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В статье представлены результаты исследования особенностей криминального пове-

дения обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений при различных наруше-

ниях функций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Выборку составили 59 мужчин в возрасте 18—60 лет (средний возраст — 33,7 лет), 

обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений и находящихся на судебно-

психиатрической экспертизе. Использованы методы нейропсихологического обследо-

вания и психологического анализа уголовных дел. Установлено, что у обвиняемых в 

совершении особо тяжких преступлений наиболее выражены синдром поражения ба-

зальных отделов лобных долей, префронтальный синдром, синдром поражения меди-

альных отделов лобных долей, заднелобный (премоторный) синдром. При поражении 

базальных отделов лобных долей криминальное поведение характеризовалось некри-

тичностью; поражения префронтальных отделов лобной доли (префронтальный син-

дром) связаны с проявлениями импульсивности в преступном поведении; поражения 

кинетического (динамического) фактора проявляются в ригидном характере крими-

нального поведения; при нарушениях энергетического фактора (поражении медиаль-

ных отделов лобных долей) преступное поведение обвиняемых носило наиболее пас-

сивный (энергосберегающий) характер. Полученные результаты могут быть учтены 

при составлении портрета неизвестного преступника, а также в ходе коррекционной 

работы с лицами, склонными к рецидивному противоправному поведению. 

Ключевые слова: делинквентная личность, особо тяжкие преступления, криминальное 

поведение, функции программирования, регуляции и контроля, нейропсихологиче-

ские синдромы. 
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The purpose of our study was the features of criminal behavior of the accused in the com-

mission of particularly serious crimes in the context of the formation functions of program-

ming and control. The sample consisted of 59 men aged 18—60 years, of those accused of 

committing particularly serious crimes aimed at a forensic psychiatric examination, the av-

erage age was 33.7 years. The methods of neuropsychological examination and psychologi-

cal analysis of criminal cases were used. Syndrome of defeat of the basal divisions of the 

frontal lobes, prefrontal syndrome, syndrome of defeat of the medial divisions of the frontal 

lobes, Postfrontal (premotor) syndrome is most often seen among persons accused of partic-

ularly serious crimes. The criminal behavior of the accused in the Commission of particular-

ly serious crimes was characterized by uncritical damage to the basal parts of the frontal 

lobes. The impulsivity is the main characteristic of the criminal behavior of the accused in 

especially serious crimes with the defeat of the prefrontal frontal lobe (prefrontal syndrome). 

Subjects with the defeat of the kinetic (dynamic) factor differed greater rigidity of criminal 

behavior. The behavior of those accused of committing particularly serious crimes was pas-

sive (energy-saving) in violation of the energy factor in the case of damage to the medial 

parts of the frontal lobes. The obtained results can be used to solve the issues of drawing a 

portrait of an unknown criminal, as well as in the course of correctional work with persons 

prone to repeat illegal behavior. 

Keywords: delinquent personality, especially serious crimes, criminal behavior, program-

ming, regulation and control functions, neuropsychological syndromes. 
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Введение 
В настоящее время уровень преступности на территории нашей страны по-прежнему оста-

ется достаточно высоким. Если посмотреть на этот процесс в динамике, то по данным глав-

ного информационно-аналитического центра МВД России в январе—декабре 2021 г. зареги-

стрировано 2004,4 тыс. преступлений. Наряду с этим увеличился удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных с 27,6% в январе—декабре 2020 г. 

до 27,9% за аналогичный период 2021 г. [20]. По данным Пресс-Центра МВД России от 21 

ноября 2022 г. органами внутренних дел в январе—октябре 2022 г. выявлено более 75% кри-

минальных деяний коррупционной направленности, этот показатель на 2,5% выше, чем год 

назад. 

Таким образом, проблема насильственной преступности и криминальной агрессии все так 

же сохраняет свою актуальность, так как играет первостепенное значение для стабильности 

общества и счастливой жизни его граждан. Эти вопросы являются центральными, как для 

всего социума, так и для отдельного индивида, поскольку общественный порядок, а также 

личные права граждан (на жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность личных 

границ и др.) — это то, на чем строится правовое государство, что лежит в основе его опти-

мального функционирования и развития [6]. 

Различные аспекты проблемы противоправного поведения и криминальной агрессии рас-

сматривались в трудах многих отечественных (Ю.М. Антонян, Ю.А. Васильева, Г.Е. Введен-

ский, С.Н. Ениколопов, Н.В. Дворянчиков, И.А. Кудрявцев, Н.А. Ратинова Ф.С. Сафуанов, 

А.А. Ткаченко, В.В. Гульдан и др.) [1; 9; 10; 14; 16; 17; 22] и зарубежных (A. Burgess, 

J. Douglas, R. Kocsis, J. Meloy, L. Morgenbesser, R. Ressler, G. Salfati, L. Schlesinger и др.) [30; 

31; 37; 39; 43; 46; 47] ученых. 

Психологический анализ криминалистических характеристик события преступления в по-

следнее десятилетие проводился в рамках исследования проблемы разработки психологиче-

ского портрета неизвестного преступника [1—3; 7; 11; 13; 21]. 

Ряд зарубежных исследователей, занимавшихся изучением криминального поведения се-

рийных убийц, указывают на произвольность и организованность деятельности преступника 

в криминальной ситуации. Основываясь на данном положении, авторами выделены следую-

щие классификационные дихотомии: организованный и неорганизованный преступник [30; 

31; 39; 40; 43], «когнитивный» и «аффективный» стили поведения преступника [28], оппор-

тунистически-импульсивный и садистски-расчетливый типы убийств [32], «компульсивные» 

и «кататимные» убийства [37], «инструментальный» и «экспрессивный» типы агрессии [46] 

и др. При этом организованного преступника ученые и практики описывают как человека, 

имеющего средний уровень интеллекта, хорошую социальную адаптацию, неприметную 

внешность, планирующего преступления задолго до его совершения, выбирающего жертву 

по определенным критериям, предварительно общающегося с жертвой, совершающего пре-

ступления в заранее определенном месте. В свою очередь, неорганизованный преступник, по 

их мнению, имеет низкий уровень интеллекта, является социально неприспособленным, со-

вершает преступления спонтанно. 
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В ряде работ [22; 25; 26; 36; 38] указывается на то, что органические поражения ЦНС вы-

ступают в качестве обязательного этиопатогенетического звена в механизме нарушения ре-

гуляции поведения, в том числе они могут лежать в основе противоправного и криминально-

го поведения. 

По данным В.М. Смирнова [19], одной из важных характеристик криминальной агрессии 

является насильственность, навязчивый, стереотипный характер. Согласно его исследовани-

ям, именно такие переживания неодолимости и неконтролируемости присущи состояниям, 

возникающим при электростимуляции структур лимбической системы, диэнцифальных 

структур. Л. Шлезингер [47] считает, что нейробиологическим фактором предрасположенно-

сти к делинквентному поведению являются аномалии в лимбических структурах головного 

мозга. 

В свою очередь, функционирование лобных долей мозга, прежде всего конвекситальных 

отделов, обеспечивает пластичность поведения, его произвольную регуляцию, контроль над 

деятельностью [12; 15; 23]. Таким образом, при функциональной недостаточности этих обла-

стей мозга в наибольшей степени может проявляться такая важнейшая особенность крими-

нального поведения, как его стереотипный, клишированный характер. 

Исследователи США [34], Германии [44], Англии [33] и других стран, занимающиеся изу-

чением нейронных предпосылок криминального поведения при помощи МРТ, пришли к вы-

воду о том, что лица, склонные к совершению преступлений, характеризуются нарушениями 

в передней части коры головного мозга (orbitofrontal cortex). 

Ряд исследователей, изучая насильственных преступников, обнаружили структурные ано-

малии префронтальной и орбитофронтальной коры [27; 29; 35; 45; 48; 49], а также уменьше-

ние кровотока [24] и нарушения метаболизма [31; 41; 50] в этих областях мозга. 

Таким образом, делинквентная личность характеризуется преимущественным поражением 

конвекситальных отделов лобных долей, которые являются морфологическими субстратами, 

обеспечивающими целостность фактора программирования, контроля и регуляции деятель-

ности. При этом определение сохранности функций программирования, регуляции и кон-

троля деятельности имеет центральное значение при решении экспертных вопросов судеб-

ных психолого-психиатрических экспертиз [5; 10; 16; 18]. 

В то же время проведенный анализ показывает, что, несмотря на большой интерес ученых 

и практиков к различным аспектам противоправного поведения, на данный момент остаются 

недостаточно изученными особенности криминального поведения лиц с нарушениями функ-

ций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Лобные отделы головного мозга по своей структурной организации и по тем функциям, 

которые они осуществляют, представляют собой сложное образование. Н.К. Корсакова, 

Л.И. Московичюте [8] на основе анализа клинических вариантов нарушений психических 

функций при локальной мозговой патологии лобных отделов дали описание следующим вы-

деленным ими синдромам: базальному лобному синдрому, префронтальному синдрому, син-

дрому поражения медиальных отделов лобных долей, заднелобному (премоторному) син-

дрому, синдрому поражения глубинных отделов лобных долей. По их данным, функцио-

нальная недостаточность базальных отделов лобных долей преимущественно сказывается на 

интеллектуальных и мнестических процессах (синдром эмоционально-личностных и мнести-

ческих расстройств). В данном случае на фоне сохранности операциональной стороны мыш-

ления нарушается контроль за выполнение мыслительных операций, что проявляется в им-
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пульсивном соскальзывании субъекта на побочные ассоциации, а также ригидности при 

необходимости смены алгоритма. При этом эмоциональная сфера субъекта характеризуется 

обедненностью, монотонностью, недостаточной критичностью. Поэтому можно предполо-

жить, что криминальное поведение лиц с функциональной недостаточностью базальных от-

делов лобных долей будет отличаться сниженной критичностью при оценке ситуации пре-

ступления. 

В работе Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте указывается также, что ведущим призна-

ком в структуре синдрома нарушения программирования, регуляции и контроля деятельно-

сти при поражении префронтальных отделов является диссоциация между относительной 

сохранностью непроизвольного уровня активности и дефицитарностью в произвольной ре-

гуляции психических процессов. В связи с этим для преступников, характеризующихся дан-

ным типом нарушений функционирования лобных долей головного мозга, вероятно, будет 

характерна импульсивность и непроизвольность реакций при осуществлении криминальной 

деятельности. 

Известно, что кинетический (динамический) фактор обеспечивается деятельностью задне-

лобных отделов мозга и связан с работой ассоциативных премоторных отделов мозга. Кине-

тический фактор содержит два основных компонента: смена звеньев процесса, развертыва-

ние их во времени и плавность перехода от одного звена к другому, предполагающая свое-

временное оттормаживание предшествующего элемента, незаметность перехода и отсутствие 

перерывов. При поражении или функциональной недостаточности заднелобных отделов моз-

га наблюдается синдром нарушения динамической (кинетической) составляющей движений 

и действий [там же]. С нашей точки зрения, криминальное поведение лиц с данным синдро-

мом должно отличаться ригидностью, отсутствием плавности при переходе от одного звена 

осуществления преступной деятельности к другому. 

В той же работе Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте выделяют синдром нарушения па-

мяти и сознания при поражении медиальных отделов лобных долей мозга, который характе-

ризуется нарушением такого модально-неспецифического фактора, как «активация—

инактивация». В данном случае модально-неспецифические нарушения психических функ-

ций сочетаются с недостаточностью функций программирования и контроля. Например, 

нарушения памяти при поражениях медиальных отделов лобных долей отличаются модаль-

ной неспецифичностью. При этом только нарушение избирательности воспроизведения яв-

ляется специфической особенностью при нарушениях медиальных отделов лобных долей, 

что связано с недостатком контроля при актуализации следов памяти. Криминальное поведе-

ние при поражении медиальных отделов лобных долей мозга скорее будет характеризоваться 

недостатком энергии, что обусловлено недостаточным уровнем активации. 

При поражении глубинных отделов лобных долей наблюдается полная дезорганизация 

психической деятельности. На первый план выступает спонтанность, выражающаяся в гру-

бых нарушениях потребностно-мотивационной сферы личности. На этом фоне типичной 

становится замена осознаваемой программы действий хорошо упроченным стереотипом. 

Таким образом, в основу нашего исследования положена идея о том, что нарушения 

функционирования лобных долей головного мозга специфическим образом меняют поведе-

ние и деятельность человека, что будет отражаться, в частности, на характере его действий, 

носящих противоправный характер. Данное положение будет конкретизировано нами далее 

при формулировке общей гипотезы исследования. 
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Программа исследования 
Проведенное нами эмпирическое исследование выполнено на базе отделения судебно-

психиатрических экспертиз Алтайской краевой клинической психиатрической больницы 

имени Ю.К. Эрдмана. В исследовании участвовали лица, обвиняемые в совершении особо 

тяжких преступлений и направленные на судебно-психиатрическую экспертизу. Выборку 

составили 59 мужчин в возрасте 18—60 лет, средний возраст — 33,7 лет. Среди них: 42 че-

ловека, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья (ч. 4 

ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ); 17 человек — против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних (ч. 4 ст.131 УК РФ, ч. 4 ст.132 УК РФ). По данным экспертизы 25,4% имеют 

среднюю стадию алкоголизма, 13,6% — диссоциальное расстройство личности, 15,3% — 

эмоционально-неустойчивое расстройство личности, 25,4% — органическое расстройство 

личности, 20,3% признаны психически здоровыми. В соответствии с экспертным решением, 

100% подэкспертных были признаны вменяемыми в отношении инкриминируемого деяния. 

Целью исследования является выявление особенностей криминального поведения у обви-

няемых в совершении особо тяжких преступлений с различными типами нарушений функ-

ций программирования, регуляции и контроля психической деятельности. 

Основная гипотеза исследования основана на предположении о том, что у обвиняемых с 

нарушениями функций программирования, регуляции и контроля будут преобладать неорга-

низованные формы криминального поведения, проявляющиеся в виде импульсивности, си-

туативности, ригидности, некритичности. 

Методы исследования. 

1. Психологический анализ уголовных дел. 

На основе анализа литературы нами были выделены наиболее существенные параметры 

для проведения психологического анализа уголовного дела для того, чтобы составить наибо-

лее полное представление о личности преступника и характере совершенных им действий. В 

качестве таких параметров выступили: 

• анкетные данные, содержащие социально-демографические характеристики обвиняемых в 

совершении особо тяжких преступлений; 

• данные о вовлеченности обвиняемого в криминальную субкультуру; 

• предкриминальное поведение (формирование умысла; заблаговременное приготовление 

орудия преступления; выбор орудия преступления и вида развратных действий; поиск со-

участников преступления; выбор места атаки, метода привода жертвы, характера отноше-

ний с потерпевшим; обдумывание преступной деятельности по сокрытию следов преступ-

ления). 

• собственно криминальный период (наличие алкогольного или наркотического опьянения 

в момент совершения преступления, наличие свидетелей при совершении преступления, 

комплекс фиксированных действий, ритуализация, клиширование, двигательные автома-

тизмы, время совершения преступления, продолжительность периода преступления, при-

менение инструментальной либо экспрессивной агрессии). 

• посткриминальный период (выбор места освобождения жертвы, деятельность по сокры-

тию следов преступления, признание степени собственной вины в правонарушении, рас-

каяние в содеянном, выработка стратегии защиты и следование ей, последовательность 

даваемых показаний, поведение в ситуации задержания, привлечение на свою сторону 

свидетелей, возвращение на место совершения преступления, место оставления жертвы). 
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2. Нейропсихологическое обследование функций программирования, регуляции и кон-

троля за сознательной психической деятельностью. Были использованы следующие методи-

ки из схемы нейропсихологического исследования, предложенной А.Р. Лурия (модификация 

Е.Д. Хомской): регуляция и контроль слухоречевой памяти, регуляция и контроль зритель-

ной памяти, выполнение ритмов по речевой инструкции, реакция выбора, вербальные ассо-

циации, решение задач, «Пятый лишний», раскладывание серий картинок, таблицы Шуль-

те—Горбова, динамический праксис «Кулак—ладонь—ребро», конфликтная условная реак-

ция «Палец—кулак», реципрокная координация движений. Оценка выполнения нейропсихо-

логических проб происходила по традиционной 4-балльной шкале, где: 0 — отсутствие 

нарушений; 1 — легкие нарушения при возможности самостоятельной коррекции ошибок; 

2 — средняя степень выраженности дефекта, возможность коррекции и выполнения заданий 

при подсказках экспериментатора; 3 — выраженные нарушения [4]. 

3. Методы математико-статистической обработки данных — метод главных компонент 

(𝑃𝐶𝐴), t-критерий Стьюдента для независимых выборок (t-test). Обработка результатов про-

изводилась в программе IBM SPSS Statistics 26. 

Результаты и их интерпретация 
Нейропсихологическая диагностика. Проведенное нейропсихологическое обследование 

позволило собрать большой объем информации о функционировании и выраженности нару-

шений в работе блока программирования, регуляции и контроля сознательной психической 

деятельности обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Результаты нейропси-

хологического обследования функций программирования, регуляции и контроля за созна-

тельной психической деятельностью представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты нейропсихологического обследования функций программирования,  

регуляции и контроля за протеканием психической деятельности 

Диагностируемый параметр  M SD 

Регуляция и контроль про-

цесса запоминания 

Регуляция и контроль слухоречевой памяти 1,9 1,0 

Регуляция и контроль зрительной памяти 1,6 1,0 

Произвольная регуляция 

движений 

Реципрокная координация движений 0,7 0,8 

Динамический праксис «Кулак—ладонь—ребро» 2,0 0,9 

Реакция выбора 0,9 1,0 

Конфликтная условная реакция «Палец—кулак» 1,0 0,8 

Произвольное внимание Таблицы Шульте—Горбова 1,3 1,0 

Регуляция мыслительных 

операций 

Вербальные ассоциации 1,1 0,8 

«Пятый лишний» 0,6 0,8 

Раскладывание серии картинок 0,5 0,8 

Решение задач 0,4 0,7 

Слухомоторная координация Выполнение ритмов по речевой инструкции 0,4 0,7 

Примечание: M — среднее арифметическое; SD — стандартное отклонение. 

Полученные результаты указывают на то, что обвиняемые в совершении особо тяжких 

преступлений характеризуются слабыми (0 < M ≤ 1) и средними (1 < M ≤ 2) по степени вы-
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раженности нарушениями в функционировании блока программирования, регуляции и кон-

троля за протеканием психической деятельности. При этом выраженных нарушений (М > 2), 
т. е. полной невозможности выполнения той или иной пробы в исследовании зафиксировано 

не было. Это объясняется тем, что среди подэкспертных не было лиц с локальными пораже-

ниями головного мозга. 

Последующий корреляционный анализ показал наличие множества связей между диагно-

стируемыми переменными и наличие в данных разных групп корреляционных плеяд (при 

отсутствии сильно коррелирующих переменных │rxy│ ≥ 0,95. В результате мы столкнулись 

с большим массивом эмпирических данных, и в то же время со сложностями в их анализе и 

интерпретации. Поэтому было принято решение сократить размерность полученного про-

странства измерений за счет использования методов многомерного анализа данных, в част-

ности метода главных компонент (PCA). Полученное в результате использования PCA 

структурное решение (как будет показано далее) было содержательно проинтерпретировано 

в русле идеи Н.К. Корсаковой и Л.И. Московичюте о существовании группы синдромов при 

локальной мозговой патологии лобных отделов головного мозга, описанных нами выше. 

Отдельно отметим, что метод главных компонент выполнил в нашей работе роль предва-

рительного анализа данных, а выделенные в процессе анализа компоненты (факторы) были 

включены в базу данных в качестве отдельных переменных и приняли участие в дальнейшем 

статистическом анализе и проверке основной гипотезы исследования. 

Метод главных компонент. Перед использованием PCA были вычислены статистиче-

ские индексы, которые позволили нам убедиться в корректности использования данного ме-

тода. Так, критерий Кайзера—Мейера—Олкина и критерий сферичности Бартлетта показали, 

что используемая выборка адекватна для применения PCA (KMO = 0,56, χ2 = 195,95, df = 66, 

p ≤ 0,0001). 

Далее, при решении вопроса о количестве выделяемых компонент использовался крите-

рий собственных чисел, или критерий Кайзера, в соответствии с которым, если фактор не 

выделяет дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, дисперсии одной переменной, то он 

опускается. В нашем случае таких факторов оказалось четыре. По табл. 2 видно, что каждый 

из них имеет собственное значение λ > 1. Поэтому в соответствии с критерием Кайзера 

остальные факторы в модель не включались. 

Таблица 2 

Результаты факторизации (полная объясненная дисперсия) 

Компонента 

(фактор) 

Собственные 

значения 

Объясняемый  

фактором процент 

общей дисперсии 

Кумулятивные 

собственные  

значения 

Кумулятивный процент 

общей дисперсии для 

каждого фактора 

1 2,159 17,995 2,832 17,995 

2 1,812 15,101 3,921 33,095 

3 1,620 13,503 5,591 46,599 

4 1,584 13,200 7,175 59,799 

Из табл. 2 также видно, что выделенные факторы объясняют около 60% общей дисперсии. 

Результаты факторного анализа представлены в табл. 3, в которой наиболее высокие фактор-

ные нагрузки выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 3 

Факторные нагрузки после вращения методом Varimax  

с нормализацией Кайзера (метод главных компонент) 

Диагностируемый параметр Номер компоненты (фактора) 

1 2 3 4 

Регуляция и 

контроль  

процесса  

запоминания 

Регуляция и контроль слухоречевой 

памяти 

0,104 –0,117 0,026 0,742 

Регуляция и контроль зрительной 

памяти 

–0,098 0,063 0,222 0,768 

Произвольная 

регуляция  

движений 

Реципрокная координация движений 0,045 -0,055 0,831 0,108 

Динамический праксис  

«Кулак—ладонь—ребро» 

0,175 0,206 0,682 0,028 

Реакция выбора 0,260 0,626 0,344 0,092 

Конфликтная условная реакция  

«Палец—кулак» 

0,240 0,795 0,286 –0,227 

Произвольное 

внимание 

Таблицы Шульте—Горбова 0,549 0,108 0,119 0,039 

Регуляция 

мыслительных 

операций 

Вербальные ассоциации 0,354 0,280 –0,191 0,559 

«Пятый лишний» 0,735 0,106 –0,097 0,037 

Раскладывание серии картинок 0,685 0,082 0,271 –0,063 

Решение задач 0,709 –,109 0,084 0,152 

Слухомоторная 

координация 

Выполнение ритмов  

по речевой инструкции 

–0,207 0,778 –0,271 0,167 

Общая дисперсия 2,159 1,812 1,62 1,584 

Доля общей дисперсии 0,21 0,17 0,15 0,15 

Перейдем к анализу и интерпретации факторной структуры нарушений функций про-

граммирования, регуляции и контроля психической деятельности обвиняемых в совершении 

особо тяжких преступлений. 

Первую компоненту (объясняет 21% дисперсии) составили такие нейропсихологические 

пробы, как «Пятый лишний», «Серия картинок», «Задачи», «Таблицы Шульте—Горбова». 

Как видно, в данном случае на первый план выступает нарушение произвольной регуляции 

мыслительной деятельности. Поэтому данный фактор, на наш взгляд, может быть назван как 

«Синдром эмоционально-личностных и мнестических расстройств». 

Во вторую компоненту (17% объясненной дисперсии) вошли следующие нейропсихоло-

гические пробы: «Конфликтная условная реакция “Палец-кулак”», «Выполнение ритмов по 

речевой инструкции», «Реакция выбора». Ведущим симптомом здесь является диссоциация 

между относительной сохранностью непроизвольной деятельности и нарушенной произ-

вольной регуляцией. Поэтому данный фактор был проинтерпретирован нами как «Синдром 

нарушения программирования, регуляции и контроля деятельности при поражении пре-

фронтальных отделов». 

Третья компонента (15% дисперсии), получившая название «Синдром нарушения дина-

мической (кинетической) составляющей движений и действий при поражении заднелобных 
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отделов», объединил в себе следующие нейропсихологические пробы: «Реципрокная коор-

динация движений», «Динамический праксис “Кулак—ладонь—Ребро”». В первую очередь 

нарушенным здесь является смена звеньев процесса психической деятельности, т. е. переход 

от одного звена к другому происходит недостаточно плавно, а иногда и вовсе невозможен. 

Четвертая компонента (15% дисперсии), названный нами «Синдром нарушения памяти и 

сознания при поражении медиальных отделов лобных долей», включает такие нейропсихоло-

гические пробы, как «Регуляция и контроль зрительной памяти», «Регуляция и контроль слу-

хоречевой памяти», «Вербальные ассоциации». На первый план в данном факторе выступают 

модально неспецифические нарушения избирательности воспроизведения следов памяти. 

Таким образом, результаты нейропсихологического обследования указывают на то, что в 

выборке обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений наиболее представленными 

оказались синдром поражения базальных отделов лобных долей, префронтальный синдром, 

синдром поражения медиальных отделов лобных долей и заднелобный (премоторный) син-

дром. В исследовании не был выявлен синдром поражения глубинных отделов лобных до-

лей, так как для него свойственна выраженная дезорганизация психической деятельности и 

аспонтанность, проявляющаяся грубым нарушением потребностно-мотивационной сферы 

личности. Такие нарушения в большинстве случаев препятствуют совершению криминаль-

ной деятельности, а также существенно затрудняют участие субъекта преступной деятельно-

сти в экспериментально психологическом исследовании. 

Полученные результаты указывают на то, что при исследовании функционирования лоб-

ных долей у лиц, проявляющих криминальную агрессию, можно наблюдать достаточно ши-

рокий спектр нейропсихологических нарушений. При этом следует указать на сложность 

проведения подобного рода нейропсихологических обследований в экспертной ситуации, в 

связи с тем, что у обследуемого контингента испытуемых наблюдается отсутствие четких 

локальных поражений мозга. Имеющиеся нарушения являются, скорее, следствием функци-

ональной недостаточности определенных церебральных структур, которые можно назвать 

специфическими вариантами дизонтогенетического развития функциональных систем го-

ловного мозга. В таком случае недостаточность в работе отдельных нейропсихологических 

факторов приводит лишь к нарушению некоторых функций, оставляя сохранными другие. 

На следующем этапе исследования выделенные с помощью 𝑃𝐶𝐴 компоненты были сохра-

нены в базе данных в качестве самостоятельных переменных, после чего выполнены парные 

сравнения выраженности особенностей криминального поведения, полученных на основе 

анализа уголовных дел, для каждого из четырех типов нарушений функций программирова-

ния, регуляции и контроля. Результаты будут представлены во второй части нашей статьи. 
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