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Актуальность данной работы заключается в том, что на современном этапе развития
психологии очень важную роль для благополучия общества осуществляет юридическая
психология, которая вносит большой вклад в работу правоохранительных органов, по-
могая решать вопросы, требующие глубокого психологического анализа личности, её по-
требностей, мотивов, целей, а также темперамента. Одним из направлений юридической
психологии является судебно-психологическая экспертиза, которая помогает в установле-
нии истины как по административным делам, так и уголовным-правовым. Очень часто
сотрудники правоохранительных органов и другие службы безопасности обращаются за
помощью в установлении фактов причастности тех или иных лиц к совершённому пре-
ступлению, а также для определения роли участия в нём [1]. Изучением данного вопроса
в рамках юридической психологии занимались такие учёные, как Я.А. Боткин, В.Ф. Чиж,
В.М. Бехтерев, В.В. Гульдан, Т.П. Печерникова, В.В. Остришко, Я.М. Калашник, М.М.
Коченов, И.А. Кудрявцев, О.Д. Ситковская и т.д. В рамках данной работы реализовано
научное исследование - поиск общих схожих психологических особенностей подэкспертных
лиц, оказавшихся в юридически значимых ситуациях и являющихся потерпевшими.

Исходя из этого целью исследования является изучение психологических особенно-
стей подэкспертных лиц, оказавшихся в юридически значимых ситуациях и являющих-
ся потерпевшими. Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности
подэкспертных лиц, оказавшихся в юридически значимых ситуациях. Объект исследова-
ния: психологические особенности потерпевшего, оказывающие влияние на его поведение в
ситуации правонарушения. Эмпирическим объектом является выборка респондентов,
состоящая из 54 подъекспертных лиц, оказавшихся в юридически значимых ситуациях и
являющихся потерпевшими, в возрасте от 18 до 67 лет. Для проведения данного исследо-
вания использовались следующие методики: Индивидуально-типологический опросник
Л.Н. Собчик (ИТО); Фрайбургский личностный опросник в адаптации А.А. Крылова и
Т.И. Ронгинской (FPI); Самооценочная методика Т. Дембо - С.Я. Рубинштейн в модифи-
кации Габриял; Тест руки Э.Е. Вагнера (Hand-Test); Проективные графические методики
«Дом. Дерево. Человек», «Рисунок несуществующего животного».

Итоги исследования.
Исходя из диагностики психологических особенностей по Фрайбургскому личностному

опроснику потерпевшие не имеют склонности к проявлению неконтролируемых вспышек
гнева, вербальной активности при взаимодействии с окружающими, но имеют склонность
к самоконтролю, внутреннему равновесию, большинство потерпевших стеснительные, роб-
кие, и напряжены во взаимодействии с окружающими, но склонны к проявлению доверия,
откровенности, честности в общении и взаимодействии. Также склонны к лёгкости воз-
никновения перемен в эмоциональной сфере, и каждое событие может переживаться с
особой эмоциональной окраской.
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Исходя из диагностики психологических особенностей по методике ИТО потерпевшие
общительны, но не имеют склонности находится в больших компаниях, группах, у них
повышенная чувствительность к внешним факторам, склонны испытывать сильные пере-
живания по незначительным поводам, неподатливы, упрямы к внешним раздражителям,
а также у большинства неустойчивая эмоциональная сфера, приводящая к резким сменам
настроения, от чего может зависеть их деятельность.

По результатам диагностики самооценки по методике Т. Дембо - С.Я. Рубинштейн все
потерпевшие нарушений критичности не имеют.

Результаты диагностики психологических особенностей потерпевших по проективной
методике Hand-Test показали, что они во взаимодействии с окружающими активны, энер-
гичны, коммуникабельны, способны к конструктивному и взаимообогащающему общению,
иногда категоричны и стремятся быть в центре внимания.

В результате диагностики психологический особенностей проективными рисуночными
методиками «Дом», «Дерево», «Человек», «Несуществующее животное» можно сказать,
что потерпевшим характерно стремление быть в центре внимания, проявление агрессии не
для нанесения ущерба окружающим, а для сохранения собственно целостности, защиты
себя и своих интересов. Для их деятельности характерна активность, энергичность, во
взаимодействии с окружающими они общительны, способны устанавливать контакты, но
зачастую нерешительны в своих действиях, не имеют уверенности в себе и своих силах, а
также склонны тревожиться по невесомым поводам.

В результате проведения корреляционного анализа установлены связи между множе-
ством показателей, таких как: невротичность, агрессивность, раздражительность, общи-
тельность, эмоциональная лабильность, экстраверсия, спонтанность, сензитивность, тре-
вожность, ригидность, эмотивность.

Была выявлена положительная корреляция между спонтанной агрессивностью и раз-
дражительностью (r=0,541 при р60,01), открытостью (r=0,481 при р60,01), и эмоцио-
нальной лабильностью (r=0,434 при р60,01). Что говорит о высокой возможности про-
явления агрессивного поведения в момент воздействия на человека негативными раздра-
жителями, при высокой эмоциональной лабильности вероятность проявление спонтанной
агрессии также повышается, и даже готовность взаимодействовать, общаться с людьми
вводит человека в состояние готовности, в случае необходимости, к проявлению спонтан-
ной агрессии. В частности, показателями других методик подтверждается взаимосвязь
раздражительности с эмоциональной лабильностью (r=0,513, при р60,01) и агрессивно-
стью (r=0,404, при р60,01), также взаимосвязь спонтанности и агрессивности (r=0,465
при р60,01).

По показателю общительность была выявлена обратная связь с эмоциональной ла-
бильностью (r=-0,479 при р60,01), что говорит о наличии вероятности быстрых смен на-
строения у людей, которые не имеют ярко-выраженных склонностей к частому общению
с людьми. Исходя из этого можно сказать, что при определённых условиях интроверту
может быть присуща высокая эмоциональная лабильность, а экстраверту низкая.

Выявлена взаимосвязь между тревожностью и эмоциональной лабильностью (r=0,481
при р60,01), и сензитивностью (r=0,590 при р60,01), что говорит о склонности человека
переживать частую тревогу по незначительным поводам, так как для него характерны
резкие перепады настроения и высокий уровень способности ощущать, различать и реа-
гировать на внешние раздражители.

Взаимосвязь между ригидностью и спонтанностью (r=0,512 при р60,01) говорит о вы-
сокой вероятности неожиданных действий, поступков для твёрдых, неподатливых людей
с низкой реакцией на стимулы. Можно говорить о том, что реакция или действие чело-
века под воздействием внутренних стимулов возникает крайне редко и неожиданно для
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окружающих.
Была выявлена отрицательная корреляция между возрастом и эмотивностью (r=-

0,411, при р60,01). Это говорит о том, что чем моложе человек, тем он более склонен
к глубоким чувственным и эмоциональным переживаниям.

Также отрицательная взаимосвязь была выявлена между общительностью и эмоцио-
нальной лабильностью (r=-0,479 при р60,01). Исходя из этого можно сказать, что чем
более общительный человек, тем реже и не столь быстро у него происходят перепады
настроения.

Отрицательная корреляция выявлена между сензитивность и спонтанностью (r=-0,480
при р60,01), что говорит о высокой способности ощущать, различать и реагировать на
внешние раздражители людей, не склонных к резким активным действиям под влиянием
внутренних стимулов.

В исследовании получены результаты о том, что высокий уровень тревожности гово-
рит о склонности человека переживать частую тревогу по незначительным поводам, так
как для него характерен высокий уровень способности ощущать, различать и реагиро-
вать на внешние раздражители и резкие перепады настроения, что в свою очередь ведёт
к проявлению агрессивного поведения в момент воздействия на человека негативными
раздражителями. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что потерпевшие имеют
общие схожие психологические особенности, способствующие их участию в ситуации пра-
вонарушении.
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