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Резюме 
 

Цель исследования – определение взаимосвязей между параметрами саморегуляции и 

индивидуально-типологическими особенностями женщин, совершивших общественно 
опасные деяния (ООД). В Национальном медицинском исследовательском центре пси-

хиатрии и наркологии им. В.П. Сербского (Москва) обследовали 25 женщин, совер-
шивших ООД, признанных вменяемыми, а также 27 женщин, признанных невменяе-

мыми в отношении совершенных ими ООД. В группу сравнения вошли 26 женщин  
с нормосообразным поведением. Изучили индивидуально-типологические особенно-

сти, связанные с различными параметрами саморегуляции. Качественный и количе-
ственный анализ психологической структуры саморегуляции выявил, что в группах 

женщин, совершивших ООД, отмечаются корреляционные связи, отражающие нару-
шение регуляции поведения. Результаты показывают, что при присоединении фактора 

криминализации, т.е. совершения ООД, снижается как общее количество корреляций 
различных параметров саморегуляции с индивидуально-типологическими характери-

стиками, так и степень выраженности таких взаимосвязей и качественная характери-
стика этих сочетаний: все меньше становится взаимосвязей, которые отражают сохран-

ность тех или иных звеньев саморегуляции. В группе женщин, которых рекомендовано 
считать вменяемыми, высокий уровень программирования поведения связан с социальной 

желательностью и низкой чувствительностью к опасным или негативным стимулам,  

а низкая способность к программированию поведения – с высоким психотизмом и им-

пульсивностью. Оценка результатов своего поведения связана со стремлением к улуч-

шению мнения других людей о себе, а параметр «гибкость» – с эгоцентризмом и низкой 
чувствительностью к опасным ситуациям. В группе женщин, совершивших ООД и при-

знанных невменяемыми, отмечалось преобладание взаимосвязей параметров саморегу-
ляции с переменными активации получения удовольствия и поощрения, а также дефицит 

взаимосвязей с формально-динамическими характеристиками психомоторной, интел-
лектуальной и коммуникативной сфер, которые объясняют непосредственность пове-

дения и принятия решений, и разбалансированность темпераментальных основ дея-
тельности. Параметры саморегуляции «моделирование» и «гибкость» обнаруживают 

связь со сниженной чувствительностью к опасности, приводящей к недостаточной сор-
тировке позитивных и негативных стимулов среды, сигнализирующих о возможных 

негативных последствиях. Результаты подтверждают, что нарушение регуляции пове-
дения сопровождается снижением количества структурных взаимосвязей между разно-

уровневыми характеристиками, а также увеличением тех структурных взаимосвязей, 
которые отражают нарушения регуляции поведения. 
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Введение 
 

Оценка нарушений саморегуляции поведения в юридически значимых 

ситуациях является основной задачей комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы (КСППЭ) (Кудрявцев, Лапшина, 2008; Тка-

ченко, Корзун, 2020). Правовые нормы предполагают существование только 

двух возможных вариантов регуляции поведения в юридически значимый 

период в зависимости от сохранности или нарушенности способности под-

экспертного понимать значение своих действий и руководить ими – вменя-

емости и невменяемости. Однако психологическая наука не содержит  

таких критериев оценки саморегуляции, которые бы позволили разделить 

все возможные варианты саморегуляции в соответствии с установленной 

законом дихотомией. Поэтому необходимо выделить психологические 

критерии, которые позволяют дифференцировать глубину дизрегуляции 

поведения.  

Влияние юриспруденции на методологию КСППЭ привело к тому, что 

нарушения саморегуляции связывались с недостаточной зрелостью мораль-

но-нравственных и ценностно-смысловых структур личности вследствие 

психического расстройства (Кудрявцев, 2007). Однако такое представление 

о саморегуляции противоречит взгляду, принятому в отечественной психо-

логии, которая рассматривает саморегуляцию как иерархический, системно-

организованный процесс психической активности человека по инициации, 

построению, поддержанию и управлению разными видами произвольной 

деятельности, реализующей достижение целей, в которой важную роль 

играют свойства темперамента (Конопкин, 2000).  

В связи с этим в последние годы возросло количество эмпирических 

судебно-психологических исследований, направленных на выделение пси-

хобиологических механизмов общественно опасного поведения (Сафуанов 

и др., 2013; Самылкин, Ткаченко, 2020; Булыгина и др., 2019). Подчерки-

вается необходимость изучения операционально-технического уровня  

саморегуляции, включающего нейропсихологические (Булыгина, Жумага-

лиева, Макурина, Кабанова, 2021), индивидуально-типологические (Ду-

бинский, Лысенко, Булыгина, 2019), психофизиологические характеристи-

ки (Каменсков, Введенский, 2014). 

Подавляющее количество исследований психобиологических механиз-

мов криминального поведения проводилось на мужской выборке. Анало-

гичные исследования на женской выборке единичны, хотя не менее важны: 

женская преступность приводит к крайне неблагоприятным социальным 

последствиям, включая алкоголизм и наркоманию, проблемы трудо-

устройства, трудности создания позитивных взаимоотношений, нарушения 

парентинга (родительствования) (Алексеева, 2020). 

Изучение причин женской преступности связано с рядом трудностей. 

Женская выборка характеризуется значительными отличиями от мужской 

по криминологическим, клинико-патологическим и психологическим по-

казателям, что исключает перенос на группу женщин результатов исследо-
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ваний, проведенных на мужской выборке (Кузнецов, Булыгина, 2012). 

Женская выборка правонарушителей малочисленна, в связи с чем возни-

кают проблемы внутригрупповых сравнений (Gottschalk, Glaso, 2014; Wolff, 

Baglivio, Vaughn, DeLisi, Piquero, 2017). На точность выводов о психологи-

ческих механизмах криминального поведения женщин оказывает влияние 

трудность отнесения некоторых правонарушителей к тому или иному полу 

в связи с актуальной тенденцией к гендерной нейтральности (Haynie, Stef-

fensmeier, Bell, 2007; Schwartz, Conover-Williams, Clemons, 2014). 

В настоящее время объяснение противоправного поведения женщин 

производится с позиций криминологического и клинико-биологического 

подходов. В криминологическом подходе преобладает точка зрения о со-

циальном детерминизме женской преступности (Алексеева, 2020). Показа-

но, что в связи с эмансипацией женщин с начала ХХ в. до сегодняшнего 

дня существенно выросло количество насильственных преступлений, со-

вершенных женщинами (Алексеева, 2020, Smith, Gacono, Cunliffe, 2021). 

Увеличилась доля женщин, участвующих в «беловоротничковой» пре-

ступности (Gottschalk, Glaso, 2014; Rennison, Melde, 2013). Выявлено, что 

на формирование криминального поведения женщин оказывают влияние 

такие факторы, как ранее перенесенное насилие, антисоциальное семейное 

окружение, дефицит надзора, наличие асоциальных романтических парт-

неров и др. (Espelage, De La Rue, 2013). 

В рамках клинико-биологического подхода накоплены данные о биоло-

гических предпосылках женской преступности (Lombroso, Ferrero, 1895; 

Crooks et al., 2019). Выявлено, что у женщин, страдающих шизофренией, 

преобладает продуктивно-психотический механизм совершения обществен-

но опасных действий (Кузнецов, Булыгина, 2012; Качаева и др., 2021);  

у женщин с органическим психическим расстройством предикторами кри-

минализации являются низкий когнитивный уровень, аутоагрессивные 

тенденции, дисфорическая агрессивность (Кузнецов, Булыгина, 2012);  

у женщин с органическим расстройством личности к противоправной  

активности приводило сочетание воздействия нескольких экзогенно-орга-

нических вредностей и длительного функционирующего цикла деформа-

ции социальных коммуникаций (Шишкина, Качаева, Трущелёв, 2019).  

Оба подхода, криминологический и клинико-биологический, имеют 

ограничения в объяснении механизмов противоправного поведения жен-

щин. Объектом исследования криминологии являются экономические, по-

литические, культурные и иные социальные отношения в той мере, в какой 

они связаны с преступностью и детерминируют ее отдельные стороны.  

В клиническом подходе внимание уделяется психопатологическим меха-

низмам противоправного поведения. Психологические особенности дизре-

гуляции поведения у женщин остаются малоизученными. Среди психоло-

гических особенностей женщин, совершивших преступления, выделяют 

импульсивность, отсутствие чувства вины, дисгармоничность личности, 

конфликт между стремлением к общению и подозрительностью, демон-

стративность, застреваемость на переживаниях, легкость возникновения 
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фрустрации, раздражительность (Шиханцов, 2006; Лысенко, Булыгина, 2020). 

Однако все еще мало известно о тех психобиологических факторах инди-

видуальности, которые определяют нарушения саморегуляции, приводя-

щие к совершению ООД. 

Таким образом, изучение структурно-функциональных особенностей са-

морегуляции женщин с точки зрения обеспечивающих ее индивидуально-

типологических характеристик необходимо для расширения и уточнения 

критериев оценки степени дизрегуляции поведения, связанной с соверше-

нием общественно опасных действий (ООД). 

Цель исследования – выявление структуры индивидуально-психо-

логических особенностей саморегуляции у женщин, совершивших ООД,  

в зависимости от факторов криминализации и психической патологии. 

Были поставлены две задачи:  

1) определить различия в параметрах саморегуляции в группах женщин, 

совершивших ООД, и женщин с нормосообразным поведением; 

2) выделить структурные взаимосвязи между индивидуально-типологи-

ческими особенностями и различными параметрами саморегуляции, кото-

рые отражают особенности иерархической структуры индивидуальных 

характеристик в группе женщин, совершивших ООД. 

 

Материалы и методы исследования 

 

В исследовании приняли участие 78 женщин, средний возраст которых 

составил 36,51 ± 10,16 лет. Из них 25 человек (32,10% выборки), средний 

возраст которых составил 38,12 ± 13,91 лет, обвинялись в совершении раз-

личных общественно опасных действий, и их было рекомендовано при-

знать вменяемыми по результатам комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы, проводимой в Национальном медицинском исследовательском 

центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России 

(НМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России). Группа была пред-

ставлена: психически здоровыми лицами (Z00–Z99) – 18 человек (72%); 

лицами, страдающими расстройствами, связанными с приемом психоак-

тивных веществ (ПАВ) (F10–F19) – 7 человек (28%).  

Вторую группу, 27 человек (34,61% выборки), средний возраст которых 

составил 36,62 ± 8,77 лет, составили женщины, признанные невменяемыми 

в отношении совершенных ими ООД и проходившими принудительное 

лечение в НМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России. Группа жен-

щин была представлена лицами, страдающими психическим расстрой-

ством в форме шизофрении (F20–F29) – 21 человек (77,78%), органическо-

го расстройства личности (F07) – 5 человек (18,52%) и расстройства лич-

ности (F60) – 1 человек (3,70%).  

Группа правонарушителей была однородной по социальным показате-

лям развития: условиям жизни и воспитания, социальному окружению, 

образованию, профессиональной деятельности, семейному положению, 

истории привлечения к уголовной ответственности.  
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Группу сравнения составили 26 женщин с нормосообразным поведени-

ем, не страдающие психическими расстройствами, ранее не привлекавши-

еся к уголовной ответственности (группа «норма») (33,33% выборки). Их 

средний возраст составил 34,85 ± 6,83 года. По возрасту группы женщин 

между собой достоверно не различались. 

Диагностический комплекс включал следующий набор методик:  

– опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП). Методика подго-

товлена В.И. Моросановой, включает шкалы функциональных звеньев  

процесса саморегуляции «гибкость», «планирование», «моделирование», 

«программирование», «самостоятельность», «оценивание результатов» и 

«общий уровень саморегуляции», диагностирующий конструкт «саморегу-

ляция»; 

– опросник Г. Айзенка – шкалы экстраверсии, нейротизма, склонности ко 

лжи, психотизма; 

– опросник Кавера–Уайта (Carver, White), стандартизированный Г.Г. Кня-

зевым и Е.Р. Слободской. Методика диагностирует конструкт «активация», 

включающий шкалы: «чувствительность к опасности или негативным  

ситуациям» (BIS); «активация получения удовольствия» (BAS Fun); «акти-

вация достижения отдаленных целей» (BAS Drive); «активация ожидания 

поощрения» (BAS Reward);  

– опросник самоконтроля (ОС). Опросник разработан Г. Грасмик, в адап-

тации В.Г. Булыгиной, содержит шкалы: «импульсивность», «предпочте-

ние простых задач», «стремление к риску», «физическая активность», 

«эгоцентризм», «раздражительность», диагностирующий конструкт «само-

контроль»;  

Также применяли опросник формально-динамических свойств индиви-

дуальности (ОФДСИ) (В.М. Русалов), включающий шкалы психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной скорости, пластичности, эмоцио-

нальности и эргичности.  

Валидность всех опросников была подтверждена ранее.  

Статистическую обработка эмпирических данных включала χ2-критерий 

Краскела–Уоллиса для независимых выборок, корреляционный анализ 

Пирсона, структурно-функциональный анализ. Использовали статистиче-

ский пакет SPSS 20.0. 

Этический аспект. Работа выполнена с соблюдением стандартов на  

нераспространение персональных данных и этических требований, изло-

женных в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 апреля 2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей клиниче-

ской практики». 

 

Результаты исследования 

 

Проведенное исследование выявило достоверное различие между груп-

пами женщин, совершивших ООД, которых было рекомендовано считать 

вменяемыми, женщин, совершивших ООД, признанных невменяемыми,  
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и женщин с нормосообразным поведением в параметрах саморегуляции: 

оценивание результатов (χ2 = 16,46, р = 0,00), гибкость (χ2 = 9,13, р = 0,01) 

и самостоятельность (χ2 = 6,82, р = 0,03) (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Значения параметров опросника саморегуляции и достоверные различия в группах 

женщин с нормосообразным поведением, женщин, совершивших ООД, которых  

рекомендовано считать вменяемыми, и женщин, совершивших ООД, признанных  

невменяемыми (Н-критерий Краскела–Уоллиса) 

 

Результаты показали, что в группе женщин, совершивших ООД и при-

знанных невменяемыми, отмечались низкие значения параметра «оценива-

ние результатов» по сравнению с группой женщин с нормосообразным 

поведением и группой женщин, которых рекомендовано считать вменяе-

мыми в отношении совершенных ими ООД. Это может свидетельствовать 

о несформированности внутренних критериев оценки своего поведения  

и низкой критичности к результатам своих действий. Наиболее высокие 

показатели параметра «гибкость» в этой группе могут определять недоста-

точную устойчивость намерений и зависимость поведения от изменчивых 

внешних влияний. Высокие значения по шкале «самостоятельность» в со-

четании с вышеназванными переменными могут отражать недостаточную 

приверженность общепринятым нормам поведения. 

В группе женщин, совершивших ООД, которых рекомендовано считать 

вменяемыми, достоверное снижение показателей по шкалам «оценивание 

результатов» и «самостоятельность» отражает недостаток регуляторной 
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самостоятельности, зависимость от влияний извне в сочетании с низкой 

способностью к оцениванию своих результатов.  
 

Корреляционный анализ 
 

Для уточнения взаимосвязей между параметрами саморегуляции и инди-

видуально-типологическими особенностями был проведен корреляционный 

анализ. Выделены взаимосвязи между индивидуально-типологическими 

особенностями и различными параметрами сознательной саморегуляции, 

отражающие своеобразие регуляторных механизмов в зависимости от фак-

тора совершения ООД. 
 

 
 

Рис. 2. Корреляционные плеяды в группе женщин с нормосообразным поведением. 

Линии, подходящие к блокам слева, указывают на прямые корреляционные взаимосвязи; 

линии, подходящие к блокам справа, указывают на отрицательные корреляционные 

взаимосвязи 
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В группе женщин с нормосообразным поведением параметр саморегу-

ляции «планирование» положительно связан с коммуникативной эргично-

стью (r = 0,52 р = 0,01), социальной желательностью (шкала лжи) (r = 0,40 

р = 0,04), а также с чувствительностью к опасности (r = 0,47 р = 0,02) и от-

рицательно с психотизмом (r = –0,46 р = 0,02), эгоцентризмом (r = –0,40  

р = 0,04) и активацией получения удовольствия (r = –0,56 р = 0,00) (рис. 2).  

Параметр саморегуляции «моделирование» положительно связан с ин-

теллектуальной скоростью (r = 0,47 р = 0,02), а также обнаруживает отри-

цательную корреляцию с коммуникативной эмоциональностью (r = –0,46  

р = 0,02), психотизмом (r = –0,46 р = 0,02), нейротизмом (r = –0,40 р = 0,04) 

и активацией получения удовольствия (r = –0,54 р = 0,01). Параметр само-

регуляции «программирование» отрицательно связан с нейротизмом  

(r = –0,42 р = 0,03). Параметр «оценивание результатов» положительно 

связан с коммуникативной эргичностью (r = 0,42 р = 0,03), психомоторной 

эргичностью (r = 0,47 р = 0,02), интеллектуальной скоростью (r = 0,47 р = 0,01) 

и отрицательно с психотизмом (r = –0,52 р = 0,01), нейротизмом (r = –0,40 

р = 0,04), эгоцентризмом (r = –0,42 р = 0,03), импульсивностью (r = –0,48  

р = 0,01), несдержанностью (r = –0,39 р = 0,05). Параметр саморегуляции 

«гибкость» положительно связан с коммуникативной эргичностью (r = 0,47 

р = 0,02), интеллектуальной пластичностью (r = 0,54 р = 0,00), коммуника-

тивной пластичностью (r = 0,55 р = 0,00), психомоторной скоростью (r = 0,52 

р = 0,01), экстраверсией (r = 0,55 р = 0,00), склонностью к риску (r = 0,50  

р = 0,01), физической активностью (r = 0,51 р = 0,01), отрицательно с ком-

муникативной эмоциональностью (r = –0,40 р = 0,04). Параметр «самостоя-

тельность» позитивно связан с коммуникативной скоростью (r = 0,49  

р = 0,01), активацией получения удовольствия (r = 0,39 р = 0,05), психотиз-

мом (r = 0,40 р = 0,04) и эгоцентризмом (r = 0,43 р = 0,03). 

В группе женщин, совершивших ООД, которых рекомендовано считать 

вменяемыми, параметр «планирование» не имел значимых взаимосвязей  

с индивидуально-типологическими характеристиками (рис. 3). Параметр 

«моделирование» имел прямую корреляционную связь с экстраверсией  

(r = 0,42 р = 0,04), обратную корреляционную связь с физической активно-

стью (r = –0,411 р = 0,04) и импульсивностью (r = –0,40 р = 0,05). Параметр 

саморегуляции «программирование» прямо связан с лживостью (r = 0,46 

р = 0,02) и имел обратную корреляционную связь с психотизмом (r = –0,43 

р = 0,03), чувствительностью к опасности (r = –0,52 р = 0,01) и импульсив-

ностью (r = –0,40 р = 0,05). Параметр «оценивание результатов» положи-

тельно связан с экстраверсией и лживостью (соответственно r = 0,57 р = 0,00 

и r = 0,41 р = 0,04) и негативно с физической активностью (r = –0,44 р = 0,03) 

и импульсивностью (r = –0,40 р = 0,05). Параметр саморегуляции «гиб-

кость» положительно связан с активацией достижения отдаленных целей 

(r = 0,43 р = 0,03), эгоцентризм (r = 0,51 р = 0,01), обратно с интеллекту-

альной эмоциональностью (r = –0,41 р = 0,04) и чувствительностью к опас-

ности (r = –0,66 р = 0,00). Параметр «самостоятельность» отрицательно 

связан с экстраверсией (r = –0,41 р = 0,04).  
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Рис. 3. Корреляционные плеяды в группе женщин, совершивших ООД, которых рекомен-

довано считать вменяемыми в отношении совершенных ими общественно опасных деяний. 

Линии, подходящие к блокам слева, указывают на прямые корреляционные взаимосвязи; 

линии, подходящие к блокам справа, указывают на отрицательные корреляционные 

взаимосвязи 
 

В группе женщин, признанных невменяемыми на момент совершения 

ООД, параметр «планирование» не обнаруживал связей с другими индиви-

дуально-психологическими характеристиками (рис. 4). Параметр «модели-
рование» обнаруживал прямую связь с переменными психомоторная эргич-

ность (r = 0,52 р = 0,01) и пластичность (r = 0,46 р = 0,02); а также обратную 

связь с параметрами психотизм (r = –0,41 р = 0,04), нейротизм (r = –0,51  

р = 0,01), активация получения удовольствия (r = –0,56 р = 0,00), активация 

получения поощрения (r = –0,70 р = 0,00), склонность к риску (r = –0,41  

р = 0,03), несдержанность (r = –0,53 р = 0,01), эгоцентризм (r = –0,39 р = 0,05) 

и чувствительность к опасности (r = –0,53 р = 0,01). Параметр «программи-
рование» имеет обратную корреляционную связь с переменными актива-



Особенности дизрегуляции поведения у женщин  

213 

ция получения удовольствия (r = –0,41 р = 0,03) и несдержанность (r = –0,40 

р = 0,04). Параметр саморегуляции «оценивание результатов» обратно 

связан с переменными активация получения удовольствия (r = –0,40 р = 0,04) 

и активация получения поощрения (r = –0,44 р = 0,02). Параметр «гиб-

кость» обнаруживал прямую связь с переменными экстраверсия (r = 0,60  

р = 0,00), коммуникативная эргичность (r = 0,45 р = 0,02), коммуникативная 

скорость (r = 0,43 р = 0,03), а также обратную корреляционную связь с пе-

ременными социальная желательность (r = –0,49 р = 0,01) и чувствитель-

ность к опасности (r = –0,43 р = 0,03). Параметр «самостоятельность» 

имеет прямую корреляционную связь с переменными нейротизм (r = 0,43  

р = 0,02), активация достижения цели (r = 0,49 р = 0,01), несдержанность  

(r = 0,40 р = 0,04) и эгоцентризм (r = 0,47 р = 0,01) и обратную с перемен-

ной социальная желательность (r = –0,43 р = 0,03). 
 

 
 

Рис. 4. Корреляционные плеяды в группе женщин, совершивших ООД и признанных 

невменяемыми в отношении совершенных ими общественно опасных деяний. Линии, 

подходящие к блокам слева, указывают на прямые корреляционные взаимосвязи; линии, 

подходящие к блокам справа, указывают на отрицательные корреляционные взаимосвязи 
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В дальнейшем в выделенных группах женщин был проведен структурно-

функциональный анализ интеркорреляционных связей различных парамет-

ров саморегуляции с индивидуально-типологическими особенностями. Опре-

делены взаимосвязи, которые могут отражать нарушения саморегуляции.  

Сравнительный структурно-функциональный анализ показал, что общее 

число корреляционных взаимосвязей в группе женщин, совершивших ООД, 

было значительно ниже, чем в группе женщин с нормосообразным поведе-

нием (15 и 31 соответственно) (таблица). При этом в группе женщин, со-

вершивших ООД, отмечалось в 5 раз меньше взаимосвязей параметров 

саморегуляции с формально-динамическими характеристиками (соответ-

ственно 3 и 15). Также различалось разнообразие взаимосвязей, параметры 

саморегуляции оказались не связанными с формально-динамическими свой-

ствами индивидуальности. Отличалось и качество взаимосвязей – в группе 

женщин с нормосообразным поведением отмечалось 12 взаимосвязей со 

статистической значимостью ≤ 0,01 (38,71%), в группе женщин, совер-

шивших ООД, отмечалось только 3 взаимосвязи со статистической значи-

мостью ≤ 0,01 (20%).  

Структура взаимосвязей параметров саморегуляции с индивидуально-

типологическими особенностями в группах психически здоровых и психически 

больных женщин, совершивших общественно опасные действия 

Параметры само-
регуляции и их 

значение 

Женщины, совер-
шившие ООД,  

вменяемые 

Женщины, совер-
шившие ООД,  
невменяемые 

Женщины с нормо-
сообразным  
поведением 

Планирование: 
выдвижение и 

удержание целей, 
сформированность 
осознанного пла-
нирования дея-

тельности 

– – Планирование осу-
ществляется с ориен-
тацией на одобрение 
других (социальная 

желательность, высо-
кая коммуникативная 

эргичность, низкие 
психотизм и эгоцен-

тризм), а также с 
учетом возможных 
негативных послед-
ствий (высокая чув-

ствительность к 
опасности и низкая 

активация получения 
удовольствия) 

Моделирование 
представления  

о внешних и внут-
ренних значимых 
условиях, их адек-
ватность и детали-

зированность 

Моделирование 
связано с высокой 

экстраверсией, низ-
кой импульсивно-
стью и физической 

активностью 

Моделирование свя-
зано с ростом психо-
моторной активно-

сти, снижением 
склонности к риску, 

несдержанности, 
эгоцентризма. Вместе 

с тем снижается  
и чувствительность  

к опасности 

Моделирование 
связано с высокой 
интеллектуальной 

скоростью, низкими 
показателями пси-
хотизма, нейротиз-
ма, импульсивности 
и активации полу-

чения удовольствия 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

Параметры само-

регуляции и их 

значение 

Женщины, совер-

шившие ООД,  

вменяемые 

Женщины, совер-

шившие ООД,  

невменяемые 

Женщины с нормо-

сообразным  

поведением 

Программирование: 

продумывание 

способов своих 

действий для до-

стижения целей 

При высоком про-

граммировании – 

высокая социальная 

желательность соче-

тается с низкой чув-

ствительностью  

к опасности. При 

низком программи-

ровании – высокие 

психотизм и им-

пульсивность 

Обратная связь  

с активацией полу-

чения удовольствия 

и несдержанностью 

Связано с низким 

нейротизмом 

Оценивание  

результатов:  

развитость и адек-

ватность оценки 

себя и результатов 

своей деятельности 

В ходе оценки своих 

результатов прояв-

ляются стремление  

к улучшению мне-

ния других людей  

о себе, высокая по-

требность в актив-

ности и взаимодей-

ствии с окружаю-

щими 

Обратная связь  

с активацией полу-

чения удовольствия 

и поощрения 

Склонны к обсуж-

дению результатов  

с другими людьми 

(коммуникативная 

эргичность, низкие 

эгоцентризм, психо-

тизм, нейротизм),  

обдумыванию (вы-

сокая интеллекту-

альная скорость, 

низкие импульсив-

ность и несдержан-

ность) и улучшению 

(психомоторная 

эргичность) 

Гибкость, способ-

ность вносить кор-

рекции в систему 

саморегуляции при 

изменении внеш-

них и внутренних 

условий 

Гибкость связана  

с целедостижением 

(высокая активация 

достижения отда-

ленных целей), эго-

центризмом, низкой 

интеллектуальной 

эмоциональностью 

и низкой чувстви-

тельностью к опас-

ным ситуациям 

Связана с экстра-

версией, коммуни-

кативной эргично-

стью и скоростью  

и имеет обратную 

связь с социальной 

желательностью и 

чувствительностью 

к опасности 

Связана с тенденци-

ей к спокойному 

взаимодействию  

с окружающими 

(высокая коммуни-

кативная эргичность 

и пластичность, 

низкая коммуника-

тивная эмоциональ-

ность), способно-

стью к перестройке 

интеллектуальной 

деятельности, а так-

же с принятием рис-

ка и высокой физи-

ческой активностью 

(склонность к риску, 

экстраверсия, физи-

ческая активность 

психомоторная ско-

рость) 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Параметры само-
регуляции и их 

значение 

Женщины, совер-
шившие ООД,  

вменяемые 

Женщины, совер-
шившие ООД,  

невменяемые 

Женщины с нормо-
сообразным  

поведением 

Самостоятельность

, регуляторная 
автономность 

Самостоятельность 

связана с низкой 
экстраверсией 

Связь с нейротиз-

мом, активацией 
достижения отда-

ленных целей, не-

сдержанностью, 
эгоцентризмом; 

обратная связь с 

социальной жела-

тельностью 

Самостоятельность 

связана со стремле-
нием к удоволь-

ствию, высокой 

коммуникативной 
скоростью, психо-

тизмом и независи-

мостью от других 

(эгоцентризмом) 

Количество взаи-

мосвязей 

16 24 31 

Количество взаи-

мосвязей со стати-
стической значи-

мостью ≤ 0,01 

3 (20%) 10 (41,67%) 12 (38,71 %) 

 

По результатам структурно-функционального анализа выявлено, что  

в группах женщин, совершивших ООД, отмечается снижение как общего 

количества корреляций различных параметров саморегуляции с индивиду-

ально-типологическими характеристиками, так и глубины этих взаимосвя-

зей. Изменяется и качественная характеристика этих сочетаний: все мень-

ше становится взаимосвязей, которые отражают сохранность тех или иных 

звеньев саморегуляции. 

В группе женщин, совершивших ООД, которых рекомендовано считать 

вменяемыми, выделены взаимосвязи между индивидуально-типологическими 

особенностями и различными параметрами сознательной саморегуляции, 

отражающие снижение регуляции, или дизрегулирующие. В частности, 

высокий уровень программирования связан с высокой социальной жела-

тельностью и одновременно с низкой чувствительностью к опасным или 

негативным стимулам, а низкая способность к программированию поведе-

ния связана с высоким психотизмом и импульсивностью. Такое сочетание 

характеристик может приводить к тому, что у одних представительниц 

этой группы при продумывании способов достижения своих целей при 

ориентации на признание будет отмечаться игнорирование тех обстоятельств, 

которые могут приводить к нарушению нормативных правил; у других 

представительниц данной группы тщательному продумыванию способов 

достижения целей будут мешать импульсивность и психотизм. Оценка ре-

зультатов своего поведения в этой группе связана со стремлением к улуч-

шению мнения других людей о себе, что может приводить к неадекватности 

отражения качества деятельности. Параметр «гибкость», который отражает 

способность вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении 

внешних и внутренних условий, связан с высокой активацией достижения 

целей, что может свидетельствовать о легкости смены целей при изменении 

условий. При этом процесс изменения целей определяется эгоцентризмом 
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и низкой чувствительностью к опасным ситуациям, которые могут приво-

дить к асоциальным формам поведения. 

В группе женщин, совершивших ООД и признанных невменяемыми, 

отмечалось преобладание взаимосвязей параметров саморегуляции с пере-

менными активации поведения (активация получения удовольствия и по-

ощрения) при дефиците взаимосвязей с формально-динамическими харак-

теристиками психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной сфер. 

Это может объясняться непосредственностью поведения и принятия реше-

ний, разбалансированностью темпераментальных основ деятельности. 

Также обращает на себя внимание связь параметров «моделирование» и 

«гибкость» с низкой чувствительностью к опасности, приводящей к недо-

статочной сортировке позитивных и негативных стимулов среды, сигнали-

зирующих о возможных негативных последствиях. 

В группе женщин с нормосообразным поведением не обнаружено взаи-

мосвязей, которые приводят к дезадаптации. Параметры саморегуляции  

в этой группе обладают широкими взаимосвязями с индивидуально-

типологическими особенностями, включая формально-динамические свой-

ства индивидуальности.  

 

Заключение 
 

Результаты исследования позволили выделить различия между профи-

лями саморегуляции в группах женщин, совершивших ООД, признанных 

вменяемыми и невменяемыми, и женщин с нормосообразным поведением. 

Женщинам, совершившим ООД, которых рекомендовано считать вменяе-

мыми, свойственны дефицит регуляторной самостоятельности и низкая 

сформированность внутренних критериев оценки своего поведения. В груп-

пе женщин, совершивших ООД и признанных невменяемыми, отмечаются 

дефект отражения результатов своего поведения и низкая критичность  

к результатам своих действий, неустойчивость намерений, зависимость 

поведения от изменчивых внешних влияний и недостаточная привержен-

ность общепринятым нормам поведения. 

Исследование показало, что у женщин, совершивших ООД, структурно-

функциональное содержание этапов саморегуляции имеет ряд особенно-

стей, которые повышают вероятность дизрегуляции поведения. Выявлено, 

что у женщин, которых рекомендовано считать вменяемыми, продумыва-

ние способов достижения своих целей сочетается с потребностью в пози-

тивной оценке и низкой чувствительностью к опасности, но в то же время 

при дефиците способности к программированию у них проявляются им-

пульсивность и жестокость в поведении. При коррекции своего поведения 

в изменяющихся условиях они опираются сугубо на личные интересы и 

неправильную оценку ситуации.  

У женщин, признанных невменяемыми, оценка внешних и внутренних 

условий деятельности связана с низкой способностью к распознаванию 

опасности; они вносят изменения в свое поведение, опираясь на вероят-
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ность получения непосредственного удовольствия и выгоды, а перестройка 

поведения при изменении условий связана с игнорированием мнений дру-

гих людей. 

В проведенном исследовании впервые получены новые данные об осо-

бенностях нарушений саморегуляции у женщин, совершивших ООД,  

в зависимости от факторов криминализации и психической патологии.  

Показано, что структурные взаимосвязи между параметрами саморегуля-

ции и индивидуально-типологическими характеристиками имеют каче-

ственные и количественные отличия у женщин, совершивших ООД,  

по сравнению с женщинами с нормосообразным поведением. Результаты 

подтверждают, что нарушение регуляции поведения сопровождается сни-

жением количества структурных взаимосвязей между разноуровневыми 

характеристиками (Менделевич, 2016), а также увеличением тех структур-

ных взаимосвязей, которые отражают нарушения регуляции поведения.  

Представленные в статье профили нарушений саморегуляции у жен-

щин, совершивших ООД, которые признаны вменяемыми и невменяемы-

ми в отношении совершенных ими ООД, могут стать методологическим 

основанием оценки дизрегуляции поведения женщин при производстве 

КСППЭ. 
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Abstract 
 

The aim of the study was to determine the relationship between the parameters of self-

regulation and the individual typological characteristics of women who committed socially 

dangerous acts. 25 women who committed socially dangerous acts, recognized as sane, and 

27 women who were recognized as insane in relation to their socially dangerous acts were 

examined in the V. Serbsky National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology 

(Moscow). The comparison group included 26 women with normal behavior. We studied 

individual typological features associated with various parameters of self-regulation. Qualita-

tive and quantitative analysis of the psychological structure of self-regulation revealed that in 

the groups of women who committed socially dangerous acts, there were correlations that 

reflect a violation of behavior regulation. The results show that when the factor of criminali-

zation is added, i.e., the performance of socially dangerous acts, both the total number of cor-

relations of various parameters of self-regulation with individual typological characteristics, 

the degree of severity of these relationships, and the qualitative characteristics of these com-

binations decrease: there are fewer and fewer relationships that reflect the safety of certain 

links of self-regulation. 

In the group of women who were considered sane, a high level of behavior programming 

is associated with social desirability and low sensitivity to dangerous or negative stimuli, and 

a low ability to program behavior is associated with high psychoticism and impulsivity. The 

evaluation of the results of one's behavior is associated with the desire to improve the opinion 

of other people about oneself, and the "flexibility" parameter is associated with egocentrism 

and low sensitivity to dangerous situations. In the group of women who committed socially 

dangerous acts, recognized as insane, there was a predominance of relationships between the 

parameters of self-regulation with the activation variables of pleasure and reward, as well as a 

lack of relationships with the formal dynamic characteristics of psychomotor, intellectual and 

communicative spheres, which explain the immediacy of behavior and decision-making, and 

the imbalance of the temperamental foundations of activity. The self-regulation parameters 

such as "simulation" and "flexibility" reveal a connection with reduced sensitivity to danger, 

leading to insufficient sorting of positive and negative environmental stimuli that signal pos-

sible negative consequences. The results confirm that the violation of behavior regulation is 

accompanied by a decrease in the number of structural relationships between multi-level 

characteristics, as well as an increase in those structural relationships that reflect violations of 

behavior regulation. 
 

Key words: self-regulation; individual typological features; behavior dysregulation;  

socially dangerous acts; women 
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