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Реферат
На современном этапе проблема личности представляет 

собой ключевой аспект исследований во всех областях 
знания. В общей психиатрии и психологии создаются 
модели, описывающие структуру личности, с учётом 
различных индивидуально-личностных компонентов 
(характерологических особенностей, базовых убеждений, 
Я-концепции), то есть наиболее перспективно в современной 
науке изучение таких переменных, как целостность 
личности, способность принимать на себя ответственность 
за своё поведение, самостоятельно принимать решения, 
гибкость психических процессов и поведения, способность 
вырабатывать механизмы, позволяющие адаптироваться 
в стрессовых ситуациях, и способность к социальной 
адаптации. С практической точки зрения в современной 
судебной психиатрии наиболее актуальная проблема — 
определение расстройств, связанных с патологией личности. 
Указанная проблема приобретает особое значение в свете 
изменения подхода к диагностике расстройств личности 
с учётом новой Международной классификации болезней 
11-го пересмотра. Также в рамках судебной психиатрии 
и психологии наиболее актуальным остаётся вопрос 
регулятивных нарушений, оказывающих влияние на 
поведение человека в уголовно значимой ситуации. Так, на 
поведение лиц с расстройствами личности в наибольшей 
степени оказывают влияние индивидуально-психологические 
и ситуативные особенности, что требует более детального 
анализа мотивационных, прогностических и волевых 
нарушений, сохранности способности к саморегуляции, 
целенаправленному поведению, планированию и контролю 
своих действий. В связи с этим в отечественной судебной 
психиатрии наиболее остро стоит вопрос об определении 
возможности применения положений статьи 22 Уголовного 
кодекса РФ к лицам с расстройствами личности, совершившим 
общественно опасные действия, разрабатываются критерии 
судебно-психиатрической оценки этой патологии, оценки их 
опасности для себя и окружающих в случаях необходимости 
рекомендации применения части 2 указанной статьи.

Ключевые слова: личность, расстройство личности, 
саморегуляция поведения, эмоциональная дизрегуляция, 
судебно-экспертная оценка.

PERSONALITY, PERSONALITY DISORDER, 
DYSREGULATION OF BEHAVIOR AND ACTIVITIES

Viktor V. Gorinov, Dmitrij N. Korzun, Elena S. Shekhovcova

V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry 
and Narcology, 119034, Moscow, Kropotkinsky Lane, 23, 

e-mail: shiha.l@mail.ru

Abstract 
At the present stage the problem of personality is a key aspect 

of research in all fields of knowledge. In General psychiatry 

and psychology, models are created that describe the structure 
of the individual, taking into account the various individual and 
personal components (characterological features, basic beliefs, 
Self-concept), that is the most promising in modern science is 
the study of such variables as the integrity of the individual, the 
ability to take responsibility for their behavior, to make their own 
decisions, the flexibility of mental processes and behavior, the 
ability to develop mechanisms to adapt to stressful situations and 
the ability to social adaptation. From a practical point of view, 
in modern forensic psychiatry the most urgent problem is the 
definition of disorders associated with personality pathology. 
This problem is of particular importance in the light of the 
changing approach to the diagnosis of personality disorders in the 
light of the new International classification of diseases of the 11th 
revision. Also, within the framework of forensic psychiatry and 
psychology, the most urgent issue is the regulatory violations that 
affect the behavior of the individual in a criminal situation. So the 
behavior of persons with personality disorders is most influenced 
by individual psychological and situational features, which 
requires a more detailed analysis of motivational, prognostic and 
volitional disorders, preservation of the ability to self-regulation, 
purposeful behavior, planning and control of their actions. In 
this regard, the domestic of forensic psychiatry, the most urgent 
question of determining the possibility of application of the 
provisions of article 22 of the criminal code to the persons with 
personality disorders who have committed socially dangerous 
actions formulating criteria for forensic psychiatric evaluation of 
this pathology, the assessment of their danger to themselves and 
others in cases of need application recommendations part 2 of 
this article.

Keywords: personality, personality disorder, self-regulation 
of behavior, emotional dysregulation, forensic expert assessment.

В настоящее время при объяснении меха-
низмов противоправного поведения 

и оценке риска совершения правонарушений 
обвиняемых с психическими расстройствами 
центральное место отводят проблеме психиче-
ской саморегуляции. Вопрос о степени контроля 
поведения и осуществлении выбора приобретает 
значение в ситуации судебно-психиатрической 
экспертизы при решении вопроса о способности 
человека регулировать своё поведение в уголовно 
значимой ситуации (вменяемость, уголовно-
процессуальная дееспособность) или при оценке 
риска совершения правонарушений в будущем, 
что имеет приоритетное значение при выписке 
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пациента из психиатрического стационара. 
Существует необходимость учитывать общий 
уровень саморегуляции пациента, способность к 
осознанной регуляции деятельности в широком 
спектре ситуаций.

С точки зрения судебно-психиатрической 
практики личностные особенности и способность 
личности противостоять стрессу наиболее суще-
ственны при анализе способности субъекта осоз-
навать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими.

«Личность» представляет собой много- 
аспектное понятие, отражающее устойчивый 
образ поведения и взаимоотношений с людьми, 
направленный на социальную адаптацию. 
Отдельные личностные черты объединяют в 
несколько групп, что даёт возможность описы-
вать личность в координатных системах, разрабо-
танных на основе факторного анализа.

Среди современных теорий личности попу-
лярностью пользуется пятифакторная модель 
личности («Большая пятёрка»), в которой опреде-
лены [1]:

1) экстраверсия (включает такие личностные 
черты, как общительность, напористость, актив-
ность или спокойствие, пассивность, сдержан-
ность, социальная отгороженность);

2) доброжелательность (включает такие 
личностные черты, как доверчивость, эмпатия, 
враждебность, эгоизм);

3) добросовестность (включает такие 
личностные черты, как основательность, органи-
зованность или импульсивность, дефицитарность 
планирования);

4) эмоциональная стабильность (включает 
такие личностные черты, как устойчивость, урав-
новешенность или раздражительность, преобла-
дание негативных эмоций);

5) открытость опыту (включает такие 
личностные черты, как любознательность, креа-
тивность или узость интересов, ригидность).

Пятифакторную модель можно применять 
для доказательства плавного перехода между 
нормальной личностью и специфическими 
расстройствами личности. С точки зрения экзи-
стенциального подхода зрелость личности 
обусловлена целостностью, способностью прини-
мать на себя ответственность за своё поведение, 
самостоятельно принимать решения, гибкостью 
психических процессов и поведения, способно-
стью вырабатывать механизмы, позволяющие 
адаптироваться в стрессовых ситуациях.

Современные теории уделяют особое внимание 
осознаваемой, рефлексивной части личности, 
определяющей способность к социальной адап-
тации и включающей представления человека 
о самом себе, то есть понятие Я-концепции. 
Такое понятие включает Я-физическое (пере-
живание сторон своего физического облика), 
Я-психологическое (восприятие способностей, 
мотивов, притязаний), Я-социальное (ощущение 
себя носителем социальных функций).

Также выделяют следующие компоненты 
Я-концепции:

– инструментальное Я включает осознание 
связи между способом поведения и его послед-
ствиями;

– ожидаемое Я отражает представления о 
вероятном событии, обеспечивает планирование 
действий;

– экзистенциальное Я включает систему отно-
шений личности, ощущения себя свободным, 
ответственным;

– контролируемое Я отражает степень соответ-
ствия реальных успехов и представлений о себе.

Я-концепция оказывает влияние на эмоци-
ональную сферу личности, поскольку эмоци-
ональные переживания связаны с оценкой 
прошлого, настоящего и будущего, подавлением 
агрессивных импульсов в ситуации депривации 
или фрустрации.

Как было показано Н.М. Романовой, личность 
оказывает влияние на способность к волевой 
регуляции поведения, систему мотивационно-
смысловых установок, поведение индивида, 
которое опосредуется мотивами и регулиру-
ется с помощью волевых актов [2]. Наиболее 
ярко влияние индивидуально-психологических 
особенностей на деятельность и поведение прояв-
ляется у пациентов с расстройствами личности, 
которые, по мнению R. Hovard, занимают проме-
жуточное положение между собственно болезнью 
и так называемой психической нормой [3].

По определению DSM-V, расстройство 
личности — стабильный и ригидный образец 
внутреннего опыта и поведения, заметно отлича-
ющийся от ожиданий индивидуальной культуры 
и включающий нарушение социального познания 
и рефлексии, межличностного взаимодействия, 
саморегуляции, адекватности и интенсивности 
эмоциональной реакции [4]. В проекте Между-
народной классификации болезней 11-го пере-
смотра (МКБ-11) оно определено как нарушение 
социальной перцепции, самопонимания, приво-
дящее к неадекватным моделям поведения и 
деятельности [5–7].
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Говоря о способности личности к саморегу-
ляции в юридически значимой ситуации, важно 
отметить, что особенности поведения и деятель-
ности, в том числе в криминальных ситуациях, 
определяются совокупностью факторов, отра-
жающих личность, ситуацию и психопатологию. 
Криминальные деликты обвиняемых с расстрой-
ствами личности в большинстве случаев совер-
шаются в ситуации конфликта и повышенного 
эмоционального напряжения [8].

Как было указано выше, при оценке способ-
ности к осознанной саморегуляции особое 
значение имеет мотивационно-смысловая сфера 
личности, которая служит базой для органи-
зации поведения, причём мотивы бывают одним 
из компонентов целевого уровня, а устойчивые 
ценностные смысловые образования в совокуп-
ности с усвоенными социальными нормами — 
смыслового уровня регуляции [9].

Соответственно, нарушения в мотивационно-
смысловой сфере приводят к возникновению 
дизрегуляции поведения. Так, регулятивные 
нарушения включают импульсивность, снижение 
волевого и нравственного контроля, подчинение 
поведения случайным побуждениям [10], низкий 
общий уровень сформированности способности 
к осознанной произвольной саморегуляции пове-
дения, особенно регуляторной гибкости, нару-
шения эмоциональной регуляции [11].

Говоря о нозоспецифичных особенностях, 
важно отметить, что для субъектов с расстрой-
ствами личности наиболее характерна упрощён-
ность мотивационно-смысловой сферы с преоб-
ладанием в ней конкретных тем, связанных с 
удовлетворением сиюминутных потребностей, 
сужение ценностных ориентиров, недостаточная 
сформированность эмоционально-смыслового 
опыта, импульсивность и трудности прогнози-
рования в ситуации эмоциональной напряжён- 
ности [12].

Личностное расстройство может характери-
зоваться доминированием аффективно обуслов-
ленной мотивации действий, высоким уровнем 
возбудимости, риском возникновения внезапной 
разрядки эмоционального напряжения, сниже-
нием предпочтения социально ориентированных 
способов достижения целей [13, 14]. При увели-
чении эмоционального напряжения ситуации для 
этих лиц характерна «поляризация» восприни-
маемого материала с нарастающей переоценкой 
личностного смысла одних, субъективно более 
значимых стимулов и утратой эмоционально-

смыслового отношения к другим, относительно 
нейтральным стимулам [15].

Анализ литературы свидетельствует о том, 
что такие значимые для полноценной способ-
ности к осознанной саморегуляции качества, 
как ответственность, самостоятельность, эмоци-
ональность, эмпатия, нарушены у пациентов с 
расстройствами личности с детского возраста. 
Так, для них характерны зависимость, амораль-
ность, отсутствие чувства вины, что приводит к 
нарушению социальной адаптации и осознанной 
саморегуляции [3].

Также важно отметить, что расстройства 
личности затрагивают возникающие вследствие 
расхождения между Я-идеальным и Я-реальным 
нарушения Я-концепции, что проявляется в виде 
негативного отношения к себе, неустойчивости 
смысловой сферы и неадекватности самооценки. 
В связи с тем, что Я-концепция оказывает влияние 
на эмоциональное состояние человека, можно 
говорить о связи негативной Я-концепции и 
аффект-деликтов.

В тех случаях, когда есть тенденция к частому 
возникновению эмоционального возбуждения, 
присутствует высокий риск совершения агрес-
сивных правонарушений. При этом агрессия 
часто выступает в виде способа самореализации, 
снятия напряжения или мести за собственное 
несовершенство или неприятие другими.                      
В проекте МКБ-11 указано, что фактор агрессии и 
аутоагрессии определяет тяжесть, выраженность 
личностного расстройства.

Ярким показателем эмоциональных нару-
шений в структуре дезадаптивного поведения, 
возникающих в процессе формирования личности, 
выступает своеобразная «эмоциональная дезорга-
низация» — потеря избирательного и адекватного 
ситуации характера эмоциональной регуляции. 
Начиная с подросткового возраста, типичны такие 
специфические эмоциональные проявления, как 
импульсивность, устойчивый «аффект неадек-
ватности». Появляясь ещё в младшем школьном 
возрасте, «аффект неадекватности» становится у 
подростков одним из средств защиты «Я-образа».

Эмоциональная дизрегуляция проявля-
ется в нарушении избирательности внимания, 
искажении восприятия ситуативных условий 
и отражения реальности. Базовые убеждения, 
включающие доминирующие темы в мотиваци-
онно-смысловой сфере и устойчивые представ-
ления об окружающем мире и своём месте в нём, 
при расстройствах личности отражают агрес-
сивные установки, что приводит к восприятию 
действий других людей как враждебных.
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Расстройства личности — отдельный объект 
исследований в судебно-психиатрических иссле-
дованиях, именно в аспекте оценки способности 
лиц с данным видом психической патологии к 
осуществлению осознанной регуляции поведения. 
Большинство обвиняемых с расстройствами 
личности, направляемых на судебно-психиатриче-
скую экспертизу, экспертные комиссии признают 
способными осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действия и руко-
водить ими. В последние десятилетия обсуждают 
возможность применения к ним положений ст. 22 
Уголовного кодекса РФ, разрабатывают критерии 
судебно-психиатрической оценки этой пато-
логии, оценки их опасности для себя и окружа-
ющих в случаях необходимости рекомендации 
применения ч. 2 указанной статьи. Это требует 
рассмотрения мотивационных, прогностических 
и волевых нарушений, способности к саморегу-
ляции, целенаправленному поведению, планиро-
ванию и контролю своих действий [16, 17].

Соответственно, изучение структуры личности 
и мотивации поведения — одно из ведущих 
звеньев в оценке способности индивида к само-
регуляции в криминальной ситуации, а также в 
прогнозировании его поведения в будущем.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов по представленной статье.
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