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вносят статистически значимый вклад в вероятность отнесения больных в группу, 
совершавших разрушительные действия. Что нельзя сказать в отношении параметров 
процесса саморегуляции. 

Самоотношение у больных эпилепсией характеризуется ригидностью Я-
концепции, высокой внутренней конфликтностью, наличием ригидных аффективных 
комплексов, трудностями локализации истинного источника отрицательных эмоций, 
амбивалентным отношением к себе. Причем, установка на самообвинение 
сопровождается внутренней напряженностью и «открытостью» к восприятию 
отрицательных эмоций. Выражены явления стигматизации, что подтверждается 
устойчивым комплексом представлений о том, что их личность, характер и 
деятельность не способны вызывать у других уважение, симпатию, одобрение, 
понимание. 

Таким образом, психологические характеристики осознанной регуляции 
поведения можно рассматривать как один из критериев прогноза нарушений режима 
в стационаре. Выявленные патопсихологические факторы риска общей рецидивности 
и внутрибольничной агрессии позволят сделать прогностическую деятельность 
практиков более дифференцированной.
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На точность свидетельских показаний, и в частности, на качество опознания, 
влияет огромное количество различных факторов: установки опознающего, уровень 
интеллекта опознающей личности, физические ситуативные условия восприятия, 
продолжительность и частота восприятия объектов, эмоциональное состояние 
опознающего, условия для проведения опознания, схожесть черт внешности членов 
группы опознания, содержание инструкции свидетелю, последовательность 
предъявления членов группы опознания, выбор ведущего опознание и др. В целом все 
факторы, влияющие на точность опознания, можно разделить на объективные, 
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субъективные и на условия непосредственно самой процедуры опознания. По 
изучению многих из них были проведены немногочисленные исследования, что, на 
наш взгляд, недостаточно для изучения такой серьезной и ответственной процедуры 
уголовного следствия.

Наше исследование было направлено на изучение трех тактических и двух 
психологических факторов, влияющих на качество опознания личности по 
фотографиям: последовательность предъявления фотографий, их количество и 
цветность (цветные и черно -белые), а так же уровень интеллекта и тип локус 
контроля у опознающей личности. 

Наш эксперимент преследовал следующие цели: выявление оптимальной 
цветовой гаммы и количественного эквивалента, предъявляемых для опознания 
фотографий, а также выявление наиболее оптимального способа предъявления фото: 
изучения последовательного и одновременного; выявление влияния уровня 
интеллекта и типа локус контроля опознающей личности на качество опознания и их 
дальнейший учет при производстве процесса опознания личности по внешним 
критериям.

Все пробы эксперимента были разделены на 4 блока по 5 проб в каждом. В 
каждом блоке использовалось одинаковое количество фотографий – от 2 до 6. 
Первый блок был направлен на исследование последовательного предъявления 
цветных фотографий. Второй блок – на исследование последовательного 
предъявления черно -белых фото. Третий блок посвящен изучению одновременного 
предъявления цветных фотоснимков, а четвертый блок – черно-белых. 

Испытуемыми были 60 человек от 18 до 23 лет, из них 45 девушек и 15 
юношей.

Исследование позволило придти к следующим выводам: 
1. Одновременное предъявление фотографий улучшает качество опознания.
2. Увеличение количества предъявляемых фотоснимков качество опознания 

снижает.
3. Предъявление цветных фото не позволяет значительно улучшить 

результаты опознания.
4. Качество опознания не зависит от уровня интеллекта опознающей личности.
5. Качество опознания не зависит от локус контроля опознающей личности.
Также выявилось, что для повышения качества опознания личности наиболее 

эффективным является следующий способ предъявления фотографий: одновременное 
предъявление цветных или черно-белых фотографий в количестве двух-трех штук.

В ходе нашего эксперимента и по его результатам удалось обнаружить 
следующую тенденцию, не подтвержденную статистическими данными, о том, что 
при одновременном предъявлении цветных фотографий, независимо от их 
количества, качество опознания значительно выше, чем при других условиях 
предъявления для опознания личности по фотографиям.
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