
Определение агрессии
□ Пожалуй, ни одна форма поведения не привлекает к себе 

столь пристального внимания, как агрессия. Несмотря на то, 
что описанием ее форм, выяснением механизма явления 
занимались многие видные физиологи и исследователи 
поведения животных, такие как К. Лоренц, Л.В. Крушинский, 
П. Лейхаузен, исчерпывающего определения агрессии так и 
не найдено. 

□ Агрессия (лат. aggregior - нападаю) – это направленный 
против собратьев по виду, у животных и у человека, 
своеобразный инстинкт борьбы, который, безусловно, служит 
сохранению жизни и вида.

□ Агрессивное поведение - это действия животного, которые 
адресованы другой особи и приводят к ее запугиванию, 
подавлению или нанесению физических травм.



Сложность анализа агрессии
□ Обычно агрессивное поведение рассматривается как составная часть 

внутривидового агонистического поведения, но иногда говорят и об 
агрессивности хищника по отношению к жертве и т.п. Под 
агонистическим поведением понимается «сложный комплекс действий, 
наблюдаемый во время конфликтов между особями одного вида и 
включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, 
преследования и демонстрации подчинения». 

□ Фактически агрессия представляет собой некую мотивацию, имеющую 
врожденный компонент, обогащаемую и трансформируемую в течение 
всей жизни животного. Она может обслуживать различные потребности, 
более того, может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией. 
Агрессия самым тесным образом связана с эмоциональной сферой 
животного.

□ Сложность анализа агрессии в том, что обслуживающие ее рефлекторные 
поведенческие акты могут входить в другие биологические формы 
поведения. Так, например, укус как рефлекторный поведенческий акт 
может быть частью: пищедобывательного, игрового или оборонительного 
поведения.



Виды  агрессии у животных
В современной науке отсутствует единая 

классификация видов  агрессии у животных.
Выделяют такие виды агрессии, как:
□ Внутривидовая агрессия
□ Территориальная агрессия
□ Межвидовая агрессия
□ Гормонально обусловленная агрессия
□ Адреналин зависимая агрессия
□ Переадресованная агрессия
□ Немотивированная агрессия



Типы агрессии у животных
 (по М. Сотская, В. Беленький, Ю. Журавлев, Е. Мычко)

1) Иерархическая агрессия; возможна между самцами, между самками, между особями разного пола, цель — 
поддержать или повысить свой социальный статус, добившись подчинения другого животного. 
Блокируется демонстрациями подчинения;

2) половая агрессия: возможна между самцами, между самками (в более жесткой форме), цель — избавиться от 
полового конкурента, добившись подчинения или отогнав его/ее. Блокируется (у самок частично) 
демонстрациями подчинения, тесно связана с иерархической агрессией;

3) материнская агрессия: защита собственных детенышей. Блокируется устранением объекта;
4) территориальная агрессия и ее частный случай межгрупповая агрессия: защита территории стаи. 

Блокируется бегством объекта;
5) агрессия, вызванная страхом: практически то же самое, что критическая агрессия. Цель — добиться 

соблюдения дистанции сближения. Блокируется устранением объекта;
6) агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных реакций, связанных с невозможностью 

совершения какого-либо действия. Цель — устранение помехи, которая может быть живым существом, 
либо предметом. Блокируется устранением помехи либо нахождением обходного пути;

7) агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве близких либо больших физических 
возможностей; цель — умерщвление;

8) агрессия на вид-конкурент, близка по сути к предыдущей форме, цель — умерщвление;
9) агрессия самки на чужих детенышей: цель — повышение вероятности выживания собственных детенышей 

за счет умерщвления чужих;
10) агрессия на человека: может относиться практически к любому из перечисленных типов, требует 

отдельного анализа контекста.



Социо-половая агрессия 
□ Социо-половая агресиия объединяет половую, материнскую и иерархическую агрессии, т.е. проявляется в 

контексте социо-полового поведения. Объектами данной агрессии являются другие члены стаи, вполне 
справедливо называть подобный тип агрессии внутривидовым (существует и такой термин), но он не показывает 
сущности данной мотивации. Этот тип агрессии всегда направлен на социального партнера и подразумевает 
наличие высоко ритуализированных демонстраций, именно здесь существует блок на продолжение агрессивных 
действий при принятии побежденным позы подчинения.

□ Одно из главных отличий данного вида агрессивных реакций от всех прочих — ее биохимическая основа. 
Многочисленные исследования веществ, вызывающих агрессию, не дали однозначного ответа на вопрос, есть ли 
универсальное, хотя бы для млекопитающих, вещество, ответственное за развитие агрессии. Безусловно, среди 
гормонов с агрессией непосредственно связан тестостерон. В работах лаборатории Д. К. Беляева было показано 
уменьшение его уровня у животных, селектируемых на низкую агрессию. Аналогичный вывод можно сделать и из 
практического способа снижения агрессивности самцов посредством кастрации. 

□ Однако тестостерон связан далеко не со всеми типами агрессивных реакций. Общеизвестно, что кастрированных 
кобелей с успехом используют в армии и полиции многих стран именно в качестве отличных рабочих собак. 
Получается, что отсутствие тестостерона ничуть не мешает кобелю проявлять агрессию к человеку. Отсутствие 
данного гормона отменяет только половые и социальные потребности и удовлетворяющие их мотивации. Социо-
половое поведение проявляется только у половозрелых животных, причем у кобелей в большем объеме и более 
сложно, чем у сук. Сука в анэструсе гораздо менее агрессивна, чем в эструсе на фоне высокого уровня половых 
гормонов.

□ При кастрации (овариэктомии) внутригрупповая агрессия резко сходит на нет. Отметим, что уровень агрессии у 
щенков по отношению к сверстникам закономерно возрастает по мере приближения половой зрелости. Особенно 
четко это видно у растущих кобелей.

□ Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что социо-половая агрессия является тестостерон-
зависимой и, манипулируя с тестостероном и его антагонистами и ингибиторами, можно повысить либо понизить 
ее уровень.

□ Есть весьма интересное исключение. Дж. Ван-Лавик Гудол описала поведение гиеновых собак, подчеркнув, что у 
них отсутствует агрессия внутри стаи. Пожалуй, это единственный случай, по крайней мере в семье волчьих, 
когда наличие тестостерона не связано с наличием агрессии.



Внутривидовая агрессия
□ Особи одного вида неизбежно вступают в конфликт. Можно 

не поделить пищу или удобное для отдыха место. Живущие 
каждый на своей территории виды должны изгонять 
конкурентов. Неизбежны конфликты из-за самки, дупла, 
норы и многих других причин. Появление или приближение 
другой особи с неясными намерениями неизбежно вызывает 
настороженность (а это легкая форма страха). Если 
намерения не проясняются, зачастую ничего другого не 
остается, как либо убежать, либо напасть первым. То же 
происходит и с приближающимся животным. Вступая в 
конфликт, оба животных испытывают страх. И вместе с ним 
- приступ агрессивности. 

□ Объектами данной агрессии являются другие члены стаи. 
□ Основная функция внутривидовой агрессии – естественный 

отбор. 



Ритуализированность 
внутривидовой агрессии

□ Этот тип агрессии всегда направлен на социального партнера, носит в сильной 
степени ритуализированный характер и часто прекращается после того, как 
один из них принимает позу подчинения или уходит. Позы доминирования и 
подчинения отрабатываются при общении с другими собаками в процессе 
онтогенеза. Собаки, выросшие в изоляции, часто оказываются неспособными 
адекватно реагировать на ритуальные движения других и проявляют 
излишнюю агрессию.

□ Агрессия, которую проявляют друг к другу кобели чаще всего в большой 
степени ритуализирована. Агрессия, проявляемая кобелями к сукам и щенкам, 
обычно носит воспитательный характер и демонстративную форму. 
Столкновения между суками часто бывают более жесткими. Смысл их 
заключается в том, чтобы расчистить место для своего будущего потомства. 
По этой же причине суки часто нападают и на чужих щенков. Агрессия у сук 
носит ритуальный характер при воспитании своих щенков и при заигрывании 
с кобелями во время эструса.

□ К способам умиротворения агрессии относятся ритуал, инфантильное 
поведение. Детское инфантильное поведение демонстрируют более слабые 
особи, чтобы показать сильным свою беззащитность и не агрессивность. 



Виды внутривидовой агрессии
Данная группа объединяет половую, материнскую, а 

также иерархическую агрессии, т.е. проявляется 
в контексте социополового поведения. 
Внутривидовая агрессия может быть:

1)Территориальная агрессия (агрессия, 
направленная на защиту территории). 

2) Брачные турниры (половая агрессию). 
3) Агрессия в сообществе социальных животных, 

приводящая к установлению иерархии. 
4) Материнская агрессия.



Мощь внутривидовой агрессии
□ Мощь внутривидовой агрессии у разных видов - разная. Одни виды более 

агрессивны, другие - менее. Это связано, во многом, с характером 
врожденной морали. Явление врожденной морали было открыто этологами 
при наблюдении за видами, обладающими смертоносным оружием 
(ядовитыми зубами, мощными клыками, когтями и т.п.). Особи сильно 
вооруженных видов при агрессивных контактах практически никогда не 
пускают в ход свое оружие. Два волка, сражаясь друг с другом, обычно не 
наносят ударов в самые незащищенные места соперника. Ядовитые змеи - 
никогда не кусают своего партнера по стычке. У всех таких животных 
существуют врожденные программы поведения, запрещающие убийство 
собрата. В то же время, особи слабо вооруженных видов имеют слабую 
врожденную мораль. Так, например, голуби, не обладая мощным клювом или 
когтями, в стычках друг с другом способны заклевать соперника насмерть 
(хорошенький символ мира). 

□ Человеку в наследство от других приматов досталась высочайшая 
агрессивность. Без агрессии социальная жизнь приматов невозможна. При 
этом человек - животное слабо вооруженное от природы. Поэтому у нас в 
эволюции не выработались сильные моральные ограничения агрессивных 
контактов. Убийство человека человеком - явление распространенное. 



Признаки внутривидовой агрессии
Внутривидовая агрессивность обладает 

несколькими признаками (Фромм, 1987):
1) не направлена на мучение или убийство сородича, 

чаще выполняет функцию предупреждения;
2) не характерна для всего животного мира 

(присутствует у  ряда насекомых, рыб, птиц и 
некоторых млекопитающих);

3) реализуется в рамках «оборонительной» 
агрессивности, для защиты витальных интересов.



Территориальная агрессия
□ Территориальная агрессия (агрессия, направленная на защиту территории). 

Активная защита - существенный признак территориального поведения. 
Агрессивность животного проявляется по отношению к любому представителю 
того же вида, особенно того же пола. Максимума она достигает в начале сезона 
размножения, когда территории только устанавливаются. Как правило, эта зона 
определяется лишь тем обстоятельством, что готовность данного животного к 
борьбе бывает наивысшей в наиболее знакомом ему месте, а именно - в центре его 
участка. То есть, порог агрессивности ниже всего там, где животное чувствует себя 
увереннее всего, где его агрессия меньше всего подавлена стремлением к бегству. 
Важную роль здесь играет "маркировка местности", особенно на периферии 
участка. Испражнения, выделения кожных желез, оптические знаки - содранная со 
стволов деревьев кора, вытоптанная трава и т. д.

□ Борьба за территорию - очень важная функция самцов. Без хороших угодий семья 
или стадо не может существовать, процветание группы зависит от их количества и 
качества. Владения нужно всё время пытаться расширять, в том числе и за счёт 
соседних групп. Поэтому стычки по поводу территорий неизбежны. Итак, 
равномерное распределение в пространстве животных одного и того же вида 
является важнейшей функцией внутривидовой агрессии. 



Территориальная агрессия у собак
□ Агрессия этого типа направлена вовне, объектом такой агрессии могут быть не только особи того 

же вида, но и представители других видов, а также в определенной ситуации любые движущиеся 
объекты, нарушающие границы высокоценных зон территории. Так, при приближении к месту 
дневки или логову могут быть атакованы не только чужая собака или человек, но и корова, и 
трактор. Размеры этой зоны зависят от многих факторов. Одна собака считает личной зоной свою 
конуру, другая – отгороженный участок, на котором эта конура расположена, а третья – всю 
улицу, на которой находится участок. Некоторые собаки при охране своей территории активно 
нападают, нанося укусы, другие только облаивают постороннего, третьи просто прогоняют 
чужака, четвертые не проявляют при этом явной агрессии, а только настороженно наблюдают за 
его действиями. Характерным свойством территориальной агрессии является то, что наиболее 
сильно она проявляется в центре личной территории животного и ослабевает по мере 
приближения к ее границам. Достаточно часто эта агрессия носит межгрупповой характер, когда 
одна стая собак охраняет свою территорию от посягательств на нее другой.

□ Разумеется, территориальная агрессия сопровождается ритуальными демонстрациями, она может 
сдерживаться демонстрациями подчинения, но блокируется лишь бегством нарушителя с 
охраняемой территории. Проявление данных типов агрессии у собаки начинается по мере 
взросления и формирования понятий «свои» и «чужие». Именно после завоевания места на 
взрослой иерархической лестнице, с получением социального статуса, животное оказывается 
перед необходимостью охраны территории своей стаи от вторжения чужаков, особенно из 
соседней группы. Щенок или подросток территорию не охраняют по той простой причине, что 
для них подобного понятия не существует (исключение могут составлять щенки некоторых 
специализированных на охране пород). Взрослые собаки на любой территории к щенку, как 
правило, дружелюбны или индифферентны.



Брачные турниры
□ В большинстве случаев дерутся самцы, нападающие исключительно 

или главным образом на других самцов своего вида. Для чего нужны 
эти столкновения? Уже Чарлз Дарвин заметил, что половой отбор - 
выбор наилучших, наиболее сильных животных для продолжения рода 
- в значительной степени определяется борьбой соперничающих 
животных, особенно самцов. Сила отца обеспечивает потомству 
непосредственные преимущества у тех видов, где отец принимает 
активное участие в заботе о детях, прежде всего в их защите.

□ Важнейшая функция поединка - это выбор боевого защитника семьи, 
таким образом ещё одна функция внутривидовой агрессии состоит в 
охране потомства. Доказательством может служить тот факт, что у 
многих животных, у которых лишь один пол заботится о потомстве, по-
настоящему агрессивны по отношению к сородичам представители 
именно этого пола или же их агрессивность несравненно сильнее. 



Сугубо внутривидовой отбор может привести 
к появлению бесполезных признаков

□ В связи с этим необходимо упомянуть ещё об одном факте - сугубо 
внутривидовой отбор может привести к появлению не только бесполезных 
в смысле приспособления к среде признаков, но и прямо вредных для 
сохранения вида. Оленьи рога, например, развились исключительно для 
поединков, ни для чего другого эти рога не годны. От хищников олени 
защищаются только передними копытами. Подобные признаки 
развиваются в тех случаях, когда отбор направляется одной лишь 
конкуренцией сородичей, без связи с вневидовым окружением. 

□ Оскар Хейнрот говорил: "Темп работы людей западной цивилизации - 
глупейший продукт внутривидового отбора". И в самом деле, спешка, 
которой охвачено коммерциализованное человечество, являет собой 
прекрасный пример нецелесообразного развития, происходящего 
исключительно за счёт конкуренции между собратьями по виду. 
Нынешние люди болеют типичными болезнями бизнесменов - 
гипертония, врождённая сморщенная почка, язва желудка, мучительные 
неврозы, - они впадают в варварство, ибо у них нет больше времени на 
культурные интересы. И всё это без всякой необходимости: ведь они 
могли бы договориться работать впредь поспокойнее.



Гормонально обусловленная 
агрессия

□ Возникновение агрессии в большой степени связано С гормональным 
статусом организма. 

□ Многочисленные исследования веществ, вызывающих агрессию, не дали 
однозначного ответа на вопрос, есть ли универсальное, хотя бы для 
млекопитающих, вещество, ответственное за развитие агрессии. 

□ Безусловно, среди гормонов с агрессией непосредственно связан 
тестостерон. В работах лаборатории Д.К. Беляева было показано 
уменьшение его уровня у животных, селектируемых на низкую агрессию. 

□ Однако тестостерон связан далеко не со всеми типами агрессивных 
реакций. Общеизвестно, что кастрированных кобелей с успехом 
используют в армии и полиции многих стран именно в качестве отличных 
рабочих собак. Таким образом, снижение уровня тестостерона ничуть не 
мешает собаке проявлять агрессию к человеку. Отсутствие данного 
гормона отменяет только половые и социальные потребности и 
удовлетворяющие их мотивации.



Материнская агрессия
□ Материнская агрессия начинается во время 

беременности, настоящей или ложной, и продолжается до 
родов или в послеродовой период (родовая агрессия; 
Allen, 1986; Freak, 1968),но данная агрессия проявляется 
не у всех собак . 

□ Почувствовав угрозу, реальную или мнимую, кормящие 
суки могут демонстрировать весь диапазон агрессивных 
действий – рычать, огрызаться, наносить укусы. 

□ Некоторые собаки демонстрируют материнскую 
агрессию, когда у них забирают игрушку. Это особенно 
характерно для сук с ложной беременностью: 
материнская защита игрушек становится для них важной, 
хотя в глазах хозяев такая реакция кажется неуместной. 



Агрессия в сообществе социальных животных, 
приводящая к установлению иерархии

□ Агрессия в сообществе социальных животных, 
приводящая к установлению иерархии. Иерархия - это тот 
принцип организации, без которого, очевидно, не может 
развиться упорядоченная совместная жизнь высших 
животных. 

□ Состоит она в том, что каждый из совместно живущих 
индивидов знает, кто сильнее его самого и кто слабее.

□ В группе устанавливаются отношения доминирования-
подчинения, при этом число и яростность столкновений 
снижается, потому что каждый может без борьбы 
отступить перед более сильным - и может ожидать, что 
более слабый в свою очередь отступит перед ним самим, 
если они попадутся друг другу на пути. 



Адреналин зависимая агрессия
□ Фактически каждая агрессивная реакция сопровождается выделением в 

кровь адреналина, а иногда и возникает на фоне его выбросов. В тех 
случаях, когда речь идет о социо-половой агрессии, на ее проявление 
оказывает серьезное влияние тестостерон, дополняющий действие 
адреналина.

□ Адреналин зависимая агрессия далеко не всегда сопровождается 
ритуальными демонстрациями. 

□ К данной категории можно отнести, например, агрессию, вызванную 
страхом, которую К. Лоренц называет критической реакцией. В данном 
варианте агрессивная мотивация обеспечивает удовлетворение 
потребности в самосохранении. Нападение становится неизбежной 
именно потому, что животное боится: критическая дистанция сближения 
нарушена, бегство невозможно физически или невыгодно как стратегия. 
Агрессия тем сильнее, чем сильнее страх 



Переадресованная агрессия
□ В случае невозможности вступить в непосредственный контакт с другой собакой или человеком, 

животное может переадресовать агрессию окружающим предметам или более слабым особям.
□ Подобное поведение часто демонстрируют молодые кобели, у которых не хватает уверенности в 

своих силах, чтобы навязать конфликт высоко» ранговому животному. В такой ситуации они 
нападают на какой-нибудь более безопасный объект. Нередки сценки, когда взрослый кобель 
спокойно и со вкусом грызет кость, а его молодой соперник грозно рычит куда-то в сторону, 
яростно кусает палку, роет землю, одним словом, ведет бой с тенью. Подобная стратегия, 
несомненно, является выигрышной, поскольку, с одной стороны, дает выход возбуждению, с 
другой стороны, позволяет его излить в безопасных формах.

□ С переадресованной агрессией часто приходится сталкиваться владельцам собак в ходе обучения 
тех борьбе с человеком. При достижении высокого возбуждения, на фоне сильною стремления 
укусить дрессировщика, пытающегося отнять кость, собака перестает четко контролировать свои 
действия. В этой ситуации, яростно кусая подвернувшиеся на пути ветки, выдергивая зубами 
пучки травы, она может укусить и хозяина, не отдавая себе отчет, на кого же она излила 
агрессию. Пожалуй, это единственный случай, когда собаку за явно агрессивные действия нельзя 
наказывать: она не нападала на хозяина, ситуация сложилась так, что произошла переадрессовка 
агрессии. В подобных случаях достаточно был, внимательным, чтобы избежать неприятностей.

□ Агрессия, вызванная помехой, охватывает значительный круг ситуаций. Она обслуживает или 
подготовляет возможности для удовлетворения практически любой потребное, и. «ели какой-
либо объект мешает удовлетворить потребность, агрессия реакция может оказаться удобным 
способом решить задачу.



Немотивированная агрессия
□ В ряде случаев агрессивная реакция является явно немотивированной. Она 

выражается в том, что собака, только что миролюбиво настроенная, внезапно 
начинает кусать окружающих и своего хозяина, в первую очередь. Вспышки 
этой агрессии происходят в момент возбуждения, совершенно несвязанного с 
конфликтной ситуацией, например, в игре или при встрече с хорошо 
знакомым человеком.

□ Считается, что немотивированная агрессия связана со спонтанными 
выбросами адреналина, способствующим резкой иррадиации возбуждения.

□ Наказания собаки во время проявления такой агрессии оказываются 
абсолютно безрезультатными.

□ Немотивированная агрессия наследственно обусловлена и в настоящий 
момент представляет серьезную проблему для ряда пород, прежде всего для 
английских кокеров. Единственной мерой, предупреждающей ее 
распространение, является жесткая выбраковка из разведения подобных 
собак, как бы они ни были хороши экстерьерно.



ДОМИНАНТНАЯ АГРЕССИЯ
□ Прежде чем описывать этот вид агрессии, полезно кратко рассмотреть 

представления о доминировании. Согласно классической этологии, 
доминирование – это способность особи регулировать доступ к некоторым 
ресурсам (Hinde, 1967, 1970; Landau, 1951; Rowell, 1974). Данное понятие 
подразумевает цепь побед или поражений в процессе конкуренции за доступ к 
таким ресурсам (Archer, 1988). Доминирование не следует путать с 
иерархическим статусом, и оно, на деле, не предполагает «торговли» за право 
приоритетного доступа к ресурсам (Archer, 1988). В ситуациях, когда это понятие 
применяется к иерархическому статусу, важно понимать, что речь идет не об 
агрессии со стороны «доминанта», а в большей степени о подчинении 
«субординанта» (Gartlan, 1968; Rowell, 1972, 1974). Поведение особи низшего, а 
не высшего ранга – вот что определяет относительное положение в иерархии, т.е. 
иерархический ранг. Ранг сам по себе относителен и зависит от контекста. По-
настоящему высокоранговое животное терпимо по отношению к низкоранговым 
(Barrette, 1993; Boyd, Silk, 1983; Kaufmann, 1967). Демонстрации доминирования 
редко приводят к реальным схваткам; драка возникает, лишь когда эти 
демонстрации неэффективны (Walther, 1977). Первоначально понятие 
доминирования было сформулировано для описания территориальных 
взаимодействий у птиц (Hinde, 1957), и с той поры оба понятия – доминирование 
и линейная иерархия – понимали и использовали зачастую совершенно 
неправильно (Archer, 1988; Beaver, 1987f; Gartlan, 1968; Rowell, 1974).



Межвидовая агрессия
□ Межвидовая агрессия может проявляться по отношению к животным других видов в самых разных 

ситуациях. Это, прежде всего, агрессия на вторжение чужака на личную территорию данной особи. В 
данном случае это фактически проявление территориальной агрессии.

□ Агрессия хищника на жертву. Целый ряд авторов выводят охотничье поведение за рамки агрессии и 
трактуют его только как пищедобывательное, поскольку в его проявлении отсутствуют демонстрации. Это 
утверждение вполне справедливо, когда речь идет о добыче мелких и малоподвижных животных, которое 
вполне можно рассматривать как собирательство.

□ Однако можно с уверенностью говорить, что в тех случаях, когда животное имеет дело с противником, 
равным ему или более сильным, безусловно наблюдается проявление одной из форм адреналинзависимой 
агрессии. Ритуальные демонстрации в данном случае совершенно бессмысленны. Физиологи 
рассматривают агрессию хищника в качестве особого типа и изучают ее на примере убийства крысами 
мышей.

□ Тесно связана с охотничьим поведением и агрессией на помеху – агрессия на вид-конкурент, часто 
близкородственный. Это форма агрессии подробно описана для волков, которые уничтожают на своей 
территории лисиц и енотовидных собак и при этом редко используют их в пищу. По описаниям очевидцев, 
жертву выслеживают и умерщвляют, после чего бросают.

□ Похожая реакция отмечается у некоторых крупных собак по отношению к мелким. Последних 
выслеживают, приближаются к ним характерным крадущимся шагом и нападают. Никаких демонстраций 
намерений, даже рычания при этом не наблюдается. Действия крупной собаки выглядят как типичное 
охотничье поведение. Близкородственный вид, являясь обычно видом-конкурентом, действует как 
сильнейший раздражающий фактор. Оставляемая им информация, особенно запаховая, несет 
определенные значимые элементы, в то же время видоспецифичная часть остается непонятной. Подобная 
«искаженная» для восприятия информация вызывает сильные отрицательные эмоции. Для человека 
близким аналогом будет телепередача, идущая с сильными помехами да еще и на не вполне понятном 
диалекте. Самой простой реакцией в обоих случаях будет устранить помеху. В результате человек 
выключает телевизор, а волк душит лисицу 



Роль агрессии во взаимоотношениях 
животных

□ Агрессия играет огромную роль в социальных отношениях 
животных. Ее биологическое значение широко обсуждается учеными. 
К. Лоренц (1963) считает ее ведущим фактором, определяющим 
формирование сообщества. Он указывает, что в 
индивидуализированном сообществе дружеские отношения между 
отдельными его членами встречаются только у животных с 
высокоразвитой агрессией и что степень групповых связей между 
животными тем прочнее, чем агрессивнее внутривидовые 
отношения.

□ Л.В. Крушинский (1978) ставит под сомнение ряд обобщений 
Лоренца. Он утверждает, что у животных с высокоразвитой психикой 
на многообразие отношений в сообществах, а тем самым и на 
эволюционные процессы, несомненно, большое значение оказывает 
рассудочная деятельность, взаимопомощь и сотрудничество между 
особями.



Роль агрессии в поддержании 
структуры сообщества

□ Как это ни парадоксально на первый взгляд, но одним из важнейших факторов 
поддержания структуры сообществ является агрессия. Изучению феномена агрессии 
уделял большое внимание К. Лоренц. Этой проблеме посвящена его книга «Агрессия 
(так называемое зло)», написанная в 60–е гг. и переведенная на русский язык в 1994 г.

□ Как указывает К. Лоренц, существование групп с тесными индивидуальными связями 
между особями возможно только у животных с достаточно развитой способностью к 
направленной агрессии, у которых объединение двух или большего числа особей 
способствует лучшему выживанию. В главе, посвященной биологическим формам 
поведения, мы подробно рассматривали разные виды агрессии и их роль в жизни 
животных.

□ В процессе образования и поддержания стабильных общественных группировок, 
основная доля приходится на внутривидовую агрессию. Прежде всего, она 
обеспечивает изоляцию внутри популяционных групп, что обеспечивает сохранение 
их автономности при встрече на одной территории. Внутривидовая агрессия 
противодействует проникновению в данное сообщество чужих особей, а также 
ограничивает число производителей путем изгнания части самцов. Благодаря этому 
возникает резерв мигрирующих особей, за счет которого пополняется недостаток 
производителей в других популяциях. Колоссальную роль играет внутривидовая 
агрессия в формировании и поддержании структуры индивидуализированных 
сообществ, поскольку способствует установлению упорядоченных иерархических 
отношений между животными.



Агрессия в сообществе социальных животных, 
приводящая к установлению иерархии

Иерархия - это тот принцип организации, без которого, очевидно, не может развиться 
упорядоченная совместная жизнь высших животных. Состоит она в том, что каждый 
из совместно живущих индивидов знает, кто сильнее его самого и кто слабее.

 В группе устанавливаются отношения доминирования - подчинения, при этом число и 
яростность столкновений снижается, потому что каждый может без борьбы отступить 
перед более сильным - и может ожидать, что более слабый в свою очередь отступит 
перед ним самим, если они попадутся друг другу на пути. Дольник подчёркивает, что 
победа в стычках достаётся не обязательно тому, кто сильнее. Она даётся тому, кто 
агрессивнее: любит навязывать конфликты, много и умело угрожает, а сам 
сравнительно легко выдерживает чужие угрозы. 

Итак, та особь, которая чаще всех побеждает, становится доминантом. Неизбежно наступает 
такой момент, когда доминант вымещает злобу на субдоминанта (из-за спонтанной 
вспышки агрессии). Тот ответит не ему, а переадресует агрессию на стоящего ниже на 
иерархической лестнице (ведь доминанта трогать страшно). Переадресуясь, агрессия 
дойдёт до стоящего на самой низкой ступени. Тому вымещать агрессию не на кого, и 
она часто накапливается. В большой группе "на верху" всегда оказывается доминант, 
но субдоминантов уже может быть двое или трое. Так образуется иерархическая 
пирамида, нижний слой которой состоит из особей, которые пасуют перед всеми. В 
них накоплена большая нереализованная агрессивность, скрываемая заискивающим 
поведением перед вышестоящими. Это закон природы и противостоять ему 
невозможно. 



Иерархия в сообществах обезьян
□ Собакоголовые обезьяны - павианы, гамадрилы и другие - образовывают 

иерархические пирамиды по возрастному признаку. Во главе группы стоят 
несколько пожилых самцов, обладающих самой большой властью и несущих 
ответственность за безопасность группы (геронтократия). Но, более молодые 
самцы могут объединяться в союзы и нападать на вышестоящих особей. Хотя 
эти союзы не прочны, потому что обезьяны всё время предают друг друга, 
особенно когда дело доходит до драки. Таким образом, союзы могут изменить 
иерархическую пирамиду путём "революции снизу". Образование пирамиды 
по возрастному признаку свойственно и человеку. В традиционных обществах 
возрастная иерархия соблюдается очень строго. Но и образование союзов 
подчинённых с целью свержения доминантов - тоже дело обычное, известное 
от древности до наших дней. 

□ Сохранение власти возможно и в одиночку. У макаков доминант в союзе не 
нуждается. Стоит ему начать наказывать одного из подчинённых, как другие 
спешат помочь, норовят унизить наказываемого. Такое поведение вызывается 
переадресованной агрессией, накопившейся из-за страха перед доминантом. 
Она выплёскивается на особь, которая в момент наказания оказывается "на 
дне". Интересно, что усерднее всех унижают жертву "подонки" и самки, 
которые обычно могут переадресовывать агрессию только на неживые 
предметы. 



Индивидуальная дистанция между отдельными особями 

как показатель общего уровня агрессивности 
□ Одним из показателей общего уровня агрессивности у того или иного вида может служить минимальная 

величина индивидуальной дистанции. У видов более агрессивных отдельные особи обычно сохраняют 
между собой большие дистанции, нежели у видов менее агрессивных. Подобные различия могут 
наблюдаться даже между очень близкими видами. Так, например, сине-голубая американская сойка 
является типично территориальным видом, пары этих птиц сохраняются на протяжении круглого года, 
они почти никогда не объединяются в стаи и по окончании сезона размножения продолжают оставаться 
на своей территории. Эти сойки могут быть агрессивны по отношению друг к другу. Даже птицы, 
составляющие пару, редко приближаются друг к другу более чем на 30 см. В то же время близкий вид – 
ультрамариновая сойка, склонен к общественному образу жизни. Гнезда отдельных пар этих птиц 
обычно располагаются неподалеку друг от друга. Супружеская пара не только допускает других соек в 
окрестности своего гнезда, но даже не препятствует им оказывать случайную помощь в выкармливании 
птенцов. Это уже первый шаг к коммунальному образу жизни. Родители не избегают общества других 
птиц того же вида в сезон размножения, и стайки этих соек встречаются не только осенью и зимой, но и 
летом. Птицы очень терпимы, и расстояния между особями в стае часто не превышает 5 см.

□ Таким образом, переход к общественному образу жизни неразрывно связан с уменьшением 
внутривидовой агрессивности, и одним из главных показателей такого ее уменьшения служит 
сокращение нормальных индивидуальных дистанций между отдельными особями. У одиночных видов 
непосредственный телесный контакт является своего рода исключительным явлением и возможен лишь 
в некоторые моменты жизни, взаимоотношения между взрослыми особями одного пола построены в 
целом на взаимном антагонизме. В то же время у социальных видов между собой легко могут тесно 
контактировать как особи разных, так и особи одного пола. Но тем не менее несмотря на относительное 
уменьшение уровня агрессивности у социальных видов, именно агрессия способствует упорядочению 
отношений в их сообществах и возникновению ритуализированных демонстраций.



Видосохраняющая функция 
социальной иерархии у животных

□ Широкое распространение иерархии убедительно свидетельствует о её важной 
видосохраняющей функции: таким образом избегается излишняя борьба между членами 
сообщества. Здесь возникает вопрос: чем это лучше прямого запрета на агрессию по 
отношению к членам сообщества? Этологи утверждают, что избежать агрессии 
невозможно. Во-первых, зачастую сообществу (волчьей стае или стаду обезьян) крайне 
необходима аргессивность по отношению к другим сообществам того же вида, так что 
борьба должна быть исключена лишь внутри группы. Во-вторых, напряжённые 
отношения, которые возникают внутри сообщества вследствие агрессивных побуждений 
и вырастающей из них иерархии, могут придавать ему во многом полезную структуру и 
прочность. Чем дальше друг от друга ранги двух животных, тем меньше враждебность 
между ними. А поскольку вышестоящие особи (особенно самцы) обязательно 
вмешиваются в конфликты нижестоящих, то срабатывает принцип "Место сильного - на 
стороне слабого!".

□ Возрастная иерархия возникла тоже не случайно. С общим прогрессом эволюции всё 
более возрастает роль опыта старых животных; можно даже сказать, что совместная 
социальная жизнь у наиболее умных млекопитающих приобретает за счёт этого новую 
функцию в сохранении вида, а именно - традиционную передачу индивидуально 
приобретённой информации. Естественно, столь же справедливо и обратное утверждение: 
совместная социальная жизнь производит селекционное давление в сторону лучшего 
развития способностей к обучению, поскольку эти способности у общественных 
животных идут на пользу не только отдельной особи, но и сообществу в целом. Тем 
самым и долгая жизнь, значительно превышающая период половой активности, 
приобретает ценность для сохранения вида.



Эволюция агрессивного поведения
□ В эволюции агрессивного поведения можно отметить две основные 

тенденции.
□ Первая, более характерная для видов общественных, состоит в 

снижении общего уровня агрессивности или в повышении порога 
проявления агрессивных реакций.

□ Вторая, наблюдающаяся у тех видов, в жизни которых важную роль 
играют территориальные отношения, выражается преимущественно в 
ритуализации агрессивного поведения. Общий уровень агрессивности у 
этих видов может быть очень высок, а порог возникновения 
агрессивных реакций – низок, но все проявления агрессивности крайне 
ритуализованы и принимают форму яркого и дифференцированного 
угрожающего поведения.

□ Однако подобное выделение двух тенденций достаточно условно, обе 
они могут проявляться параллельно или же в той или иной степени 
компенсировать одна другую, находясь в сложном переплетении.

□ Замена прямой агрессии на демонстративное поведение постепенно 
формировалась в филогенезе



□ Для горилл характерно неагрессивное 
поведение, жизнь в малых группах. 



Поведенческие программы, 
связанные с агрессией

□ Поведенческие программы, связанные с агрессией, как и любые другие 
программы, имеют аппетентную фазу. Агрессия может накапливаться. 
Человеку, как и другим животным, долгое время не входившим в 
агрессивные взаимодействия необходимо время от времени разряжать 
аппетенцию. Если человек живет в комфортных условиях и ресурсов у 
него в избытке, то он, тем не менее, может время от времени 
выплескивать агрессию в самых неожиданных случаях. После 
агрессивной стычки человек чувствует неимоверное облегчение. При 
этом поводы для скандала могут быть самые разные, зачастую 
попросту вымышленные. Когда ссора закончится и разум вновь 
заработает, становится понятно, что повод был пустячным, но... 
Природа берет свое. 

□ Однако в связи с этим, встает вопрос, а почему до сих пор люди не 
передавили друг друга? Этого не произошло потому, что в эволюции у 
всех животных выработались механизмы торможения агрессии. Конрад 
Лоренц, внесший основной вклад в создание теории внутривидовой 
агрессии, выделяет несколько механизмов погашения. 



Механизмы погашения агрессии 
 (по К.Лоренцу)

□ переадресация агрессии;
□ умиротворение;
□ инфантильное умиротворение;
□ умиротворение через признание низкого 

иерархического статуса;
□ ритуализация агрессии.



Переадресация агрессии
□ Первый механизм - это переадресация агрессии. Если силы 

соперников в стычке неравны, то более слабая особь 
подчиняется. 

□ Однако при этом, она не разрядила своей агрессии и 
программа все еще находится в аппетентной фазе. Поэтому 
слабая особь находит еще более слабую и разряжает 
агрессию на нее. И так далее. 

□ Однако разрядку агрессии можно направить и в более 
безобидное русло. Можно переадресовать злобу на 
замещающий предмет. Разбить что-нибудь ли тому 
подобное.

□  В одной из школ был создан стрелковый кружок. Дети, 
накопившие за время общения с учителями огромный запас 
агрессии, на перемене стреляли из винтовок, и было видно 
насколько спокойнее они после этого становятся. 



Умиротворение
□ Второй механизм - это умиротворение. У всех животных есть хорошо развитый 

язык жестов, поз и мимики, который позволяет сообщить другой особи того же 
вида о своем состоянии. Люди в этом отношении не исключение. Особенно 
хорошо понимают этот язык высокопримативные особи и в первую очередь 
женщины. 

□ В агрессивной стычке, до непосредственного физического контакта особей, 
происходит довольно долгий обмен сигналами, из которого соперники кое-что 
узнают друг о друге. Каждая особь стремиться при конфликте показаться 
крупнее. Животные раздуваются, топорщат шерсть, поднимают хвосты или 
встают боком к сопернику, демонстрируя наиболее крупный профиль.

□  Человек тоже пытается увеличить свои размеры: например, встав в позу “руки в 
боки” или выпятив грудь. Как и другие приматы, человек при конфликте (еще до 
физической стычки) начинает повышать голос и скалить зубы. Очень часто такой 
демонстрации силы достаточно для того, чтобы конфликт не развивался далее. 
Особь, чувствующая превосходство соперника, старается его угомонить. Такой 
человек сразу меняет тон взаимодействия и начинает использовать 
умиротворяющие сигналы. Он уменьшает свои размеры (наклоняет голову, 
встает на колени), старается не смотреть в глаза, поскольку у приматов - это 
признак агрессии, говорит тихим голосом. 



Инфантильное умиротворение
□ Один из врожденных моральных запретов, который 

существует у человека, - это запрет на нанесение вреда 
ребенку. Поэтому многие стимулы, характерные для 
облика ребенка, очень ловко используют женщины для 
умиротворения разбушевавшегося мужчины.

□ Это, так называемое инфантильное умиротворение. 
Представительницы слабого пола изображают из себя 
ребеночка. Они говорят тоненьким голосочком, 
открывают как можно шире глаза и говорят какую-нибудь 
чушь, как это обычно делают дети. Действует железно. 
Любой нормальный мужчина моментально попадается на 
эту удочку. 



Умиротворение через признание 
низкого иерархического статуса

□ В социальных группах приматов низший уровень иерархии занимают самки. 
□ Поэтому у обезьян, когда более слабый самец понимает, что он проиграл, он 

начинает умиротворять соперника, изображая из себя самку готовую для 
спаривания. У этологов есть даже такой термин - поза подставки. Так уж 
получилось, что у обезьян эта поза связана с демонстрированием зада. Когда 
более сильный соперник видит зад противника он успокаивается. Раз враг 
демонстрирует поведение самки, значит - это уже не противник. 

□ У человека положение самки, готовой к спариванию, выглядит совершенно 
иначе, чем у обезьян, однако роль зада в умиротворении противника 
осталась. Когда два мальчишки сорятся и силы их неравны, то более слабый 
совершает очень характерный поворот и уходит. При этом он не просто 
демонстрирует зад, но еще и подставляет слабо защищенную спину, что 
также действует умиротворяюще. Когда взрослые стараются утихомирить 
разбушевавшегося ребенка, требующего что-то от родителей, ему очень 
быстро указывают на его иерархический статус путем легкого шлепка по 
попе. Падение ниц перед сильными мира сего - тоже подразумевает позу, при 
которой ягодичные бугры находятся выше головы. 



Ритуализация агрессии
□ Если понаблюдать за двумя друзьями, которые не ссорятся друг с другом, а 

изображают взаиморасположение, то бросится в глаза то, что они постоянно 
демонстрируют формы поведения, которые очень похожи на агрессивные. Они скалят 
зубы, издают громкие крики, бьют друг друга. То есть делают все то, что они делали 
бы, если бы вступили в конфликт. Только это уже дружеское поведение, которое 
называется смехом и приятельским похлопыванием. 

□ Почему же столь приятные нам жесты так напоминают агрессивные сигналы? Если 
посмотреть шире, то мы увидим, что большинство поведенческих форм, связанных с 
радостью, у человека очень напоминает агрессию. Когда легионеры встречали 
императора, вверх поднимались копья. Когда советские солдаты взяли рейхстаг они 
свою радость выражали смертоносными выстрелами. Лоренц дал этому великолепное 
объяснение. Животным слабо вооруженным, которым постоянно грозит опасность, 
нельзя расслабляться. В любой момент надо суметь включить агрессивные формы 
поведения. Поэтому именно они и ложатся в основу совершенно других сигналов, 
имеющих прямо противоположные задачи. Чуть-чуть видоизмененный оскал 
становится улыбкой, слегка модифицированные вопли - хохотом, а демонстрация 
оружия - приветствием. 

□ Появляется ритуал взаимного умиротворения. Такие ритуалы есть у многих животных. 
У гусей - это вытягивание шеи и крик, а у человека - смех. Эти ритуалы пронизывают 
всю нашу жизнь и ритуалы эти - врожденные. Нас никто не учит улыбаться человеку, с 
которым мы не хотим поссориться. 



Баланс агрессии и ее торможения
□ Баланс агрессии и ее торможения делает группу социальных животных стабильной. Однако 

ресурсов на всех в равном количестве не хватит. Поэтому агрессивные контакты между 
особями одной группы выполняют еще одну важную функцию - они приводят к построению 
иерархической пирамиды. 

□ Если подсчитать количество взаимных нападений, которые совершают петухи, живущие в 
одном загоне, то станет очевидным, что есть особи, которые часто клюют других петухов, а 
на них покушаются редко. И, напротив, - есть птицы, которых все клюют, а они практически 
не отвечают. Всех птиц этой группы можно упорядочить по этому признаку. Положение в 
этом упорядоченном ряду называют порядком клевания. Первое место занимает особь, 
легко входящая в агрессивные стычки и легко их выдерживающая, ее называют альфой. 
Альфа имеет самый высокий в группе врожденный ранговый потенциал. Следующая за ней 
бета имеет чуть более низкий ранговый потенциал. И так далее. 

□ Порядок клевания очень хорошо выражен и у приматов, особенно у павианов. Вот как у них 
организовано стадо. За счет того, что разные особи обладают разными ранговыми 
потенциалами возникает иерархическая пирамида, на вершине которой находятся самые 
высокоранговые обезьяны. У приматов это всегда самцы. Количество самцов-доминантов 
невелико - это те особи, которые имеют практически равные ранговые потенциалы и не 
уступят друг другу. Они постоянно демонстрируют друг другу ритуализованные формы 
погашения агрессии, но время от времени у них вспыхивают стычки, после которых самцы-
доминанты чувствуют себя очень растерянно. Этот конфликт им не нужен, так как они 
точно знают, что друг другу не уступят, но аппетенция требует разрядки. Самцы-доминанты 
подчиняют себе остальных особей стада, обладающих меньшим ранговым потенциалом. 
Самую низкую ступень в иерархии занимают самки и детеныши. 



Неприятие чужака в закрытых 
анонимных сообществах, у людей

□ Неприятие чужака, существующее в закрытых 
анонимных сообществах, у людей называется 
ксенофобия.

□ Ксенофо́бия (от греч. ξένος, «чужой» и φόβος, 
«страх») — нетерпимость к кому-либо или чему-
либо чужому, незнакомому, непривычному. 

□ Восприятие чужого как непонятного, 
непостижимого, а поэтому опасного и 
враждебного. Воздвигнутое в ранг 
мировоззрения, может стать причиной вражды по 
принципу национального, религиозного или 
социального деления.


