
ния, неизбежно приводят и к изменениям психи
ческой деятельности. Формы перестройки инди
видуального
разнообразны, но большинство из них сопровож
дается повышением уровня агрессии [13]. Этот
факт можно наблюдать и в официальных статис
тических сводках о динамике преступности, и в
практике комплексной судебной психолого-пси
хиатрической экспертизы. Изменение структуры
криминальных действий обвиняемых и подсуди
мых свидетельствует не только о резком росте
тяжких преступлений против жизни и здоровья
граждан, но и о появлении новых, ранее редко
встречающихся видов правонарушений: заказных
убийств, преступлений, совершенных под влияни
ем религиозных тоталитарных сект, сексуальных
правонарушений, носящих серийный характер
и др. Изучение повышения уровня преступности
требует комплексного анализа всех социальных,
экономических, политических и иных факторов;
немаловажное значение имеет и исследование
психологических причин, обусловливающих
вышение уровня агрессии в обществе.

Криминальная агрессия. При исследовании
рессии мы сталкиваемся с одним простым, но па
радоксальным фактом; не составляет большого
труда при непосредственном наблюдении поведе
ния других людей оценивать их действия как аг
рессивные или неагрессивные, но формулировка
точного и исчерпывающего определения фено
мена агрессии вызывает большие затруднения. В
психологической литературе приводится множе
ство разнообразных дефиниций,
смешивают понятия агрессии и агрессивности
(т.е. форму поведения и свойство личности); дру¬

сознания и  поведения очень

по-

аг-

но одни из них

гие являются слишком узкими и не охватывают
всех видов и форм агрессивного поведения (агрес
сию прямую и косвенную, физическую и вербаль
ную, активную и пассивную, враждебную и инст
рументальную, рациональную и аффективную,
непосредственную и смещенную, конструктив
ную и деструктивную, проактивную и реактив
ную, социализированную и асоциальную и т.д.);
третьи, напротив, оказываются слишком широ
кими и включают такие криминальные действия,
которые обычно как агрессия не рассматривают
ся (неосторожные преступления, несчастные слу
чаи и пр.). Кроме того, как правило, определения
не охватывают агрессивное поведение лиц с пси
хическими расстройствами.

На наш взгляд, дать исчерпывающее опреде
ление всех существующих типов агрессии практи
чески невозможно: любое из них неизбежно бу
дет либо сужать, либо расширять границы
тия. Нетрудно также заметить, что большинство
определений агрессии совмещает в себе три раз
ные точки зрения: позицию внешнего наблюда
теля, позицию субъекта агрессии, т.е. самого аг
рессора, и позицию объекта агрессии, т.е. жерт
вы, пострадавшей от агрессии (рис. 1). Так,
наблюдатель может воспринимать конкретное
действие другого человека как агрессивное, но
субъективные намерения агрессора, мысли и чув
ства потерпевшего он может только интерпрети
ровать, домысливать, используя специальные по
знания в психологии (если он - профессиональ
ный психолог) или свой житейский опыт (в
других случаях). Субъект агрессии, напротив, не
посредственно переживает свои намерения (хотя
может их оценивать искаженно, например, в слу
чае реализации в поведении неосознаваемых мо
тивов и целей), но намерения жертвы агрессии

поня-
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опять-таки может только интерпретировать. В
свою очередь, объекту агрессии собственные
мысли и чувства даны в непосредственных субъ
ективных переживаниях, а мотивацию агрессора
он оценивает опосредованно, осуществляя атри
буцию мотивов логически или под влиянием
сильных эмоций.

Так, в одном из наиболее распространенных
определений агрессии в американской психоло
гии утверждается, что “это любая форма поведе
ния, нацеленного на оскорбление или причинение
вреда другому живому существу, не желающему
подобного обращения” [3, с. 26]. Несомненно, с
позиции наблюдателя и потерпевшего действия
агрессора направлены на причинение вреда или
ущерба (вплоть до лишения жизни), но если рас
смотреть проблему с точки рения субъекта агрес
сии, можно увидеть, что его намерение в одних
случаях носит прямой личностный смысл “нанес
ти ущерб” (мотив и цель совпадают), в других -
опосредованный (к примеру, актуальная цель но
сит агрессивный характер, а мотив - нейтраль
ный, как при заказном убийстве, или самозащит-
ный, при убийстве в целях самообороны). Наи
большие сложности возникают, когда намерение
субъективно можно расценить как альтруистиче
ское - убийства совершаются “во благо”, напри
мер, при расширенных суицидах (мать убивает се
бя и своих детей, чтобы они “не мучились”), в си
туациях эвтаназии (врач отключает системы
жизнеобеспечения или делает смертельную инъ
екцию по просьбе переживающего физические
мучения обреченного на смерть больного), при
ритуальных религиозных убийствах и т.п. При не
которых видах психической патологии отноше
ние мотива к цели может носить искаженный ха
рактер - под влиянием психопатологических пе
реживаний иногда совершаются чудовищные с
точки зрения обыденного сознания преступле
ния: к примеру, в индуцированном состоянии дети
живьем снимают кожу с матери для “изгнания
дьявола”, при этом и сама индуцированная мать
активно призывает своих детей совершить эти
действия. Очевидно, что с точки зрения целевой
типологии результаты таких действий можно
расценивать как “несчастные случаи”, хотя они и
носят, с позиции наблюдателя, ярко выраженный
агрессивный характер.

Еще большие затруднения вызывает примене
ние анализируемого определения к субъективной
оценке агрессивных действий с точки зрения объ
екта агрессии. В приведенном выше примере
мать (жертва преступления) сама “желала”, что
бы совершались агрессивные действия, хотя они
и привели к ее смерти. В случаях, когда потерпев
шим оказывается новорожденный ребенок, он
вообще не может осознанно оценивать действия
и намерения других людей.

I
Л  агрессия

Рис. 1. Структура агрессивного действия. С субъект
агрессии (агрессор), О - объект агрессии (жертва аг
рессии). Н - внешний наблюдатель (непосредствен
ный или виртуальный).

Предметом нашего аналитического исследо-
является криминальная агрессия. Этот тер-вания

мин охватывает более узкий круг явлений, неже
ли понятие агрессии. Уголовно-правовые ограни
чения сводятся к отнесению к криминальной
агрессии таких действий, которые подпадают под
признаки преступлений Особенной части Уго
ловного кодекса РФ. Кроме того, эти действия
должны реализовывать какой-либо умысел, пря-

косвенный. Круг общественно опасных
действий и квалифицируемых преступлений ох
ватывает прежде всего различные виды убийства
(ст. ст. 105-107 УК РФ), доведение до самоубийст-

(ст. 110 УК РФ), умышленное причинение вреда
здоровью разной степени тяжести (ст. ст. 111-113^
115-117 УК РФ) и некоторые другие преступле
ния, сопровождающиеся насилием, угрозами,
унижением, особой жестокостью. С психологиче
ской точки зрения, к действиям, подпадающим
под объем понятия “криминальная агрессия”, от
носятся такие виды агрессии, как прямая, физиче
ская, активная. В то же время указанные статьи
УК РФ охватывают враждебную и инструмен
тальную, рациональную и аффективную,
средственную
деструктивную, проактивную и реактивную фор
мы агрессии.

Учитывая проблемы, возникающие при -
мании феномена агрессии, которые связаны

мои или

ва

непо-
и смещенную, конструктивную и

пони-
с не

обходимостью учета трех разных позиций (на
блюдателя, субъекта и объекта агрессии) и неоп
нозначностью соотношения мотива и цели
обвиняемого при совершении правонарушения
мы можем дать следующее операциональное о ’
ределение криминальной агрессии: “/Срюшм
пая агрессия - форма поведения (конкретное '
ствие), реализующая какое-либо ^‘=Деи-намерение по
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пистолета, но происходит осечка, или он прома
хивается, его руку перехватывает потерпевший
и Т.П.), но от этого его действия не перестают
быть агрессивными. Указание на объективную
направленность действий на причинение вреда
жизни или здоровью дает также возможность
развести криминальные действия и агрессивные
свойства личности, ее антиобщественные помыс-

, намерения, убеждения. Высокая агрессив
ность может не сопровождаться агрессией или
выражаться в социализированных, не криминаль
ных формах агрессии. Между тем, со времен рим
ского права сохраняется принцип: cogitationis рое-
nam nemo patitur. И наконец, данное определение
включает в себя и общественно опасные действия
невменяемых лиц (с разными формами психичес
ких расстройств), которые формально нарушают
уголовно-правовой запрет, но не являются пре
ступлениями, поскольку таким лицам нельзя вме
нить уголовно-правовую категорию “вины”. В ст.
14 УК РФ преступление определяется как “винов
но совершенное общественно опасное деяние”.

Таким образом, понятия “агрессия” и “общест
венно опасное действие” являются пересекающи
мися, но не тождественными. Пересечение этих
категорий и дает объем понятия “криминальная
агрессия , включающего в себя как агрессивные
преступления вменяемых лиц, так и общественно
опасные действия невменяемых лиц с психичес
кими расстройствами (рис. 2).

Теоретические основания психологической
типологии криминальной агрессии. Не ставя пе
ред собой цели дать подробный анализ существу
ющих теорий агрессии [3, 21], рассмотрим их с
точки зрения достижения основной цели исследо
вания. построения психологической типологии
криминальной агрессии.

Инстинктивистские теории агрессии [12, 20],
исходя из представления о поведении человека как
непосредственной реализации внутренних побуж
дении, т.е. о решающей роли личностных факто
ров в мотивации деятельности, по существу счита
ли агрессивные действия следствием высокого
уровня агрессивности как свойства личности, не
придавая большого значения ситуационным пере
менным. Эти теории не могут объяснить возник
новение и развитие всех видов агрессивного пове
дения, но, несомненно, существуют такие агрес
сивные действия, которые сопровождаются очень
высоким уровнем внутренней агрессивности. Ес
ли говорить о возможной типологии агрессии в
рамках анализируемого подхода, то легко уви
деть, что она сводится к дихотомии “низкая агрес
сивность - высокая агрессивность”, т.е. рассмат
ривает агрессивные действия по единственной
шкале, на которой высокому уровню агрессив
ности будет соответствовать
дение, а низкому — неагрессивное (рис. 3).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Агрессия

Рис. 2. Соотношение понятий “агрессия” и “общест
венно опасные действия”: левая окружность - общест
венно опасные действия, правая окружность - агрес
сия, пересечение окружностей - криминальная агрес
сия, где А - агрессивные преступления вменяемых лиц,
Ь - общественно опасные действия невменяемых лиц.

А-ь

А-

Рис. 3. Одномерная типология агрессии: А+ - высо
кая агрессивность, А— низкая агрессивность.

отношению к потерпевшему и объективно на
правленная на причинение вреда (ущерба) его
жизни или здоровью”. Это определение не отно
сит к кругу агрессивных преступления, не направ
ленные против жизни и здоровья граждан, а так-
же такие действия, которые не связаны с каким-
либо субъективным намерением по отношению к
жертве (преступления, совершенные по неосто
рожности, т.е. легкомыслию или небрежности
или невинное причинение вреда). В то же время
оно не дает оснований исключать из круга агрес
сивных убийства, нанесение вреда здоровью и т.п.
в тех случаях, когда цель подобных действий со
подчинена неагрессивным мотивам, в том числе и
психопатологически обусловленным. Кроме то
го, в отличие от чисто бихевиорального подхода,
введение категории намерения позволяет считать
криминальной агрессией и такие действия, кото
рые в уголовном праве рассматриваются как
приготовление к преступлению” и “покушение

на преступление ’. Человек может не довести до
конца свои агрессивные намерения по причинам
не зависящим от него (например. он стреляет из
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Значение фрустрационных теорий агрессии
[24] заключается в том, что в них вводится другой
фактор для объяснения поведения - ситуацион
ный, хотя его роль и переоценивается. С этой
точки зрения агрессия выступает как реакция на
фрустрацию (и даже любая фрустрация неизбеж
но вызывает агрессию). В практике судебной
холого-психиатрической экспертизы такого рода
агрессивные правонарушения встречаются до
вольно часто, и характерно, что уголовное право
четко выделяет такие преступления в отдельные
категории, так, смягчающим наказание обстоя
тельством считаются фрустрирующне воздейст
вия в виде “стечения тяжелых жизненных обсто
ятельств , противоправности или аморальнос
ти поведения потерпевшего” (ст 61 УК РФЧ
ст. ст. 107 и ИЗ УК РФ

пси-

В
учитывается “насилие

А+

]ФН

А-

Рнс. 4. Двумерная типология агрессии: А+ - высокая
агрессивность. А— низкая агрессивность, Н - отно
сительно нейтральная ситуация. Ф - психотравмиру
ющая, фрустрирующая ситуация.

, из
девательство или тяжкое оскорбление со сторо
ны потерпевшего либо иные противоправные
или аморальные действия потерпевшего” и “дли
тельная психотравмирующая ситуация”, возник
шая в связи с этими действиями, а в ст. 106 УК РФ
как один из видов детоубийства выделяется убий
ство матерью новорожденного ребенка “в усло
виях психотравмирующей ситуации”. Конечно,
совершенно ясно, что все разнообразие крими
нальных агрессивных действий обвиняемых
зя объяснить в рамках фрустрационных теорий "г
рессии. Тем не менее, для типологии агрессивных
действий введение дополнительной оси - уровня
фрустрации или, иначе говоря, измерения, разли
чающего нейтральные ситуации—психотравмиру
ющие ситуации”, при которых совершаются пра
вонарушения, имеет большое значение. В отличие

одномерной классификации, которую
но использовать, опираясь на “инстинктивист-
ские” теории, введение ситуационной перемен
ной позволяет строить двумерную типологию,
учш'ывающую уровень агрессивности как свой
ства личности, и характеристику ситуации, в ко
торой разворачиваются агрессивные действия
(рис. 4), т.е. выделить уже четыре типа крими
нального агрессивного поведения.

нель-
аг-

от возмож-

ной агрессивности. Особенно часто с этим фак
том сталкиваются исследователи, изучающие аг
рессивность при помощи проективной методики
ТАТ [2, 11,21]. Очевидно, что вклад личностных
факторов в формирование агрессивного поведе
ния далеко не исчерпывается только одной пере
менной - уровнем агрессивности. В то же время,
личность настолько сложное и многоуровневое
явление, что мы должны для понимания агрессии
абстрагироваться от ее многочисленных подст
руктур и выделить такие классы переменных, ко
торые непосредственно могут влиять на генез аг
рессивного поведения.

Такие структуры личности, наряду с общим
уровнем агрессивности, рассматриваются в тео
рии социального научения [23]. Это научение
(в основном протекающее как викарное - через
наблюдение поведения других) предполагает, что
у человека закрепляются те формы поведения,
которые получают положительное подкрепле
ние, и оттормаживаются такие действия, которые
подкрепляются отрицательно (например, через
наказание). В процессе развития личности внеш
ние подкрепления, позитивные и негативные, ин-
териоризируются и переходят во внутренний
план, становясь уже субъективными, внутрилич-
ностными регуляторами поведения. Таким обра
зом, ситуативное развитие агрессивных действий
становится зависимым от личностных структур,
либо облегчающих проявления агрессии, либо,
напротив, обладающих по отношению к ним пре-
градным смыслом.

Современные мотивационные теории агрес
сии как раз и рассматривают в качестве осново
полагающих личностных факторов агрессивного
поведения наряду с агрессивными тенденциями
(базовой агрессивностью индивида) также и тен
денции торможения (или подавления) агрессивно
сти [27], которые часто рассматриваются как мо-

Важнейшим принципом анализа мотивации
поведения, с точки зрения современных представ
лений, является учет взаимодействия личности и
ситуации [21], который всегда используется при
судебно-психологической оценке конкретного
деликта [14]. Можем ли мы сказать, что взаимо
действие только уровня агрессивности как важ
ного, но не играющего в общей структуре лично
сти главенствующую роль, компонента личности
с конкретной ситуацией объясняет агрессивное
поведение? Многочисленные исследования фено
мена агрессии как у психически здоровых, так и у
лиц с различными формами нервно-психической
патологии, показывают, что очень часто агрес
сивные криминалы особой тяжести коррелируют
с достаточно низким уровнем базовой личност-
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Круг тормозящих прямое проявление агрес
сии личностных структур еще более широк.
Можно понимать под тормозящими тенденциями
ценностные ориентации человека, связанные с
общей гуманистической направленностью, рели
гиозными убеждениями, приверженностью пра
вовым нормам и т.п. Очевидно, что ценностные
структуры подавляют агрессию еще на началь
ных этапах генеза мотивации [6]. При смысловой
оценке наличной ситуации определенную роль
играет уровень развития интеллекта (централь
ное звено когнитивных теорий агрессии Зильма-
на и Берковица [3]), различные защитные меха
низмы, снижающие значимость фрустрации (ти
па “зелен виноград”) и даже инвертирующие ее
психотравмирующее значение (фрустрация вос
принимается как “благо”). На актуальное форми
рование агрессивной мотивации, целеполагание и
вероятностное прогнозирование оказывают тор
мозящее влияние интериоризированный страх
наказания (возмездия), склонность к чувству ви
ны, способность к эмпатии и сопереживанию, по
требность в зависимости, высокий уровень трево
ги, стремление к социальному одобрению и т.п.
[3, 21]. Некоторые черты личности могут высту
пать на разных стадиях развития ситуации и как
способствующие проявлению агрессии, и как по
давляющие агрессию структуры. Например, аф
фективная ригидность со склонностью к идеатор-
ной переработке конфликтных ситуаций не поз
воляет проявиться импульсивным агрессивным
действиям при повторяющихся фрустрациях, но
способствует кумуляции эмоциональной напря
женности, которая при очередной фрустрации
жет ’

мо-
разрядиться” в особо жестоких

Рис. 5. Трехмерная типология агрессии: А+ - высокая
агрессивность, А— низкая агрессивность, Т+ - выра
женность тормозящих агрессию тенденций, Т— не-
выраженность тормозящих агрессию тенденций, Н -
относительно нейтральная ситуация, Ф - психотрав
мирующая, фрустрирующая ситуация.

тивы, оказывающие тормозящее влияние на от
крытое проявление агрессивности в поведении
[25]. Это позволяет выделить в качестве третьего
основания психологической типологии крими
нальной агрессии измерение “выраженность тор
мозящих агрессию личностных структур”.

Введение, наряду с “уровнем агрессивности”,
еще одной личностной переменной - “выражен
ности тормозящих агрессию тенденций”
глубокий психологический смысл. В трехмерной
типологии форм криминальных агрессивных дей
ствий (рис. 5) при психологическом исследовании
мотивации поведения учитывается не только
принцип взаимодействия личностных и ситуаци
онных факторов, но и принцип системного анали
за самих личностных структур, учет взаимодейст
вия различных сторон организации личности.

Следует иметь в виду, что интерпретация осей
классификации криминальной агрессии сама по
себе является сложной проблемой, поскольку не
существует однозначного понимания того, что
такое “агрессивность”, “подавляющие агрессию
структуры личности”, “психотравмирующие си
туации”. Не претендуя на исчерпывающее объяс
нение, отметим, что рассматриваемые измерения
охватывают достаточно широкий круг психичес
ких свойств и состояний.

имеет

, брутальных
криминальных действиях. На стадии реализации
намерения (целедостижения) тормозящую роль
выполняют самоконтроль, способность к само-
коррекции.

Под психотравмирующей ситуацией мы
нимаем, во-первых, фрустрирующую ситуацию,
препятствующую достижению какой-либо цели.
Во-вторых, это ситуация почти всегда конфликт
ная, вызывающая либо внешний, либо внутрен
ний, а чаще всего — смешанный (внешний сочета
ется с внутренним) конфликт. Однако указанных
двух составляющих недостаточно для понимания
психотравмирующего характера ситуации и объ
яснения возникновения криминального поведе
ния в ней. Так, желающий разбогатеть человек
будет испытывать постоянную фрустрацию
внутренний конфликт (между желаемым и дейст
вительным), и для достижения своей цели пойдет
на грабеж. Тем не менее такую ситуацию нельзя
рассматривать как психотравмирующую. При ха
рактеристике ситуации как психотравмирующей
в контексте анализа криминальной агрессии не
обходимо учитывать, что она должна реально
восприниматься человеком как психическая

по-

и

Лгрессивность можно рассматривать в трех
планах. Во многих случаях она выступает
тивационная тенденция, внутреннее побуждение
к совершению агрессивных действий. Закреплен
ная как привычный способ поведения в опреде
ленных жизненных ситуациях, эта тенденция вы
ступает уже как черта личности. Если же агрес
сивность в повседневной жизни проявляется не в
обычных ситуациях, а только при фрустрирую-
щих обстоятельствах,
вать как реактивную.

как мо-

мы можем ее рассматри-
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травма, т.е. обладать высокой субъективной
чимостью и обусловливать состояние эмоцио
нальной напряженности или реакцию эмоцио
нального возбуждения (вплоть до аффекта).
Здесь большую роль играют особенности
сти и, соответственно, смыслового восприятия.
Так, для беременной женщины, желающей ро
дить ребенка, требование мужа избавиться от ре
бенка является выраженной фрустрацией, обус
ловливающей глубокий внутренний конфликт, и
вызывающей состояние эмоциональной

зна-

лично-

напря

А+ I
^^85/ I

И"'
41

Ф I
1--I - ч —

Т-. ^ т+т

женности. А для беременной женщины, страдаю
щей алкоголизмом, с морально-этическим
жением, эмоциональной огрубленностью, аналогичное

сни-

требование мужа-алкоголика будет

Г" -Гн
v\

выступать только как подтверждение ее собст
венной позиции. Кроме того, для возникновения
криминальной агрессии больщое значение имеют
такие характеристики фрустрации как ее

6 7

2 3'^А-

предвиденность (субъективная неожиданность),
длительность (хронический характер). Важную
роль играет социальная ситуация, в которойловек

не-

че-
сталкивается с фрустрацией: так

I/

Рис. 6. Восемь основных типов криминального агрес
сивного поведения в трехмерном пространстве (обо
значения шкал соответствуют рис. 5).

, в практи-
комплексной судебной психолого-психиатри

ческой экспертизы чаще встречаются эмоцио
нально обусловленные преступления в армии, в
семье. Эти относительно изолированные условия
часто определяют ощущение субъективной без
выходности из психотравмирующей ситуации у
фрустрированного человека, повышая вероят
ность аффективной криминальной агрессии, осо
бенно в тех случаях, когда источником фрустра
ции являются агрессивные действия другого че
ловека.

ке
а о

А+А+

851 4
Т+ Т-Т- Т+

6 72 3

А-А-

Типологня криминальной агрессии. Итак, аб
страгируясь от множества разнообразных факто
ров, сопровождающих каждое конкретное агрес
сивное действие, мы выделили в качестве основа
ний психологической типологии три базовых
измерения: “уровень агрессивности”, “уровень
выраженности тормозящих агрессию личност
ных структур” и “уровень фрустрации (выражен
ности психотравмирующего воздействия ситуа
ции)”. Первые два вектора раскрывают взаимо
действие личностных структур, играющих
основную роль в формировании мотивации агрес
сивных действий, а третий — позволяет рассмат
ривать агрессию как функцию взаимодействия
личностных и ситуационных переменных (рис. 5).
Основанием типологии являются действительно
психологические переменные, в отличие от кри
минологических (строящихся, как правило, с уче
том цели и характера преступных действий или
тяжести криминала) или клинических (объясняю
щих общественно опасные действия через психо
патологические синдромы) классификаций аг
рессии.

Рис. 7. Типы криминального агрессивного поведения,
проявляющиеся в; а - относительно нейтральных, не-
фрустрнрующих ситуациях, б - фрустрирующих, пси
хотравмирующих ситуациях (обозначения шкал соот
ветствуют рис. 5).

Построенное на основе анализа основных психо
логических теоретических подходов к исследова
нию агрессии трехмерное пространство позволяет
выделить восемь основных типов агрессивных об
щественно опасных (в том числе и преступных)
действий (рис. 6), четыре из которых относятся к
криминальному агрессивному поведению, разво
рачивающемуся в относительно нейтральных, не-
фрустрирующих условиях (рис. 7, позиция а), а
четыре - в фрустрирующих ситуациях (рис. 7, по
зиция б). В данной работе мы рассматриваем ти
пы криминальной агрессии в отношении только
вменяемых лиц, т.е. тех, кто при совершении пре
ступления мог осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий и ру
ководить ими.
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1. КРИМИНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ ЛИЦ
С высоким УРОВНЕМ АГРЕССИВНОСТИ
(А+), НИЗКИМ УРОВНЕМ ТОРМОЗЯЩИХ

АГРЕССИЮ ЛИЧНОСТНЫХ СТРУКТУР (Т-),
СОВЕРШАЕМАЯ В НЕЙТРАЛЬНЫХ

СИТУАЦИЯХ (Н).
Высокий уровень агрессивности у таких пре

ступников выступает в основном как мотиваци
онная тенденция или черта личности. В то же вре
мя у них чрезвычайно слабо развиты личностные
структуры, способные подавлять агрессивные
мотивы. Они проявляют свою агрессивность в
любых, даже самых нейтральных обстоятельст
вах. По Фромму, это садизм как черта социально
го характера [19]. Бэрон и Ричардсон называют
такой тип людей “абсолютно не контролирую
щими себя агрессорами” и приводят некоторые
виды мотивов, обусловливающих высокий уро
вень личностной агрессивности: потакание своим
побуждениям; получение удовольствия от нанесе
ния вреда другим; защита от воображаемой аг
рессии [3, с. 210]. Видно, что при снижении само
контроля агрессивность является выраженной
чертой личности. Стремление к реализации соб
ственной агрессивности может приобретать са
модовлеющее мотивирующее значение вне зави
симости от внешних стимулов, что дает основа
ние интерпретировать такой тип мотивации как
“нарушение опредмечивания потребности” [9]. В
практике судебной экспертизы к таким относят
прежде всего возбудимых и эпилептоидных пси
хопатических личностей, у которых криминаль
ные действия обусловливаются, по терминологии
Гульдана, “психопатической самоактуализацией”
[9], а также лиц, которых многие исследователи
называют “социопатами” — с антисоциальными
установками и убеждениями, чрезмерным эго
центризмом, нетерпимостью к возражениям, ав
торитаризмом, слабым самоконтролем, отсутст
вием чувства вины и т.п.

опьянения больными алкоголизмом было посвя
щено специальное исследование [16]. Сравнитель
ный анализ личностных особенностей больных
алкоголизмом, совершивших агрессивные делик
ты в состоянии простого алкогольного опьяне
ния, и таких же больных алкоголизмом, но не со
вершавших правонарушений, привел к неожидан
ному, на первый взгляд, результату: уровень
базовой агрессивности как черты личности, реак
тивной агрессивности и агрессивности как моти
вационной тенденции у испытуемых первой груп
пы оказался достоверно ниже. Однако одновре
менно с этим было выявлено, что во второй
группе значимо больше выражены психологиче
ские структуры и механизмы, которые оказыва- ‘
ют тормозящее влияние на открытое проявление
агрессивности в поведении: чувство страха перед
возмездием за собственную агрессию, чувство ви
ны, негативная самооценка, потребность в соци
альной кооперации, способность к сопережива
нию, потребность в зависимости. Кроме того, бы
ло обнаружено, что у испытуемых второй
(некриминальной) группы в среднем выше уро
вень интеллекта и, в отличие от лиц, совершав
ших агрессивные действия, у них выражен защит
ный механизм смыслового восприятия, позволя
ющего субъекту интерпретировать фрустрацию
как своего рода “благо”. Учитывая ранее полу
ченные данные о том, что у человека в нетрезвом
состоянии происходит своеобразная генерализа
ция агрессивного смысла поведенческих ситуа
ций, возрастает субъективная оценка ситуаций
как более конфликтогенных, угрожающих его
личному “Я” [8], был сделан вывод о том, что аг
рессивное поведение больных алкоголизмом, на
ходящихся в состоянии простого алкогольного
опьянения, является реакцией на фрустрирую-
щий образ ситуации (обусловленный актуальным
влиянием алкоголя на сознание и когнитивные
процессы) при отсутствии или слабой выражен
ности компенсаторных защитных механизмов,
способных или снизить уровень субъективной
значимости ситуации, или препятствовать прямо
му проявлению агрессии, независимо от исходно
го уровня агрессивности. Решающим личност
ным фактором в генезе агрессивного поведения в
данном случае выступает не высокий уровень аг
рессивности, а наличие или отсутствие компенса
торных психологических механизмов, препятст
вующих прямому проявлению агрессивности в
поведении.

2. А-, Т+, Н.

К этому классу относятся агрессивные пре
ступления, совершенные вне фрустрирующих об
стоятельств лицами, не обнаруживающими высо
кий уровень базовой личностной агрессивности и
одновременно характеризующимися дефицитар-
ностью личностных структур, способных оказы
вать тормозящее влияние на реализацию возни
кающих агрессивных побуждений.

Характерным примером такого рода крими
нальных агрессивных действий могут служить
преступления против жизни и здоровья граждан,
совершенные лицами, находящимися в легкой сте
пени состояния простого алкогольного опьянения.
Исследованию психологических механизмов аг
рессивных действий, совершенных в состоянии

Другим примером криминальной агрессии
вершаемой лицами с низкой агрессивностьюслабым

, с

самоконтролем

о-
и

, могут служить преступ
ления, совершаемые под влиянием личностно
значимого авторитета: в практике судебной
пертизы это чаще всего групповые правонаруще
ния, когда обвиняемые преступают закон

экс-

под
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мы можем отнести к классу “инструментальной
агрессии”. Тормозящие тенденции не позволяют
совершать импульсивные, неопосредованные
действия, а нейтральный характер ситуации не
провоцирует на реактивную агрессию; следова
тельно, она в данных случаях может быть только
осознанной и реализующей какие-то намерения,
не обязательно носящие агрессивный характер.

В принципе, как отмечают многие исследова
тели, любое агрессивное поведение носит в себе
черты инструментальности - это вытекает из по
лимотивированности всякого действия, встроен-
ности целеполагания в иерархически организо
ванную структуру мотивов [6, 10]. Различение
враждебной и инструментальной агрессии вызва
но необходимостью противопоставить агрессив
ные действия, реализующие агрессивные намере
ния, таким же действиям, но соподчиненным наме
рениям явно неагрессивного характера. Понятие
инструментальной агрессии, на наш взгляд, также
неоднородно по структуре.

Можно выделить операциональную инстру
ментальную агрессию, когда неагрессивная цель
достигается агрессивным способом. К таким дей
ствиям можно отнести грабеж с применением на
силия: цель — хищение чужого имущества, средст
во достижения - открытое физическое или психи
ческое насилие над личностью собственника.
Иногда агрессия при хищении чужого имущества
возникает ситуативно - как следствие того, что
преступник оказывается застигнутым на месте
кражи (третий тип агрессии), или в результате
спонтанно проявляющейся агрессивности вора
(четвертый тип агрессии). К операциональной
инструментальной агрессии можно отнести и ряд
других преступных действий, например, изнаси
лование: цель - удовлетворение полового влече
ния, modus operand! - насилие или угроза примене
ния насилия (т.е. физическая или вербальная
рессия).

аг-

влиянием лидеров так называемых псевдорелиги-
озных тоталитарных организаций. Такой вид
криминальной агрессии в лабораторных условиях
впервые был получен Милграмом [26]: добропо
рядочные испытуемые-добровольцы, повинуясь
приказу экспериментатора, наносили удары то
ком за ошибки в выполнении задач “ученику”
(помощнику экспериментатора), при этом 65%
испытуемых доводили силу удара до 450 вольт
(несмотря на то, что их жертва демонстрировала
им “корчи от боли”). Так же, как и в лаборатор
ных условиях, основным фактором, определяю
щим возникновение агрессии в условиях подчине
ния религиозным и другим авторитетам, является
снятие личной ответственности за свои действия
[22]. Большую роль играют и механизмы неосозна
ваемой идентификации с субъективно значимым
авторитетом [17]. В этом случае уровень исходной
агрессивности не имеет большого значения, вместе
с тем отсутствие тормозящих агрессию личност
ных структур облегчает “делегирование” ответ
ственности за происходящее субъективно значи
мому авторитету. Мы в практике психолого-пси
хиатрической экспертизы наблюдали случай,
когда трое психически здоровых людей по прика
зу и в присутствии своего духовного лидера в те
чение суток систематически избивали другого
члена секты. При этом они не допускали, что с их
жертвой может что-то случиться, верили, что их
наставник не допустит смертельного исхода. При
психологическом обследовании все они не обна
руживали высокого уровня агрессивности и в бы
ту агрессивность никогда не проявляли. Самое
поразительное с точки зрения обыденного созна
ния - это терпимое поведение самого потерпев
шего, к сожалению, скончавшегося от побоев.
Он, будучи обладателем “черного пояса” по ка
ратэ, не оказывал никакого сопротивления, по
тому что также верил в “справедливость” наказа
ния.

В менее выраженной форме этот же механизм
криминальных агрессивных действий встречает-

у конформных несовершеннолетних, обвиняе
мых в групповых преступлениях, совершенных
под влиянием более старших или авторитетных
людей.

ся
В отличие от этого, целевая инструментальная

агрессия реализует агрессивную цель, но сопод
чиненную неагрессивному мотиву. Типичным
случаем целевой инструментальной агрессии вы
ступает заказное убийство. Киллер четко
ет агрессивную цель своего деяния, но совершает
преступление, реализуя относительно нейтраль
ный мотив личного обогащения. К этому типу

предпочтитель
ный и привычный для личности путь достижения
власти или высокого статуса в группе,

осозна-

можно отнести и агрессию как
3, 4. А- ИЛИ А+, Т+, Н.

Эти два вида криминальной агрессии характе
ризуют преступные действия лиц, у которых мы
можем диагностировать наличие различных лич
ностных структур, тормозящих прямое проявле
ние агрессии в относительно нейтральных, не
фрустрирующих ситуациях. В зависимости от
уровня базовой личностной агрессивности, де
ликты у таких лиц различаются по своим меха
низмам, но в любом случае большинство из них

преступления, как захват заложника, похищений
человека из корыстных побуждений ^ит.п.

Особый интерес вызывает анализ некото
сексуальных преступлений, сопровожпяил.,
агрессией. К четвертому типу агресс1вдот
дения можно отнести описанную в судебн
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сологии эго-дистоническую форму садизма. Ин-
пивиды страдающие этим вариантом парафилии,
осознают свои влечения, и, самое главное, пере
живают их аномальность и противоправность, от
носятся к ним критически. Но выраженная побу-

сила сексуального влечения, сдержива-
тенденциями (в основномдительная

емая тормозящими

113 УК РФ) или менее выраженную (без наруше
ния осознания и произвольной волевой регуляции
и контроля своих криминальных действий), но их
отличает одна особенность — они не сопровожда
ются накоплением (кумуляцией) эмоциональной
напряженности, возникают внезапно и непосред
ственно после фрустрирующего воздействия. В
основном реакции эмоционального возбуждения
возникают у психически здоровых, акцентуиро
ванных и психопатических личностей круга неус
тойчивых, демонстративных, эмоционально ла
бильных и др., лиц с нерезко выраженными орга
ническими поражениями головного мозга, с
эмоциональной неустойчивостью, повышенной
сензитивностью, т.е. у подэкспертных с низким
уровнем агрессивности и в то же время невыра-
женностью тормозящих проявления аффекто
генной реактивной агрессивности личностных
структур.

морально-этическими установками и чувством
вины), настолько высока, что внутренняя борьба

заканчивается частичным сужением по-мотивов - „ „ _
ля сознания и реализацией девиантной потребно-

Впоследствии такие сексуальные агрессоры
испытывать чувство стыда, раскаяния

сти
могут

т.п. [18].и

5. A-t-, Т-, Ф.

Этот тип агрессии обусловлен уже взаимодей-
личности с фрустрирующей ситуацией.

При этом актуализацию аффектогенных моти-
^ облегчает наличие высокой базовой агрес-

ствием

ВОВ 7. А- Т+, Ф.

Для неагрессивных лиц с выраженными тор
мозящими проявления агрессии структурами, со
вершающих криминальные действия в ответ на
фрустрацию, характерно накопление эмоцио
нальной напряженности в условиях длительной
психотравмирующей ситуации. Кумуляции эмо
циональной напряженности способствуют такие
личностные особенности как исходный низкий
уровень гетероагрессивности, пониженный порог
фрустрации, нетипичность внешнеобвиняющих
форм реагирования в конфликтных ситуациях,
высокий уровень опосредованности поведения и
самоконтроля, робость, нерешительность, склон
ность выражать агрессию (когда это необходимо)
в социально допустимой форме. Взаимодействие
индивидуально-психологических особенностей с
ситуативными факторами, которые также бло
кируют прямые проявления агрессии (сфера се
мейных отношений, строго регламентированные
условия воинской службы и т.п.), приводит к то
му, что эмоциональная напряженность долго не
находит своей разрядки, отреагирования. Этому
же способствуют и ограниченные ресурсы совпа
дающего поведения, которые сводятся к различ
ным вариантам мотивации “избегания” (уход из
ситуации, суицидальные попытки и пр.), психоло
гическим механизмам переживания в виде “тер
пения” [4], “вытеснения”, “образования аффек
тивных комплексов” [28]. На фоне же высокого
уровня эмоциональной напряженности даже не
значительные, иногда условные психотравмиру
ющие воздействия могут вызвать реакцию эмо
ционального возбуждения, на высоте которого
наблюдается частичное сужение сознания и рас
стройство самоконтроля. Как правило, такие
преступления в рамках экспертизы квалифициру
ются как совершенные “в состоянии аффекта”,
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сивности В сочетании с невыраженностью тормо-
личностных механизмов. В практике ком-зящих ^

плексной судебной психолого-психиатрическои
экспертизы данный вид агрессии встречается до
вольно часто, преимущественно у акцентуирован-

психопатических личностей возбудимогоных и
круга, лиц, страдающих хроническим алкоголиз-
^ Для них характерны высокая возбудимость,мом.

импульсивность, эмоциональная неустойчивость,
эгоцентризм, слабый самоконтроль, часто - ан
тисоциальные ценности и установки. Даже при
невыраженных фрустрирующих воздействиях,
препятствующих реализации их желаний, они
могут открыто проявлять свою агрессивность,
которая в ходе конфликтной ситуации может зна
чительно интенсифицироваться из-за свойствен
ной этому типу личности склонности к самовз-
винчиванию и самопопустительству. Диапазон
криминальных агрессивных действий, как прави-
до очень широк - от хулиганства до убийства.

6. А- Т-, Ф.

Криминальные агрессивные действия данного
типа возникают в ответ на психотравмирующие
обстоятельства. Несмотря на невыраженность
базовой агрессивности, редуцированность тормо
зящих личностных механизмов обусловливает
непосредственный характер наступающей реак
тивной агрессии, ее импульсивность и аффектив
ный характер. Как правило, в практике психоло
го-психиатрической экспертизы это убийства или
нанесение вреда здоровью на высоте реакции
эмоционального возбуждения, возникновение и
развитие которых связано с противоправными
действиями потерпевшего. Данные реакции мо
гут иметь разную глубину, достигающую степени
выраженности аффекта (по смыслу ст. ст. 107,
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ЧТО существенно снижает степень ответственнос
ти и наказание. возбуждения импульсивными, эпи
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лептоидными и
возбудимыми личностями с развитым компенса
торным гиперконтролем [7]. В определенный мо
мент, на фоне накопленного эмоционального на
пряжения, психологический компенсаторный ме
ханизм разрушается

В более редких случаях накопление эмоцио
нального напряжения не сменяется аффектив
ным взрывом. Если психологический анализ
криминальных агрессивных действий, совер
шенных под влиянием выраженного стресса, по
казывает, что обвиняемый в это время не мог в
полной мере осознавать окружающее, понимать
значение своих действий, контролировать их,
это может служить основанием для судебно-экс
пертной квалификации такого состояния
значимого в уголовно-правовом отношении “аф
фекта” [14]. При полном осознании и регуляции
своих действий состояние обвиняемого обычно
квалифицируется как “эмоциональное напряже
ние. не достигшее степени выраженности аф
фекта”.

как

, а исходная агрессивность
прорывается” в конкретных аффективно обус

ловленных действиях, принимая характер жесто
ких, брутальных убийств с проявлениями двига
тельных автоматизмов, множественностью и
стоким

повреждений. Бэроном и Ричардсон такие лица
описаны как “чрезмерно контролирующие себя
агрессоры” [3].

же-
характером нанесенных ими телесных

Следует заметить, что случаи “смещенной аф
фективной агрессии” (когда жертвой становится
не источник фрустрации, а другое лицо) можно
отнести только к описанным нами седьмому и
восьмому типам - как показано Миллером- в ме
ханизме смещенной агрессии значительт^ю оопк
играют внутренние и внешние ”влияния
щие проявления агрессии [3].

Те же психологические механизмы характер
ны и для женщин с выраженными тормозимыми

личности, совершивших убийство но-чертами
ворожденных во время или сразу после родов.
В состоянии эмоциональной напряженности,
вызванной психотравмирующей ситуацией (ко
торая может возникнуть задолго до родов, к
поимеру, при зачатии в результате изнасилова
ния или внебрачной связи и пр.), криминальное
поведение матери определяется во многом аф-

мотивацией, которая снижаетфективнои

, тормозя-

ВЫВОДЫ

Таким образом, в работе осуществлен
логический анализ феномена криминальной
рессии, сформулировано ее определение и ^
ботана психологическая

пси

разтипология

хо-
аг-

нпзможность адекватно оценивать окружаю-
шее ограничивает способность " - -
^  ’ свои поступки и прогнозировать их послед-

ее

контролиро-
вать

ра-.
Результаты исследования показывях^ч-г.

невозможно дать адекватное определен^!’
минальной агрессии без учета положений
рии уголовного права и да^ых
науки. Чтобы данное

что

ствия [I5J*
кри-

психиатрической
определение н^

психологического содержания, необхот^х
сматривать особенности субъективн
ния ситуации всеми участниками агп^
действия - субъектом (агрессором)^о^?^''''^''
(потерпевшим) и непосредственнь^ ^«ъектом
альным наблюдателем. Продуктив^^"^*^
вание формирования агрессивного пп
можно только при понимании его ®оз-
та вз

рас-

аимодействия личностных ^ Р^^ульта-
ситуативными, при этом сам личн.?^*''^°Р°® с
тор должен становиться объектом Ф^к-
анализа, т.е. изучения взаимодействиа^^'^^^^‘^*'о
тур личности, вносящих наибольший
нез агрессивных преступлений Ппм *^^^Д в
ходе становится возможным постои
логической типологии криминальной”**®
отражающей многообразие механик ^^Р^ссии
ннкновения и развития. Психологии ®оз-

ге-
Под-

психо-

сификация криминальной агрессии
показывает, что не может существо^^^^”'*’^^‘"Ио
версального механизма агрессивного^^” У^и-
- теории, обладающей универсально”^®®^®^«я

тельной силой по отношению к разн ”
агрессивного преступного повепенн„”*'^ Форм

универ:

ни

ам

8. А+, Т-ь, Ф.

Ппнный тип криминальной агрессии также
отнести к классу совершенных “в состоя-

ффекта”, и так же, как и в предыдущем слу-
нии ^^Vg^T-ивные реакции или реакции эмоцио-
чае, афф розбуждення возникают вследствие
нальног ^^^^хотравмирующей ситуации, свя-

ительн действиями потерпев-дл

г^пепует подчеркнуть, что данные реакции
шего. непосредственно (как в пятом н ше-

заниои

криминальной агрессин), а из-за выра-
стом pj^o3BmHX влияний личностных струк-
женных разрядка накопленной эмоци-

во

тур, ”^^ТУ fJpяжeннocти. Но, в отличие от лиц, у
ональнои ‘ н ^ .j.Qpf^o3HMbiMH чертами личнос-
которых отсутствует базовая агрессив-

нпгть [сеемой тип агрессии), в последнем случае
ппрступников отличает высокий уровень агрес-
npeciyu мотивадионнои тенденции и каксивности

Как правило, в рамках психоло-чеоты личности
го психиатрической экспертизы к данному типу

- можно отнести преступления, совершен-
состоянии аффекта или эмоционального

агрессии
ные в
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PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF CRIMINAL AGGRESSION
F, S. Safuanov
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The psychological analysis of phenomenon of aggression is performed. The definition of criminal aggression
was formulated in terms of the theory of criminal low. Three-dimensional typology of criminal aggression is
constituted on the basis of the principle of system analysis of behavior and personality. Eight types of criminal
behavior are distinguished, the mechanisms of their motivation are analyzed. The role of peculiarities of per
sonality including mental deviations in the genesis of these types of aggressive actions is shown. The explor
atory power of existing theories of aggression is analyzed in the framework of typology under consideration.

Key words: aggression, criminal behavior, complex forensic psychological and psychiatric examination, mental
deviations.
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