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In this cross-sectional retrospective study with an objective of analyzing changes in the system of individuality 
during compensation and decompensation in personality disorders 45 examinees were tested. Temperamental, 
characterological and motivational characteristics were studied in persons with compensation and decompensation, 
and comparison group. It is shown that during compensation of personality disorder the system of individuality 
is poorly differentiated and can be characterized as insufficiently adaptable. Poor differentiation of motivational 
sphere remains during decompensation of personality disorder; however the rest of the individuality system 
can be characterized as extremely unstable with the predominant role of formal-dynamic mechanisms. The possibility 
of combining the dimensional and phenomenological approaches has been demonstrated.
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В одномоментном ретроспективном исследовании с целью анализа изменений в системе индивидуально-
сти при компенсации и декомпенсации расстройств личности обследовано 45 испытуемых. Изучены тем-
пераментные, характерологические и мотивационные особенности лиц с компенсацией и декомпенсацией 
в сравнении с группой сопоставления. Показано, что при компенсации личностного расстройства система 
индивидуальности слабо дифференцирована и может быть охарактеризована как недостаточно гибкая. 
При декомпенсации личностного расстройства сохраняется слабая дифференцированность мотива-
ционно-смысловой сферы, однако в остальном система индивидуальности может быть охарактеризо-
вана как крайне неустойчивая, с преобладающей ролью формально-динамических механизмов психики. 
Продемонстрирована возможность совмещения дименсионального и феноменологического подходов.
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Анализ динамики расстройств личности является 
ключевым для судебно-психиатрической оценки. 

Более того, динамика психопатий в значительной 
степени обусловливает их статические проявления 
[1]. В связи с этим всесторонний клинический анализ 
должен включать рассмотрение как динамики ста-
новления психопатии, так и её временных динамиче-
ских сдвигов [2].

Динамика становления психопатий исторически 
увязывалась с так называемыми моральными по-
мешательствами, патологиями характера и тем-
перамента либо с взаимодействием этих «слоёв» 
личности [3–5]. Многие современные авторы также 
указывают на связь расстройств личности и различ-
ных психопатологических образований со свойства-
ми темперамента и экстремально выраженными 
чертами характера [6–8]. Более того, существуют 
эволюционные концепции, объясняющие как раз-
витие здоровой личности, так и возникновение лич-
ностных расстройств в рамках психобиологической 
модели темперамента и характера [9, 10].

Если динамика становления психопатий каким-то 
образом сопряжена с особенностями темперамен-
та и характера, эти же компоненты должны быть 
задействованы и в динамических сдвигах при уже 
сформированном расстройстве. Остаётся, однако, 
не до конца ясным, как соотносятся между собой ка-
тегории темперамента, характера и личности.

Под темпераментом большинством исследова-
телей понимаются устойчивые динамические осо-
бенности психической деятельности индивида 
[11, 12]. Несмотря на некоторую вариабельность 
в определениях, наблюдается согласие, что темпе-
раментные черты обусловлены преимущественно 
биологическими факторами. Л.С. Выготский понимал 
под темпераментом именно врождённые реакции 
и констатировал, что «темперамент – понятие наи-
более физиологическое и биологическое и охваты-
вает ту сферу личности, которая обнаруживается 
в инстинктивных, эмоциональных, рефлекторных 
реакциях» [13, с. 344]. Темперамент отсылает пре-
имущественно к формальным и динамическим ха-
рактеристикам поведения, таким как интенсивность, 
энергия, сила, скорость, темп, пластичность, мобиль-
ность [11, 14], поэтому в качестве физиологической 
основы темперамента изначально рассматривался 
тип высшей нервной деятельности.

Категория характера в научном плане является 
наиболее неоднозначной. В зарубежной психологии 
после работ Г. Олпорта термин «характер» оказался 
практически вытеснен категориями личности и ин-
дивидуальности [15, 16]. Но и в отечественной науке 
место этого понятия неопределённо. А.Н. Леонтьев 
почти не использует такой термин в своих работах 
и лишь констатирует, что характер нельзя отождест-
влять с личностью и следует понимать в узком смыс-
ле слова [17]. Л.В. Бороздина, анализируя концепцию 
А.Н. Леонтьева, приходит к выводу, что жёсткое раз-

ведение им деятельности и действия позволяет соот-
нести первую с личностью, а второе – с характером. 
Другими словами, личность соотносится с ценностно- 
смысловой структурой субъекта, а характер – с его 
целевой структурой, и в этом смысле «будет скла-
дываться из тех действий, которые чаще всего при-
меняются, становясь привычкой, второй натурой 
человека» [15, с. 7].

В определениях характера нередко можно встре-
тить слова «привычка», «манера», «форма поведения» 
[18]. Под характером в целом принято понимать 
устойчивые психические особенности человека, 
определяющие типичные способы поведения субъ-
екта в определённых условиях и обстоятельствах 
[12, 19], «индивидуальный стиль действования» 
[20, с. 232]. Л.С. Выготский раскрывает характер 
как «социальный чекан личности, отвердевшее, от-
кристаллизовавшееся типическое поведение лично-
сти в борьбе за социальную позицию» [21, с. 156].

Отмечается, что характер человека как социального 
субъекта детерминирован именно общественным бы-
тием в рамках микро- и макросоциального окружения 
[12], что создаёт ряд проблем при его разграничении 
с категорией «личность», источники формирования ко-
торой также увязываются с социумом.

В исследованиях личности наиболее устоявшим-
ся подходом является мотивационно-динамический, 
в рамках которого во главу угла в структуре личности 
ставится её направленность, а сама она рассматри-
вается как система мотивационно-смысловых обра-
зований [15, 20]. А.Н. Леонтьев соотносит развитие 
личности с полимотивированностью поведения и вы-
страиванием иерархии мотивов [17]. Особое значе-
ние общественным отношениям и мотивационной 
сфере в развитии личности придаёт и С.Л. Рубин-
штейн. Так, он указывает, что «в качестве собственно 
личностных свойств из всего многообразия… обычно 
выделяются те, которые обусловливают обществен-
но-значимое поведение… основное место в них по-
этому занимает система мотивов и задач, которые 
ставит себе человек» [22, с. 309]. В этом смысле 
«личность есть у каждого человека, не исключая де-
линквентов, вопрос в том, чем она наполнена, какое 
непосредственное содержание имеют, главным об-
разом, жизненные смыслы» [15, с. 7].

Озвученные идеи были развиты в работах 
Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына и В.С. Мерлина 
[23–25] через представление о двухаспектности пси-
хики, согласно которому последнюю можно описывать 
с формально-динамической или предметно-содер-
жательной стороны. Формально-динамический 
аспект определяет индивидуальные психические 
черты и свойства, преимущественно нейрофизио-
логические, лежащие в основе любой деятельности 
субъекта, независимо от её мотива, целей и т.п., 
что в большей степени соответствует темперамен-
ту. Предметно-содержательный аспект психического 
может быть раскрыт через мотивы, смыслы, ценно-
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сти, отношения, образную сферу индивида, что го-
раздо ближе к категории личности.

П.В. Симонов указывает, что «выводить содержа-
тельную сторону психики из наследственных задат-
ков столь же нелепо, как отрицать роль этих задатков 
в особенностях усвоения субъектом социального 
опыта» [18, с. 139]. Согласно В.С. Мерлину, меха-
низмы низшего уровня индивидуальности выполня-
ют важную роль в детерминации свойств высшего 
уровня [23]. П.В. Симонов предлагает рассматривать 
индивидуальные различия с позиций системного де-
терминизма, утверждая, что социальный опыт будет 
по-разному усваиваться в зависимости от индиви-
дуальных (в том числе формально-динамических) 
особенностей психики конкретного субъекта [18]. 
Каждый тип темперамента несёт в себе потенциал 
формирования как положительных, так и отрица-
тельных психологических черт [24]. В зависимости 
от темперамента у одного человека легче, а у другого 
труднее будут вырабатываться необходимые реак-
ции на средовые воздействия, по-разному будет 
протекать обучение. Например, можно говорить 
о различной лёгкости социализации при экстра- 
и интроверсии или о том, что вероятность принять 
функции лидера будет выше у холерика, чем у ме-
ланхолика, что в каждом из этих случаев позволит 
с большей лёгкостью сформироваться тем или иным 
потребностям. «Бесспорно, что при любом темпера-
менте можно развить все общественно ценные свой-
ства личности» [24, с. 21]. В работах Б.М. Теплова 
и В.Д. Небылицына [25, 26] показывается, например, 
что слабый тип нервной системы имеет большое пре-
имущество в деятельности, где требуется тонкая диф-
ференцировка раздражителей. Но всё же решающую 
роль в формировании структуры потребностей иссле-
дователи отводят воспитанию микро- и макросоци-
альным окружением, общественным отношениям, 
складывающимся в социальной группе. Сказанное, 
по мнению П.В. Симонова, особенно относится к со-
держательной стороне потребностей, к предметам их 
удовлетворения [18].

Необоснованность дизъюнктивного противопостав-
ления содержательной и формально-динамической 
сторон поведения подчёркивается Т.Ф. Базылевич [27], 
которая утверждает, что генетически обусловленные 
качества функционирования головного мозга отнюдь 
не безличные предпосылки развития личности. Ссыла-
ясь на специалистов в области психогенетики, Г.А. Ви-
ленская указывает, что генетическая обусловленность 
темперамента находится лишь на уровне 40–50% 
[28]. Иначе говоря, темперамент в какой-то степени 
сам меняется в процессе адаптации, что находит 
подтверждение в литературе. Я. Стреляу, например, 
рассматривал черты темперамента как биологически 
детерминированные, относительно стабильные (не 
подверженные кратковременным влияниям), но пла-
стичные и в некоторой степени изменчивые в про-
цессе онтогенетического развития [14, 29]. Другими 

словами, изучая даже формально-динамические свой-
ства темперамента, мы получаем информацию о лич-
ности в целом, о её опыте.

Таким образом, биологические и социальные свой-
ства образуют единый континуум индивидуальности 
[30]. В данной работе мы исходим из представлений 
В.С. Мерлина, согласно которым индивидуальность 
представляет собой систему, в которой иерархиче-
ски интегрируются свойства темперамента, характе-
ра и личности [23]. При всей сложности соотношения 
этих уровней друг с другом неоспоримым является 
факт постепенного развития собственно личност-
ных свойств и мотивационно-смысловой системы, 
направленности личности в процессе социализации 
природного индивида, при освоении им социаль-
ной (в том числе культурной) среды. На тесную, 
системную взаимосвязь темперамента, характера 
и личностных свойств (в том числе особенностей 
самосознания) указывают и зарубежные исследова-
тели [31]. Разноуровневые свойства должны изучать-
ся вместе: нейродинамические, психодинамические 
особенности должны исследоваться в интеграции со 
свойствами характера и направленности личности 
[23]. Вместе с тем проведённые до настоящего вре-
мени исследования с участием лиц с личностными 
расстройствами затрагивают лишь отдельные фраг-
менты системы индивидуальности [32–35].

A. Cramer [36] убедительно показывает, что изуче-
ние личности невозможно без формализации связей 
между различными свойствами индивидуальности 
с помощью сетевых моделей. Указывается, что лич-
ностные особенности во всей их сложности и дина-
мике могут быть поняты не из самих компонентов 
индивидуальности, а только из их взаимосвязей. 
Изучая корреляции и представляя их в виде сети, 
можно получить визуализацию глобальной структуры 
личности. Сетевой подход к психопатологии оцени-
вается как один из важнейших в разрешении фун-
даментальных проблем психологии личности [37] 
и за короткое время стал полноценной областью 
исследований в психиатрии и психологии [38].

В настоящее время предпринимаются первые 
попытки приложения сетевого моделирования 
к изучению психопатий [39]. Применение сетевого 
моделирования особенно актуально при изучении 
личностных расстройств, поскольку позволяет делать 
выводы о динамических особенностях системы инди-
видуальности, связать структуру личности и её дина-
мические свойства [36, 40].

Цель настоящего исследования – анализ измене-
ния взаимосвязей между темпераментными, харак-
терологическими и мотивационными особенностями 
при динамических сдвигах у лиц с расстройствами 
личности.

Материал и методы
В исследование были включены 35 испытуемых 
с расстройствами личности, проходивших стационар-
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ную судебно-психиатрическую экспертизу на базе 
ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Серб-
ского» Минздрава России. В группу вошли лица со 
специфическими (F60.0, F60.1, F60.3, F60.4), а также 
со смешанными (F61) расстройствами личности с ве-
дущими эмоционально-неустойчивым, истерическим, 
параноидным и шизоидным радикалами.

У 8 испытуемых на момент исследования отмеча-
лись различные клинические варианты декомпенса-
ции личностного расстройства.

При квалификации динамических сдвигов руковод-
ствовались следующим набором критериев, отража-
ющих установившиеся подходы к их диагностике:

• интенсификация (заострение) паттернов по-
ведения, определяемых облигатными личностными 
чертами, в связи с чем взаимодействие с окружаю-
щей средой приобретает карикатурный, утрирован-
ный, шаблонный и однообразный характер;

• генерализация – расширение и утяжеление 
клинической картины за счёт распространения при-
сущих аномалий психической активности на иные 
сферы психической деятельности;

• нарушение адаптационных функций – неспо-
собность поддерживать приемлемое качество жизни 
и адекватные отношения с другими, эффективно су-
ществовать в обществе;

• формирование клинически очерченных комор-
бидных психопатологических состояний.

В группу сопоставления вошли 10 добровольцев 
без установленного психиатрического диагноза.

Этический аспект. Всеми испытуемыми было под-
писано добровольное информированное согласие 
на участие в исследовании, одобренное этическим 
комитетом ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол 
№ 24/6 от 19 ноября 2018 г.).

Из обработки были исключены данные 5 испыту-
емых, которыми не была заполнена хотя бы одна 
из предлагаемых методик, поэтому итоговый числен-
ный состав групп с компенсацией и декомпенсацией 
расстройства личности, а также группы сопоставле-
ния составил 24, 7 и 9 человек соответственно. Сред-
нее значение и стандартное отклонение возраста 
по группам с компенсацией и декомпенсацией рас-
стройства личности, а также группы сопоставления: 
34,4±9; 34,4±9,7; 31,3±10,3 соответственно.

Все лица в компенсированном состоянии по реше-
нию судебно-психиатрической комиссии экспертов 
могли осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить 
ими во время совершения инкриминируемых дея-
ний. Из группы лиц в состоянии декомпенсации 2 
(28,6%) лицам рекомендовалось применение ст. 21 
Уголовного кодекса Российской Федерации («невме-
няемость»), 3 (42,8%) – ст. 22 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («ограниченная вменяемость»), 

2 (28,6%) подэкспертных могли осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими во время совершения 
инкриминируемых деяний.

Все испытуемые, данные которых вошли в обра-
ботку, заполнили следующие методики.

Опросник формально-динамических свойств 
индивидуальности (ОФДСИ), созданный В.М. Ру-
саловым в рамках его специальной теории [41], 
восходящей к идеям Б.М. Теплова и В.Д. Небыли-
цына, а также к теории функциональных систем 
П.К. Анохина. В методике оцениваются такие показа-
тели, как эргичность (выносливость, вовлечённость), 
пластичность (лёгкость приспособления к новым 
и меняющимся условиям), скорость (темп реакций 
и поведения) и эмоциональность (чувствительность, 
ранимость) в трёх поведенческих сферах: психомо-
торной, интеллектуальной и коммуникативной. Хотя 
В.М. Русалов строит свою теорию на целом ряде до-
пущений и широко трактует биологические факторы 
индивидуальности, включая в структуру темперамен-
та в том числе социально-групповые программы по-
ведения [42], его опросник является одним из самых 
часто используемых при оценке темперамента 
в структуре индивидуальности.

Опросник NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) 
[43] в адаптации В.Е. Орла и И.Г. Сенина [44], раз-
работанный в рамках пятифакторной модели лич-
ности. В рамках этой модели личность человека 
описывается с помощью пяти диспозиций: нейротизм 
(N – Neuroticism), экстраверсия (E – Extraversion), 
открытость опыту (O – Openness to Experience), добро-
совестность (C – Conscientiousness), сотрудничество 
(A – Agreeableness). Шкала N оценивает подвержен-
ность негативным аффектам, эмоциональную неста-
бильность. Шкала E – активность, взбудораженность, 
энергичность, эмоциональный подъём. Шкала O – ин-
теллектуальную любознательность, интерес к миру, го-
товность поддерживать новые и нестандартные идеи. 
Шкала C – склонность к планированию, организации, 
целеустремлённость. Шкала A – сотрудничество и го-
товность к взаимодействию с другими людьми.

Диагностика мотивационной структуры лично-
сти В.Э. Мильмана [45], которая позволяет оценить 
реальную удовлетворённость мотивационных направ-
ленностей испытуемого, а также его идеальные на-
правленности и стремления. В методике выделяются 
мотивационные направленности на поддержание 
жизнеобеспечения (П), комфорт (К), социальный ста-
тус (С), общение (О), общую активность (Д), творче-
скую активность (ДР) и общественную полезность 
(ОД) в двух областях: во всей сфере жизнедеятель-
ности (общежитейской) и в работе. Также в методике 
оцениваются показатели, характеризующие стениче-
ский или астенический тип эмоциональных пережива-
ний в обычных ситуациях и в состоянии фрустрации.

Статистическая обработка и визуализация данных 
проводилась с помощью языка программирования 
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Python версии 3.6.7. Нормальность распределения 
показателей методик в каждой из групп проверя-
лась с использованием критерия Шапиро–Уилка. 
Поскольку не все показатели были распределены 
по нормальному закону, а также в связи с малочис-
ленностью выборок для корреляционного анализа 
системы индивидуальности было решено использо-
вать коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
В связи с множественной проверкой гипотез для кор-
рекции вероятности ошибки первого рода использо-
валась поправка Холма–Бонферрони.

Результаты и обсуждение
Результаты статистического анализа представле-
ны на рис. 1–3 в виде корреляционных матриц, 
построенных на основании связей между всеми 
оцениваемыми показателями. Для удобства систем-
ного анализа в корреляционной матрице шкалы 
расположены блоками: сначала темпераментные 
и характерологические показатели методик, затем – 
мотивационная структура индивидуальности, в том 
числе реальная удовлетворённость мотивов, иде-

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Рисунок 1.  Корреляционная матрица и граф значимых корреляций в группе испытуемых с расстройством 
личности в состоянии компенсации.

Рисунок 2.  Корреляционная матрица и граф значимых корреляций в группе испытуемых с расстройством 
личности в состоянии декомпенсации.
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альные мотивационные направленности и типы 
эмоционального реагирования. Также на рисунках 
представлены графы, построенные на основании 
значимых внутригрупповых связей высокой силы. 
Теория графов применяется для анализа во многих 
науках и служит математической моделью для вся-
кой системы, элементы которой обладают парными 
связями [46].

Анализ корреляционных матриц позволяет вы-
двинуть ряд общих предположений о системе ин-
дивидуальности в каждой из исследуемых групп, 
об особенностях их реагирования на разного рода 
изменения (например, если перемены в жизни ин-
дивида приведут к снижению степени удовлетворён-
ности тех или иных мотивационных направленностей 
или возникнут сдвиги в характерологических прояв-
лениях, возможные вследствие изменений биохими-
ческого состава крови [23, 47]).

В группе лиц в компенсированном состоянии корре-
ляционная матрица однородна, в ней представлено 
множество прямых корреляций преимущественно 
слабой и средней силы (сумма модулей коэффициен-
тов корреляции в матрице составляет 319, при этом 
максимальное значение коэффициента не превыша-
ет 0,780, а минимальное не опускается ниже 0,590; 
аналогичные показатели для группы лиц в деком-
пенсации составляют 495, 0,973 и 0,901 соответ-
ственно, а для группы сопоставления – 389, 0,958 
и 0,858 соответственно). Это означает, что систе-
ма индивидуальности при компенсации личностного 
расстройства довольно устойчива к разного рода 
изменениям. Так, при компенсации психопатических 
личностей в сравнении с двумя другими группами 
изменения в одной из сфер в меньшей степени 
затронут другие сферы индивидуальности. Напри-
мер, при появлении одинакового по силе стрессора 
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Рисунок 3.  Корреляционная матрица и граф значимых корреляций в группе сопоставления.

Примечание к рис. 1–3. Цветовая шкала справа от корреляционной матрицы показывает величину ко-
эффициента корреляции между показателями. На графе цвета показывают принадлежность показателей 
к разным методикам: темно-серый цвет соответствует шкалам методики ОФДСИ, светло-серый – шкалам 
методики NEO-FFI, белый – шкалам методики В.Э. Мильмана. Величина круга, соответствующего конкрет-
ному узлу графа, тем больше, чем выше степень узла. Толщина рёбер тем больше, чем больше связь между 
узлами. Расшифровка показателей методик представлена в порядке, как они указаны в корреляционной ма-
трице: ЭРМ – эргичность моторная, ЭРИ – эргичность интеллектуальная, ЭРК – эргичность коммуникативная, 
ПМ – пластичность моторная, ПИ – пластичность интеллектуальная, ПК – пластичность коммуникативная, 
СМ – скорость моторная, СИ – скорость интеллектуальная, СК – скорость коммуникативная, ЭМ – эмоцио-
наль ность моторная, ЭИ – эмоциональность интеллектуальная, ЭК – эмоциональность коммуникативная, 
КШ – контрольная шкала; N – нейротизм, E – экстраверсия, O – открытость опыту, A – сотрудничество, C – 
добросовестность; ОЖР – общежитейская реальная удовлетворённость мотивационных направленностей 
(7 показателей), РБР – реальная удовлетворённость мотивационных направленностей в работе (7 показате-
лей), ОЖИ – общежитейские идеальные мотивационные направленности (7 показателей), РБИ – идеальные 
мотивационные направленности в работе (7 показателей), СТЕН_ЭМ – стенический тип эмоциональных 
переживаний, СТЕН_ФР – стенический тип реагирования в ситуации фрустрации, АСТ_ЭМ – астенический тип 
эмоциональных переживаний, АСТ_ФР – астенический тип реагирования в ситуации фрустрации.
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компенсированная аномальная личность в сравне-
нии с лицами в декомпенсации и даже с нормой 
в среднем не продемонстрирует явной эмоциональ-
ной реакции и будет способна сохранять тот же, 
что и раньше, уровень вовлечённости в деятель-
ность, пластичность и темп при её исполнении (о чём 
говорят слабые корреляции актуальной степени удов-
летворённости мотивационных направленностей со 
шкалами эргичности, пластичности, скорости и эмо-
циональности). А. Якубик [48] описывал похожий фе-
номен, говоря о трудностях когнитивной переоценки 
при расстройстве личности под воздействием новой 
информации, о слабой подверженности таких боль-
ных внешним воздействиям.

У лиц в декомпенсированном состоянии корреля-
ционная матрица более «яркая», с большим числом 
прямых и обратных связей высокой силы (см. ранее 
приведённые показатели: сумму модулей коэффи-
циентов корреляции, максимальное и минимальное 
значения коэффициентов в матрице). Это позволяет 
предположить, что изменения в одной сфере жизне-
деятельности затрагивают многие другие и сдвиг в ту 
или иную сторону по какому-либо показателю можно 
будет отметить во многих сферах индивидуальности, 
тесно с ним связанных. Полученный результат дает 
возможность говорить о повышенной реактивности 
и уязвимости лиц с декомпенсацией расстройства 
личности: их реакция на изменения среды острее, 
а потенциально стрессовым для них может стать го-
раздо больший круг факторов.

Таким образом, данные показывают, что компен-
сированные лица более устойчивы к средовым воз-
действиям, а декомпенсированные лица чрезмерно 
к ним уязвимы. Промежуточное положение корреля-
ционной матрицы группы сопоставления (см. ранее 
приведённые показатели: сумму модулей коэффици-
ентов корреляции, максимальное и минимальное зна-
чения коэффициентов в матрице) позволяет говорить 
о дифференцированности таких испытуемых в отно-
шении внешних воздействий, о более гармоничной 
адаптации в сравнении с двумя другими группами.

Это подтверждает и анализ отдельных блоков вну-
три корреляционных матриц. Наличие в матрице 
больших скоплений из однородных корреляций сви-
детельствует о синхронном реагировании испытуе-
мых в той или иной подсистеме индивидуальности. 
Так, например, в матрицах всех трёх групп можно 
видеть в левом верхнем углу квадрат с сильны-
ми положительными корреляциями – связи между 
показателями эргичности, пластичности и скорости 
в методике ОФДСИ, которые концептуально действи-
тельно очень близки и были выделены из единого 
компонента активности [41, 42]. Так же тесно у всех 
трёх групп между собой связаны параметры эмоци-
ональности, отражающие единый феномен чувстви-
тельности, ранимости к средовым воздействиям.

О большей дифференцированности системы ин-
дивидуальности в группе сопоставления говорит не-

однородность корреляционной матрицы, отсутствие 
на ней многих выраженных скоплений из однородных 
корреляций. Полученную корреляционную матрицу 
можно интерпретировать как бóльшую сложность 
системы индивидуальности в норме, потенциальную 
способность таких испытуемых к многообразным ре-
акциям в ответ на средовые воздействия.

Значимые связи в группе сопоставления отрывоч-
ны, в графе отсутствуют укрупнённые объединения 
элементов, что указывает на отсутствие в норматив-
ной системе индивидуальности каких-то центральных 
элементов, стягивающих к себе остальные. Другими 
словами, система их индивидуальности имеет боль-
ше степеней свободы, а у самих испытуемых группы 
нормы, соответственно, больше потенциальных путей 
реагирования, выше вариативность поведения.

Интеллектуальная эргичность в группе сопостав-
ления тесно связана с добросовестностью (ЭРИ – C: 
r=0,958, p<0,000), а коммуникативная эмоциональ-
ность – с уровнем нейротизма (ЭК – N: r=0,924, 
p<0,000). Иначе говоря, эмоциональная нестабиль-
ность, подверженность негативным аффектам в груп-
пе нормы обнаруживаются у тех же лиц, которые 
проявляют беспокойство, высокую чувствительность 
в сфере социального взаимодействия. А способ-
ность к умственному напряжению и обучению про-
слеживается у тех, кто склонен к добросовестному 
выполнению деятельности, планированию и целе-
устремлённому поведению. Следовательно, отме-
ченные темпераментные и характерологические 
особенности в норме связаны со степенью до-
бросовестности в деятельности и эмоциональной 
стабильностью при социальном взаимодействии, 
то есть, вероятно, каким-то образом опосредова-
ны социальными отношениями, стремлением к ка-
чественному результату деятельности. Кроме того, 
в этой группе испытуемых связаны друг с другом 
актуальная степень удовлетворённости потребно-
сти в творческой активности и стремление к обще-
ственной полезности (РБР_ДР – РБИ_ОД: r=0,939, 
p<0,000), а также стремление к комфортным ус-
ловиям в работе – с направленностью на обще-
ние (РБИ_К – РБИ_О: r=0,947, p<0,000). Опираясь 
на утверждения, входящие в упомянутые шкалы, 
можно сказать, что в норме представление о своём 
высоком профессиональном уровне, о творческих 
достижениях на работе сопряжено со стремлением 
увлечь работой других, передать свой опыт и знания 
окружающим. А направленность на завоевание авто-
ритета и признания ассоциируется со стремлением 
не допускать конфликтов в коллективе и умением 
общаться с коллегами. Таким образом, в группе 
сопоставления основными мотивационными направ-
ленностями являются темы значимого вклада в об-
щество, в коллектив, значимость социальной группы.

В корреляционных матрицах групп с расстрой-
ствами личности (как в состоянии компенсации, так 
и при декомпенсации) выделяются крупные обла-
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сти с большим количеством положительных связей 
между показателями мотивационной сферы.

Существенное преобладание в корреляционной 
матрице лиц с компенсацией личностного расстрой-
ства положительных коэффициентов корреляции 
над отрицательными (918 к 307; аналогичное со-
отношение для группы лиц с декомпенсацией лич-
ностного расстройства и для группы сопоставления 
составляет 757 к 468 и 706 к 519 соответствен-
но) свидетельствует об относительной синхронно-
сти изменений их мотивационной сферы, особенно 
в блоке реальной удовлетворённости мотивационных 
направленностей. Другими словами, в состоянии 
компенсации мотивационные устремления, а также 
восприятие актуальной степени удовлетворённости 
мотивов во многом соответствуют принципу «всё 
или ничего»: либо субъекту кажется, что он в доста-
точной степени обладает всем, к чему стремится, 
либо, напротив, всё безразлично – ни реальные, 
ни потенциальные достижения не воспринимаются 
как что-то значимое.

Описанные особенности укладываются в фе номен 
недостаточно объективного отражения реальности 
и склонности к полярным оценкам при психопа-
тии, на что указывал А. Якубик, также отмечавший, 
что такая недифференцированная оценка рассматри-
вается как признак личностных расстройств и вооб-
ще патологии [48]. Подобная личностная организация 
системы саморегуляции, по мнению А. Якубика, про-
является в склонности таких больных к игнориро-
ванию фактов, не вписывающихся в их ожидания, 
в нетерпимости к многозначности, вытеснении не-
однозначных аспектов своего опыта, невозможности 
признать одновременное существование в одном 
объекте и отрицательных, и положительных свойств, 
тенденции к принятию полярных («чёрно-белых») ре-
шений. Следовательно, саморегуляция в таком случае 
направлена не на адаптацию к требованиям окру-
жающей среды, а на снижение эмоционально-мо-
тивационного напряжения вследствие любого рода 
несоответствий.

Восприятие актуальной степени удовлетворённости 
мотивов при декомпенсации расстройства личности 
более дифференцированно (в сравнении с матрицей 
при компенсации расстройства личности корреля-
ционные связи менее однородны), однако область 
с большим количеством положительных связей соот-
ветствует идеальной мотивационной направленности 
(при этом связи между показателями сильнее). Таким 
образом, у одних испытуемых с расстройствами лич-
ности декомпенсация может проявляться в желании 
обладать всем и сразу и недостаточно критичном 
фантазировании, а у других, как противоположность, 
могут обнаруживаться отказные реакции, отрицание 
любых стремлений, нигилизм.

Вероятно, полученные результаты говорят о том, 
что в ситуации декомпенсации субъект по каким-то 
причинам не может, как при компенсации, игнориро-

вать объективную реальность во всей её сложности. 
Тем не менее идеальная мотивационная направ-
ленность при декомпенсации недифференцирован-
на, а связи внутри идеальных мотивов ещё более 
ригидные (сильные), т.е. в прогностическом плане 
декомпенсированная психопатическая личность не-
достаточно критична и исходит из представления 
о простоте достижения желаемого. Дифференци-
рованное восприятие актуальной степени удовлет-
ворённости мотивов при декомпенсации, вероятно, 
не определяет стремления и притязания, которые 
по-прежнему носят полюсный характер. В принци-
пе слабая способность психопатических личностей 
к разведению реального и идеального при деком-
пенсации получает окончательный перекос в сторону 
последнего, что говорит о нарастании нарушений 
критических функций.

Полученные результаты согласуются с данными 
И.А. Кудрявцева и Ф.С. Сафуанова [32], отмечающих 
несформированность иерархизированной системы 
личностных смыслов у психопатических личностей, 
что в конечном счёте выражается в лабильности 
и неустойчивости их эмоционально смыслового отно-
шения к миру.

Можно сделать вывод, что у испытуемых с личност-
ными расстройствами опыт поведения в прошлых 
ситуациях не интегрируется в мотивационно-смыс-
ловую систему, которая, согласно представленным 
результатам, существует в отрыве от действительно-
сти и реального опыта. По мнению И.А. Кудрявцева 
и Ф.С. Сафуанова [32], при психопатиях подлинного 
рождения личности не происходит; поскольку мотива-
ционная система не выполняет свою регулирующую 
функцию, такие больные не соотносят свои действия 
со всем разнообразием жизненных ситуаций и их 
поведение определяется в большей степени характе-
рологическими особенностями.

Содержательный анализ выявленных связей под-
тверждает это предположение.

С мотивационными направленностями у компенси-
рованных аномальных личностей оказывается свя-
зан ряд темпераментных и характерологических черт 
(ЭРИ – ОЖР_С: r=0,741, p<0,000; ЭРИ – РБИ_ДР: 
r=0,667, p<0,000; E – ОЖИ_О: r=0,667; p<0,000; 
A – ОЖИ_ОД: r=0,670, p<0,000; О – ОЖР_Д: r=0,681, 
p<0,000), что говорит о включённости низкоуров-
невых механизмов в мотивационную систему 
при компенсации личностного расстройства. А. Яку-
бик [48] также отмечал, что у лиц с личностными 
расстройствами в трудных ситуациях активизируют-
ся инстинктивно-эмоциональные механизмы. Таким 
образом, можно полагать, что тип реакции на кон-
кретное средовое воздействие при компенсации 
психопатии зависит не столько от мотивации (т.е. 
собственно личностного уровня регуляции), сколько 
от темпераментных, характерологических качеств.

При компенсации расстройства личности обнару-
живается тесная связь между всеми темперамент-
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ными показателями, отражающими чувствительность 
и ранимость субъекта в разных сферах, а также 
его подверженность негативным аффектам, эмоци-
ональную стабильность (ЭК – N: r=0,688, p<0,000; 
ЭК – ЭМ: r=0,752, p<0,000; ЭК – ЭИ: r=0,721, 
p<0,000; ЭК – АСТ_ФР: r=0,780, p<0,000; ЭМ – 
АСТ_ФР: r=0,673, p<0,000; ЭМ – ЭИ: r=0,721, 
p<0,000). Причём центральной вершиной этого 
графа, обладающей наибольшей степенью, являет-
ся показатель коммуникативной эмоциональности. 
Подобный граф позволяет говорить о ригидной си-
стеме эмоциональной регуляции при компенсации 
психопатии, где ключевую роль играет коммуника-
тивная чувствительность в процессе социального 
взаимодействия, которая за счёт силы связей спо-
собна в той или иной степени затрагивать и все 
остальные сферы эмоционального реагирования. 
Иначе говоря, чувство обиды или огорчение в резуль-
тате социального взаимодействия, неуверенность 
и беспокойство в процессе коммуникации, ожидание 
неудачи или негативной оценки со стороны социу-
ма способны вывести из равновесия всю систему 
эмоциональной регуляции психопатической лично-
сти. Или, напротив, неудачи в любой другой сфере 
жизни (например, в интеллектуальной или предмет-
ной деятельности) могут быть попросту не замечены 
таким испытуемым, если субъект при этом чувствует 
себя принимаемым социумом – его коммуникатив-
ная эмоциональность удержит всю систему эмоцио-
нальной регуляции в стабильном состоянии. Более 
того, тесная прямая связь рассмотренных темпера-
ментных характеристик с показателем астеничности 
в состоянии фрустрации говорит о том, что лица с рас-
стройствами личности испытывают трудности управ-
ления своим поведением при социальных неудачах.

Похоже, при разных типах психопатий преоблада-
ющим мотивом поведения становится ориентация 
на внешнюю оценку при слабости самооценки.

Низкая иерархизированность мотивационной 
сферы у лиц с расстройствами личности, упомяну-
тая ранее, прослеживается на построенном графе 
в большом количестве высокозначимых связей раз-
личных мотивационных направленностей друг с дру-
гом. Центральными элементами построенных графов 
с наибольшими степенями (и поэтому наиболее 
значимыми направленностями) являются четыре. 
Первый – это реальная удовлетворённость рабо-
чей мотивационной направленности на творческую 
активность (РБР_ДР – ОЖР_С: r=0,684, p<0,000; 
РБР_ДР – РБИ_ДР: r=0,739, p<0,000; РБР_ДР – 
РБР_О: r=0,716, p<0,000; РБР_ДР – РБР_К: r=0,684, 
p<0,000), которая содержательно раскрывает-
ся через чувство удовлетворения от деятельности, 
ощущение имеющихся творческих достижений, 
высокий профессиональный уровень. Второй – 
реальная удовлетворённость рабочей мотивацион-
ной направленности на общение (РБР_О – РБР_К: 
r=0,767, p<0,000; РБР_О – РБР_С: r=0,694, p<0,000; 

РБР_О – РБР_ДР: r=0,688, p<0,000; РБР_О – РБИ_
ДР: r=0,716, p<0,000), которая содержательно 
раскрывается через субъективное представление 
о хорошем коллективе, хороших, дружеских взаимо-
отношениях с коллегами. Третий – общежизненная 
мотивационная направленность на общественную 
полезность (ОЖИ_ОД – ОЖИ_Д: r=0,687, p<0,000; 
ОЖИ_ОД – РБР_ОД: r=0,672, p<0,000; ОЖИ_ОД – A: 
r=0,670, p<0,000), которая содержательно раскры-
вается через потребность выполнять ответственное 
дело в коллективе, делать добро, даже если это 
дорого обходится. Четвёртый – общежизненная мо-
тивационная направленность на общение (ОЖИ_О – 
РБИ_Д: r=0,697, p<0,000; ОЖИ_О – ОЖР_ДР: 
r=0,725, p<0,000; ОЖИ_О – E: r=0,667, p<0,000), 
содержательно раскрывающаяся через стремление 
к приобретению новых друзей, проведению вре-
мени с друзьями, развитию своих способностей. 
Вокруг обозначенных мотивов выстраиваются мно-
гие другие мотивационные направленности. Таким 
образом, можно видеть, что центральные мотива-
ционно-смысловые образования при компенсации 
сосредоточиваются вокруг социального признания, 
чувства собственной полезности.

На первый взгляд, это похоже на социальную на-
правленность, которая была описана для группы со-
поставления, однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что связи в группе компенсированных 
психопатических личностей носят несколько иной 
характер. Если в норме представление о своём 
высоком профессиональном уровне и творческих 
достижениях связано со стремлением увлечь ра-
ботой других, передать свой опыт окружающим, 
то в группе компенсированных лиц выявляется 
лишь связь со стремлением и в будущем оставаться 
творческим профессионалом (РБР_ДР – РБИ_ДР: 
r=0,739, p<0,000). Стремление же увлечь работой 
других и передать свой опыт при компенсации рас-
стройства личности связано лишь с актуальной ув-
лечённостью хобби и заработком (РБИ_ОД – ОЖР_Д: 
r=0,676, p<0,000). У компенсированных личностей, 
как и в норме, обнаруживается связь между стрем-
лением к комфортным условиям в деятельности 
с направленностью на общение (РБИ_К – РБИ_О: 
r=0,663, p<0,000), однако в этом же графе со-
седствует стремление к социальному статусу 
(РБИ_О – РБИ_С: r=0,762, p<0,000). Иначе говоря, 
при компенсации психопатии общение осуществля-
ется скорее не ради него самого или комфорта, 
но ради авторитета и служебного продвижения. 
В центре системы индивидуальности при компен-
сации личностного расстройства, таким образом, 
оказывается не вклад в общее дело, не значимость 
социальной группы, а самооценка, необходимая 
для подкрепления собственного образа «Я».

При декомпенсации личностного расстройства 
общая темпераментная активность также оказыва-
ется сопряжена со сферой коммуникации и концен-
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трируется вокруг темы общения, контактов с другими 
людьми. Так, у испытуемых с декомпенсацией можно 
выделить тесную связь коммуникативной пластично-
сти и широкого набора коммуникативных программ 
с общей активностью и лёгкостью в установлении со-
циальных связей, стремлением к лидерству (E – ПК: 
r=0,963, p<0,000; ПК – ЭРК: r=0,963, p<0,000).

Это находит выражение и при анализе мотиваци-
онных направленностей. Граф в виде треугольника 
(РБР_С – РБР_ОД: r=0,964, p<0,000; РБР_С – РБР_
ДР: r=0,963, p<0,000; РБР_ДР – РБР_ОД: r=0,963, 
p<0,000) включает показатели степени удовлет-
ворённости мотивов, также связанных с признани-
ем: на первый план при декомпенсации личностного 
расстройства выходит значимость собственной важ-
ности и ценности в коллективе, которая в своих по-
люсных вариантах может выражаться в некритичной 
самоуверенности, эгоцентрической системе миро-
восприятия, грандиозном «Я» либо в самоуничиже-
нии, представлении о собственной никчёмности 
и ненужности.

Возможно, что феномен, обнаруженный у лиц 
как в состоянии компенсации, так и при декомпен-
сации, выражающийся в низкой дифференцирован-
ности мотивационно-смысловой сферы при наличии 
центральных элементов системы индивидуальности, 
соответствует принципу гистерезиса, описанному D. 
Borsboom [40]. Этот принцип заключается в том, 
что системы, компоненты которых тесно связаны 
друг с другом, способны к самостоятельной генера-
ции патологических состояний за счёт этих связей, 
даже когда исчезла причина, вызвавшая первичную 
реакцию субъекта. В норме система индивидуаль-
ности за счёт разрозненных связей может легче 
возвращаться в равновесное состояние даже после 
стрессового воздействия.

Заключение
Таким образом, полученные результаты согласуют-
ся с ранее проведёнными исследованиями [32–35] 
и раскрывают обнаруженные феномены с позиции 
системной методологии.

В исследовании получены данные о недостаточной 
дифференцированности мотивационно-смысловой 
системы при расстройствах личности.

Система индивидуальности при компенсации рас-
стройства личности представляет собой недостаточ-
но дифференцированную сеть, находящуюся, однако, 
в равновесном состоянии. Так, в состоянии компен-
сации наблюдается соответствие между ожидаемы-

ми мотивационными направленностями и реально 
удовлетворяемыми в настоящее время мотивами 
(между ожиданиями и реальностью). Такая система 
индивидуальности довольно долго может пребывать 
в равновесном состоянии, поскольку её централь-
ные элементы затрагивают достаточно малый спектр 
тем, концентрирующихся вокруг социального при-
знания. Неудачи в других сферах могут и вовсе 
не сказываться на поведении, если субъект при этом 
чувствует себя значимым для социума. В этом смыс-
ле лица с компенсацией могут демонстрировать под-
час удивительную устойчивость.

Однако в действительности устойчивость такой си-
стемы индивидуальности иллюзорна, а сама систе-
ма может быть охарактеризована как недостаточно 
гибкая. При субъективно значимом стрессовом воз-
действии отреагирует вся система индивидуально-
сти. Это, вероятно, и происходит при динамическом 
сдвиге, когда обнаруживается несостоятельность 
мотивационно-смысловой системы саморегуляции 
психопатической личности. Феноменологически де-
компенсация может представлять собой своеобраз-
ный регресс с некритичным прогнозом на будущее 
(идеалистичным фантазированием или обесценива-
нием) и с обнажением более низко уровневых, фор-
мально-динамических механизмов.

Это тем более важно, что сознательная деятель-
ность в большей степени связана с личностным 
уровнем регуляции, а темперамент господствует 
в тех формах поведения, которые обычно признают-
ся непроизвольными [13, 22]. Более того, от формаль-
но-динамических особенностей индивидуальности 
зависит способность к антиципации, прогнозирова-
нию и планированию, особенно в неопределённых 
ситуациях, при прогнозировании равновероятных 
событий [27, 28]. Таким образом, экспертная оценка 
лиц с психопатиями должна включать исследование 
связей каждой из формально-динамических особен-
ностей личности со способностью к прогнозирова-
нию и планированию своего поведения.

В целом проведённое исследование доказывает 
возможность совмещения качественного феноме-
нологического анализа глубины личностного пора-
жения, передаваемого различными клиническими 
картинами компенсированных и декомпенсирован-
ных состояний, с дименсиональной оценкой системы 
индивидуальности, нарушения которой при динами-
ческих сдвигах выражаются в изменении конфигура-
ции компенсаторных связей, выработанных между 
разными уровнями индивидуальности.
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