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Обзор посвящен актуальным отечественным и зарубежным исследованиям 
психогенетических факторов агрессивного поведения. Рассмотрены цитогенети-
ческие механизмы, обеспечивающие психическую деятельность и поведенческую 
активность человека, представлена концепция управляющей системы кодиро-
вания информации, указаны особенности генотип-средового взаимодействия 
в формировании агрессивного поведения. Дана классификация видов агрессии, 
рассмотрены подходы к трактовке данного понятия. Проведен анализ теорий, 
объясняющих природу агрессивности (фрустрационная теория Дж. Долларда, 
Л. Берковиц, теория социального научения А. Бандуры, теория инстинктивных 
влечений К. Лоренца, З. Фрейда, биологическая теория). Описаны мозговые меха-
низмы, лежащие в основе различных видов агрессивного поведения.

Проанализировано большое количество отечественных и зарубежных иссле-
дований, посвященных проблеме генетического детерминирования психических 
процессов и поведения. Представлен обзор исследований генных оснований 
агрессивного поведения: описаны подходы, признанные на сегодняшний день 
несостоятельными (теория лишней Y-хромосомы, система «ген–признак», 
концепция «генов–генералистов»), а также приведены подтвержденные на се-
годняшний день представления: описана роль нейромодуляторов–моноаминов 
(показана взаимосвязь различных форм агрессивного поведения с деятельно-
стью медиаторных систем мозга), тестостерона; рассмотрено влияние 
социально-экономического статуса и факторов среды. Имеющиеся психоге-
нетические данные описаны с точки зрения аддитивной модели развития. 
В целом, отмечается полигенный характер наследования агрессивности 
(гены, кодирующие информацию об устройстве обонятельной, гормональной, 
медиаторных систем являются биологическими факторами агрессии).

Представлены перспективы развития данного направления исследова-
ний – биоинформационный анализ молекулярных механизмов деятельности 
центральной нервной системы посредством исследования экспрессии генов 
в клетках мозга; приведен обзор первых результатов, полученных при помощи 
данного метода.
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На сегодняшний день наука сделала еще один шаг вперед, продвинув-
шись в развитии представлений о природе психики и поведения. Стремясь 
к пониманию механизмов, лежащих в основе и оказывающих влияние на 
поведенческие реакции и психику в целом, ученые исследуют социокуль-
турные условия жизни индивида, его этнические особенности, специфику 
индивидуальной среды, особенности онтогенетического развития организма, 
свойства и функции отделов и структур нервной системы, а также биохими-
ческие процессы, протекающие в нервной ткани.

Изучением такого сложного феномена, как психика человека и факторы, 
оказывающие на нее воздействие, занимаются многие науки. Особенно 
интересным научным направлением в данном контексте, на наш взгляд, 
является генетика поведения (психогенетика) – междисциплинарная наука, 
предметом которой выступают наследственные и средовые детерминанты 
вариативности психологических и психофизиологических характеристик 
человека [21]. В русле данной дисциплины существует следующее предпо-
ложение о цитогенетических механизмах, обеспечивающих психическую 
деятельность и поведенческую активность: скорость и качество протекания 
биохимических процессов в нервной клетке и межклеточном пространстве 
определяется участием нейромедиаторов и нейромодуляторов, концентрация 
которых задается последовательностью аминокислот в кодирующих белках. 
Следовательно, экспрессия генов, т. е. проявление их функции в клетках 
мозга, является основой работы нейрона [13]. Нейроны же, образуя колонки, 
структурные и функциональные ансамбли, обеспечивают протекание разных 
видов поведенческих реакций, характер которых определяется локализацией 
задействованных клеток и электрическими, биохимическими процессами, 
протекающими в них.

В настоящее время существует предположение о наличии управляющей 
системы кодирования информации. В качестве таковой выступают генные 
сети – ансамбли координированно функционирующих генов, обеспечивающих 
биосинтез молекулярных, биохимических, метаболических, энергетических 
и структурных элементов нейрона. В 2007 г. ученые M. J. Hawrylycz, E. S. Lein 
и др. создали геномный атлас экспрессии генов и показали возможную связь 
между функциями нейронов и генными сетями [37]. Данные исследования 
положили начало масштабному изучению генных сетей, проводимому учены-
ми Новосибирского университета. Предварительные выводы по результатам 
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исследований таковы: «Так же как существует иерархия сетей нейронов, 
вплоть до глобальной нейронной сети, соответствующей мозгу и нервной 
системе, существует и соответствующая иерархия генных сетей. При этом 
генные сети отдельных нейронов, объединяясь в генные сети более крупных 
клеточных образований, формируют иерархию вплоть до единой генной сети 
мозга и нервной системы» [13, с. 3]. Участвующие в регуляции синаптической 
передачи гены рассматриваются как гены–кандидаты, обусловливающие 
наследственные особенности поведения [17].

Наибольшее распространение в психогенетике получили исследования 
генотип-средового взаимодействия в формировании интеллекта, темпе-
рамента, психических болезней и типов мозговых ритмов [1, 5, 6, 21, 27]. 
В последние годы, ввиду высокой актуальности проблемы деструктивного 
и неконтролируемого проявления агрессии в современном обществе, отече-
ственными и зарубежными учеными все чаще исследуются генетические 
предпосылки разных форм агрессивного и враждебного поведения [2, 12, 
14, 17, 25, 26, 28, 29, 36, 41, 45, 48, 49]. Агрессивность как свойство личности 
обусловливает асоциальное и криминальное поведение. В связи с этим, 
исследования агрессивного поведения получили распространение также 
в рамках генетики девиантного поведения [31, 34, 45].

Под агрессивностью сегодня принято понимать особенность индивидуаль-
ности [24], склонность личности действовать враждебно или агрессивно [19, 20]. 
При этом агрессия понимается как форма поведения, целью которого является 
оскорбление или причинение вреда живому существу, не желающему такого 
обращения [4, 7, 19]. В. П. Зинченко и Б. Г. Мещеряков дают такое определение 
агрессии: мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 
и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам на-
падения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб 
людям или вызывающее у них психический дискомфорт (отрицательные пере-
живания, состояние напряженности, страха, подавленности) [10].

Нужно отметить тот факт, что на сегодняшний день агрессия рассматри-
вается не только как форма поведения, но и как состояние (Л. Берковиц, 
Н. Д. Левитов, Л. Б. Шнейдер), как инстинкт (Ю. Л. Орлов), а агрессивные 
действия могут быть направлены на достижение значимой цели или пси-
хической разрядки, на удовлетворение или замещение блокированной 
потребности, на переключение деятельности (А. А. Реан). Агрессивность же 
может выступать как мотив (Х. Хекхаузен), черта личности или характера 
(К. К. Платонов) и свойство темперамента (В. С. Мерлин), определяющее при 
этом как ситуативные, так и устойчивые формы поведения.

По данным отечественных авторов, уровень агрессии обусловлен со-
циальными моделями поведения, которые человек усваивает в качестве 
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социокультурных норм, важнейшими из которых выступают нормы социаль-
ной ответственности [16]. При этом не всегда за агрессивным поведением 
скрывается высокая агрессивность личности (необходимо учитывать мотивы 
и обстоятельства), и не всегда агрессивность проявляется в открытом дей-
ствии. Агрессивные импульсы могут подавляться волевым усилием, что часто 
приводит к развитию психосоматических заболеваний, или трансформиро-
ваться посредством механизмов психологической защиты, сублимироваться 
в творческую и спортивную деятельность и пр.

Наряду с агрессивностью, исследователи рассматривают такие взаи-
мосвязанные понятия, как экстрапунитивность (готовность к нападению 
в фрустрирующих условиях), враждебность (негативная установка по отно-
шению к окружающим), жестокость (стремление причинять боль, страдания 
живым существам), гнев (отрицательно окрашенный аффект, направленный 
против испытываемой несправедливости и сопровождающийся желанием 
устранить ее) [24].

Агрессию принято разделять на защитную или реактивную (ответ на угрозу), 
проактивную (нападение) или инструментальную (агрессивное поведение 
как средство для достижения иной поставленной цели), в т. ч. обученную 
(армия, спорт, конкурентный бизнес), мотивационную (агрессия как самоцель) 
и патологическую (при психических заболеваниях) [4, 7, 18, 24, 49].

Существуют такие подходы к трактовке природы агрессии, как: фрустра-
ционная теория (Л. Берковиц, Дж. Доллард), теория социального научения 
(А. Бандура), теория инстинктивных влечений (К. Лоренц; агрессия как 
антитеза сексу и либидо – З. Фрейд). Таким образом, агрессия – сложный 
механизм, многоаспектность которого проявляется в зависимости от моти-
ва. Агрессивное поведение, направленное на удовлетворение витальных 
функций, способствующее социальной адаптации (Э. Фромм) и эволюцион-
ному развитию вида (К. Лоренц), считается «доброкачественной» агрессией. 
Деструктивное, разрушительное, жестокое поведение является примером 
«злокачественной» агрессии и проявляется в условиях недостаточного кон-
троля агрессивных импульсов (Э. Фромм).

Наиболее интересной в контексте заявленной темы выступает биоло-
гическая теория агрессивного поведения. Ее предпосылки мы находим 
в работах древнегреческих врачей и мыслителей (Гиппократ, Аристотель), 
философов позднего Средневековья. Впоследствии теорию, объясняющую 
природу агрессии биологическими факторами, развивали Чарльз Дарвин, 
Чезаре Ломброзо и др.

На сегодняшний день данная теория постулирует наличие мозгового суб-
страта или функций, лежащих в основе агрессивного поведения. Благодаря 
исследованиям нейробиологов, проводившимся в прошлом веке, удалось 
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обозначить роль структур лимбической системы, а именно: миндалины, 
гиппокампа, гипоталамуса, поясной извилины, а также таких структур, как 
островковая и преоптическая области коры, стриатум и пр. в формировании 
агрессивных реакций человека и животных. Согласно имеющимся данным, 
функциональные или морфологические аномалии в одной или нескольких из 
этих структур, повреждение связей между ними способствуют увеличению 
восприимчивости к чрезмерной стимуляции, что приводит к патологической 
импульсивной агрессии и проявлению насилия [31, 34].

Alan Siegel выделяет два основных вида агрессии, каждый из которых имеет 
свои мозговые механизмы. Так, хищническая агрессия, включающая в себя по-
строение сложной программы поведения (охота), регулируется корой головного 
мозга и обеспечивается активностью нейронов гипоталамуса, покрышки, серого 
вещества околоводопроводной области и тегментальной мезенцефальной об-
ластью, продуцирующей дофамин. Эмоциональная агрессия обеспечивается 
работой медиальной области гипоталамуса, являющейся субстратом глутама-
тергической системы. Данная система запускает целый спектр вегетативных 
проявлений, сопровождающих реакцию оборонительной ярости [43]. Таким 
образом, комплекс гипоталамо-кортико-лимбической нейронной цепи, стиму-
ляция которого приводит к патологической агрессии, запускает работу многих 
медиаторов, гормонов, цитокинов, ферментов и нейтрофинов [26].

В современных исследованиях изучаются различные биологические 
предпосылки агрессивности. Так, выраженность данной особенности лич-
ности связывают с высоким уровнем содержания гормонов (тестостерона 
и кортизола) и холестерина в крови, гипогликемией, гиповитаминозом А и С, 
органическими повреждениями головного мозга (ЧМТ, инсульты, родовые 
травмы и пр.) и, как их следствие, с нарушениями нервной регуляции, рас-
стройствами вегетативной нервной системы, хромосомными мутациями 
и пр. [2, 9, 14, 27, 30, 35, 38, 41, 44, 47]. Однако многие из перечисленных 
корреляций, возможно, отражают не первичную, а вторичную детерминацию 
агрессивного поведения [18].

Некоторые исследовательские подходы к изучению генетических факторов 
поведения на сегодняшний день признаны несостоятельными:

прямые причинно-следственные связи между «простым» геном и «слож- −
ным» поведением признаны маловероятными [2]. Следовательно, не 
существует «гена агрессии»: агрессивность, как и другие изучаемые 
свойства психики и особенности поведения, имеет полигенный харак-
тер наследования. Выделяют около 17 генов, оказывающих влияние на 
формирование агрессивного поведения [2, 23, 27];
появившаяся в 2006 г. концепция «генов–генералистов», согласно которой  −
большая часть генов, экспрессирующихся в ЦНС, участвует в модуляции 



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2014 ТОМ 11 № 4

96

каждого из когнитивных процессов (Y. Kovas, R. Plomin et al.), также не на-
шла своего подтверждения: отечественные исследователи (И. З. Плюснина, 
Н. К. Попова и др.) отвергают данную точку зрения, выделяя особенности 
влияния различных участков генов на поведение;
среди несостоятельных теорий, призванных объяснить генетическую  −
природу агрессивного поведения, важно упомянуть и следующую: долгое 
время считалось, что наличие Y-хромосомы (в особенности – лишней) 
существенно повышает склонность человека к тяжелым агрессивным 
поступкам (насилию, убийствам). В связи с этим, проводились многочис-
ленные исследования (П. А. Джейкобс, У. Пирс и др.) по изучению уровня 
агрессивности у здоровых испытуемых и лиц с хромосомными аномалиями, 
совершивших противоправные действия. Вопреки ожиданиям, гипотеза 
о наличии достоверно значимых различий в уровне агрессивности и ча-
стоте совершения противоправных действий участниками двух групп 
не подтвердилась (С. Чавкин, С. Шэн, Э. Хук). У лиц, имеющих лишнюю 
Y-хромосому, был диагностирован достоверно более высокий уровень 
импульсивности и низкий уровень интеллекта, что, предположительно, 
и толкало их на совершение преступлений, основными из которых яв-
лялись жульничество и воровство [38].
Среди подтвержденных на сегодняшний день представлений отече-

ственных и зарубежных авторов о психогенетической природе агрессивного 
поведения можно выделить следующие:

1. Ученые выделяют около шести медиаторных систем головного мозга 
(в их числе серотонинергическая, катехоламинергическая, опиоидергиче-
ская и др.), участвующих в регуляции и контроле агрессивного поведения. 
Несомненной считается роль нейромодуляторов–моноаминов (серотонина, 
дофамина, норадреналина) в формировании индивидуальных особенностей 
агрессивности. Данные, полученные из многочисленных исследований, про-
водившихся, главным образом, на животных, свидетельствуют о том, что 
различные формы агрессии независимы друг от друга и находятся под от-
носительно автономным генетическим контролем [21]. Имеется определенная 
нейрохимическая специфика для разных форм агрессивно-оборонительных 
реакций: B. Eichelman и N. B. Thoa связывают «хищническую» агрессию с дея-
тельностью серотонинергической системы, «раздражительную» (вызванную 
болью) агрессию – с влиянием норадренергической системы, а «спонтанную» 
агрессию – с дофаминергическими воздействиями. Интересна роль опиои-
дергической системы: она обеспечивает контроль над проявлением агрессии, 
участвуя в процессах положительного и отрицательного подкрепления по-
ведения [8]. Похожие результаты были получены благодаря серии исследо-
ваний, проведенных в Новосибирском институте цитологии и генетики РАН 
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под руководством академика Д. К. Беляева (2001). Ученые подтвердили тот 
факт, что формы агрессивного поведения у животных – агрессия хищника, 
межсамцовые конфликты, материнская агрессия, агрессивное поведение 
в ситуации страха и по отношению к человеку – находятся под контролем 
различных генетических механизмов [12].

В целом, функции моноаминов распределяются следующим образом:
Дофамин, химический фактор внутреннего подкрепления, активирующий 

компонент «центра удовольствия» головного мозга, вещество, являющееся 
биохимическим предшественником адреналина и норадреналина, является 
в достаточной мере изученным нейромедиатором. С нарушением дофаминер-
гической системы связывают такие расстройства, как: ангедония, депрессия, 
деменция, патологическая агрессивность, фиксация патологических влечений, 
синдром персистирующей лактореи–аменореи, импотенция, акромегалия, 
синдром беспокойных ног и периодических движений в конечностях, пар-
кинсонизм [9]. Агрессивность при болезни Альцгеймера связывают с геном 
рецептора дофамина первого типа [41], при посттравматическом стрессовом 
расстройстве – с геном рецептора дофамина второго типа [29].

Серотонин является медиатором мозга, регулирующим различные виды 
поведения и физиологические процессы (Н. К. Попова и др., 1978; C. A. Fornal, 
B. L. Jacobs, 1995; I. Lucki, 1998). Нейроны, продуцирующие серотонин, рас-
положены в гипоталамусе, гиппокампе, базальных ядрах, лобных долях коры 
больших полушарий, миндалине и, в соответствии со своей локализацией, вы-
полняют функции регуляции сна, чувства голода, температуры тела, полового 
и агрессивного поведения, общего фона настроения и беспокойства [48].

Роль серотонина в регуляции поведения сложно переоценить. Дефицит 
данного нейромедиатора приводит к значительным расстройствам по-
ведения: от незначительных заострений определенных личностных черт, 
таких как импульсивность, враждебность, раздражительность, склонность 
к насилию, – до более явных расстройств личности, таких как: заострение 
антисоциальных и пограничных черт личности, нарциссизм и истерические 
расстройства, суицидальное поведение, открытая агрессия, пароксизмы 
ярости, патологический гемблинг, булимия, пиромания, алкоголизм и не-
которые виды токсикомании [45].

Масштабное исследование роли серотонинергической системы в регуля-
ции поведения было проведено В. С. Науменко и коллегами на зимоспящих 
сусликах. Ученые подтвердили факт участия гена ключевого фермента био-
синтеза 5-НТ – триптофангидроксилазы-2 в регуляции агрессивного поведе-
ния [36], а также продемонстрировали роль 5-НТ1А рецепторов в подавлении 
агрессии, вызванной страхом, и агрессии нападения; в механизмах зимней 
спячки и ассоциированной с ней глубокой гипотермии [17, 40]. Была выявлена 
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активность 5-НТ2А рецепторов в подавлении пассивно-оборонительного 
защитного поведения – каталепсии [40].

Показана роль генов, контролирующих синтез серотонина (SLC6A4) 
и дофамина (COMT), в предрасположенности к крайней форме аутоагрес-
сивного поведения – самоубийству [21]. Другие исследования показывают 
взаимосвязь агрессивного поведения у людей, совершивших попытку са-
моубийства, с полиморфизмом промоторного участка гена, кодирующего 
рецептор серотонина типа 2А [46].

Особую роль в совершении тяжких преступлений, проявлении насилия 
у лиц с алкогольной зависимостью и психическими заболеваниями отводят 
S-промотору гена SLC6A4 (структурные изменения промоторного участка 
гена обычно влекут за собой изменения активности гена и тем самым – из-
менение количества кодируемого геном белка) [21].

Роль генов, контролирующих синтез нейромедиаторов–моноаминов, 
в предрасположенности к несуицидной агрессии можно проиллюстрировать 
следующим образом:

с проявлением склонности к жестокости связывают гены ADRB2, HTR2А,  −
DRD4;
к раздражительности – TPH2; −
к жестокости и раздражительности – TPH1, MAOA, SLC6A4, COMT; −
к вербальной агрессии – HTR3, ADRA2A; −
к физической агрессии – MAOA, SLC6A4, COMT; −
к общему негативизму – TPH1, SLC6A4, COMT [21, 32]. −
2. Гены, кодирующие информацию об организации обонятельной, гор-

мональной, серотониновой (медиаторных) систем, являются кандидатами, 
обусловливающими наследственные особенности агрессивного поведения 
[13, 35, 39, 42, 47].

3. Взаимосвязь агрессивности с высоким содержанием тестостерона 
в крови исследовалась многими учеными. Было доказано, что мужчины, 
в крови которых содержится большое количество андрогенов (половых 
гормонов), демонстрируют высокую склонность к преступности, аддитивному, 
экстремальному и активному сексуальному (большое количество половых 
партнеров) поведению [30]. Исследования показывают, что высокий уро-
вень тестостерона связан с антисоциальными и криминальными формами 
поведения, а также с II типом алкоголизма, склонностью к психопатизации 
личности [44].

4. Исследование влияния социально-экономического статуса на актив-
ность серотониновой системы продемонстрировало наличие высокого 
уровня агрессивности при низком социально-экономическом статусе у людей 
с генотипами SS и LS [21, 25].
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5. Безусловно, важную роль в развитии изучаемых признаков играет 
среда, но на сегодняшний день существует мнение о том, что она лишь 
«накладывается» на генетические различия, способствуя или препятствуя 
их развитию [6, 21].

Неадекватно высокий уровень агрессивности, как правило, связывают 
с хронически низкой активностью серотониновой системы. Однако в основе 
ее дефектности лежит взаимодействие биологических и социальных факто-
ров на уровне молекулярных механизмов. Были проведены исследования 
генотип-средового взаимодействия у макак-резусов, воспитывавшихся 
матерями и в изоляции. Отсутствие материнской заботы усиливает агрес-
сивность особей, гомозиготных по S-промотору гена SLC6A4, но не влияет 
на гомозигот LL и гетерозигот [21].

Использование методов психогенетики, в частности, близнецового 
метода, позволяет оценить вклад наследственных и средовых факторов 
в фенотипическую вариативность признака [3]. M. T. Yeh, E. F. Coccaro 
и K. C. Jacobson [49] провели масштабное исследование влияния роли 
наследственности и среды, а также половой принадлежности на предпо-
читаемые виды и формы агрессии (косвенная, вербальная, физическая 
агрессия, нападение и борьба, приступы гнева и истерики) с участием 
почти 3000 близнецов. Исследователи пришли к выводу о существова-
нии двух больших факторов – общей и физической агрессии. Участие 
наследственности и среды в формировании перечисленных признаков, 
согласно полученным данным, примерно одинаковое и их распределе-
ние у мужчин и женщин достоверных различий не продемонстрировало. 
Эти данные подтверждают результаты, полученные ранее [28] о преоб-
ладании у мужчин наследственного компонента – предиктора косвенной, 
вербальной, физической агрессии и раздражительности (классификация 
А. Басса и А. Дарки), а также данные, полученные D. S. Cates в изучении на-
следственного компонента в проявлении вербальной, косвенной агрессии 
и раздражительности у женщин [27].

Результаты близнецовых и семейных исследований позволяют заключить, 
что индивидуальные различия агрессивности почти на 50 % обусловлены на-
следственными факторами. Часть генов, оказывающих влияние на различия 
в проявлении данного параметра, является общей для разных типов агрес-
сивного поведения и некоторых высоко наследственно детерминированных 
черт темперамента (эмоциональности и импульсивности) [1, 2, 5, 6]. Семейная 
среда не представляет собой важной предпосылки агрессивности у взрослых, 
а индивидуальная, напротив, объясняет не менее 50 % ее дисперсии. В целом 
эти результаты сходны с данными о соотносительном вкладе генотипа и среды, 
полученными для других психологических свойств [1, 2].
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О перспективах: на сегодняшний день применяется новый метод в ис-
следовании генома человека – биоинформационный анализ молекулярных 
механизмов деятельности центральной нервной системы посредством 
исследования экспрессии генов в клетках мозга. С его помощью открыты 
многие молекулярные компоненты, включенные во внутриклеточные пути 
передачи информации от рецепторных к эффекторным структурам нейрона, 
исследовано химическое строение многих белков, вовлеченных в процессы 
межклеточной и внутриклеточной сигнализации, выявляются гены, экспрес-
сия которых повышена в тканях мозга. Одним из крупнейших достижений 
последнего времени в области нейронаук является создание трехмерных 
атласов экспрессии генов в мозге [13, 37]. Наиболее перспективной моде-
лью в психогенетике является, на наш взгляд, аддитивная модель развития, 
согласно которой фенотип представляет собой кумулятивный продукт 
генотип-средового взаимодействия [23].

Роль наследственности и среды – тема, которая будет изучаться, по-
видимому, еще не одно столетие, т. к. перспективы научных открытий имеют 
большой масштаб. Изучение генетических предпосылок агрессивного пове-
дения актуально ввиду возможностей, которые нам способны предоставить 
данные исследования. Уменьшение вспышек агрессии от семейных ссор до 
террористических актов и военных конфликтов, нивелирование деструктивных 
последствий проявления «злокачественной» агрессии посредством ее профи-
лактики – вот основные цели проводимых исследований, достижение которых, 
возможно, существенно повысит уровень и качество жизни современного 
человека, сделает более безопасной среду его существования [33].
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THE REVIEW OF MODERN RESEARCHES  
OF PSYCHOGENETIC FACTORS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR

Kovsh Ekaterina Mikhailovna
Vorob’eva Elena Viktorovna
Ermakov Pavel Nikolaevich

The review covers urgent domestic and foreign researches of psychogenetic factors 
of aggressive behavior. The authors consider cytogenetic mechanisms providing mental 
activity and behavioural activity of the person, oXer the concept of the control system 
of information coding, and specify features of a genotype-environmental interaction in 
forming aggressive behavior. ClassiYcation of forms of aggression is given. Approaches 
to interpretation of this concept are considered. The theories explaining the nature of 
aggression (J. Dollard and L. Berkowitz’s frustration theory, A. Bandura’s theory of social 
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learning, K. Lorentz and S. Freud’s theory of instinctual drives, biological theory) are analyzed. 
The brain mechanisms underlying diXerent forms of aggressive behavior are described.

A large number of domestic and foreign studies devoted to the problem of genetic 
determination of mental processes and behavior is analyzed. The authors bring forward 
the review of researches of genetic foundations of aggressive behavior. They describe 
approaches recognized insolvent today (the extra Y-chromosome theory, the “gene-
sign” system, the “generalist genes” concept) and oXer conceptions conYrmed today: 
the role of monoamine neuromodulators (the interrelation between various forms 
of aggressive behavior and neurotransmitter systems of the brain), testosterone is 
described; the inZuence of the social-economic status and the environmental factors 
is considered. The available psychogenetic data is described from the point of view of 
the additive model of development. On the whole, they note a polygenic nature of the 
inheritance of aggression (the genes coding information of the olfactory, hormonal, 
mediator systems are biological factors of aggression).

Perspectives of the development of this research area are outlined: the bioinformation 
analysis of molecular mechanisms of activity of the central nervous system by means 
of studying the expression of genes in brain cells; the review of the Yrst results obtained 
by means of this method is oXered.

Keywords: psychogenetics of aggression, neurotransmitter systems, monoamines, 
genetics of behavior, molecular genetics, aggressive behavior, aggression, biological substrate, 
brain mechanisms, chromosomal anomalies, genotype-environment correlation.
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COGNITIVE-STYLE FACTORS OF DEFENSIVENESS 
OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS

Kulikova Ol’ga Sergeevna

The article deals with the problem of social adaptation of patients with the initial 
stage of paranoid schizophrenia; mechanisms of psychological defense directed on 
decreasing anxiety are considered as important forms of adaptation behavior of 
patients with paranoid schizophrenia; certain features of the cognitive sphere are 
at the basis of psychological defense. The author calls attention to a brief literature 
review of views of the nature of these cognitive features. On this evidence in the article 
they experimentally test a thesis that features of the cognitive-style sphere are the 
basis of choosing and activization of one or another form of psychological defense 
of patients with paranoid schizophrenia. This aspect of considering interrelation of 
a cognitive style and psychological defense is not reZected in domestic and foreign 
sources.

The author has examined 80 patients with paranoid schizophrenia (with disease 
duration no more than a year); all the patients were in medicated remission at the 
moment of examination. For realization of research objectives the author has used 


