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«Психология – это стихия, которая окружает суд со 
всех сторон», – говорил известный русский юрист 
А. Е. Брусиловский. При этом следует, конечно, 
различать психологию как поведенческое 
явление и научную психологию как теорию этого 
явления. 



В гражданском процессе одним из 
источников доказательств является 

заключение эксперта. Решение гражданских 
дел по существу в ряде случаев невозможно 
без судебно-психологической экспертизы. 



К компетенции судебно-психологической экспертизы в гражданском 
судопроизводстве относятся: 

установление степени понимания подэкспертным лицом содержания 
заключенных им сделок, способности принимать осознанные, 
транзитивные (с учетом всех необходимых условий) решения; 

выявление у дееспособного субъекта непатологических 
психических аномалий, препятствующих адекватному 
отражению действительности; 

установление психологической совместимости супругов, 
возможности снятия эпизодических конфликтов; 

установление психологической совместимости детей с 
каждым из родителей, усыновителей, опекунов; 

определение возможности конкретных лиц обеспечить 
воспитание детей; 



Судебно-психологическая 
экспертиза 
назначается постановлением судьи, 
мотивированным определением 
суда, в которых указываются лицо, 
подлежащее экспертному 
обследованию, его процессуальный 
статус, кратко описываются 
обстоятельства дела, мотивируется 
необходимость назначения судебно-
психологической экспертизы, 
указываются намеченные эксперты, 
место их работы и вопросы, 
поставленные на их разрешение. 

В связи с чрезвычайной 
многосторонностью, сложностью и 
динамичностью объекта 
исследования судебно-
психологическая экспертиза должна 
проводиться комиссионно – в 
составе двух-трех специалистов. В 
качестве экспертов привлекаются 
психологи со специальным 
образованием, имеющие 
практический опыт психолого-
диагностических исследований. 



Организация судебной экспертизы состоит из следующих 
этапов: предварительное исследование материалов дела, 
ознакомление с объектом исследования; выяснение 
обстоятельств, дающих возможность экспертного 
исследования; экспериментальное исследование или 
длительное наблюдение, использование 
психодиагностических тестов; составление заключения; 
оглашение заключения на суде, допрос эксперта. 



При назначении судебно-психологической экспертизы могут 
быть поставлены следующие вопросы: находилось ли лицо 

при соответствующих обстоятельствах в состоянии 
физиологического (непатологического) аффекта? Если да, то 
как отразилось это состояние на способности лица в этих 
условиях осознавать свое поведение и руководить им? 

Находилось ли лицо в другом эмоционально-конфликтном 
состоянии и как это состояние повлияло на его возможность 
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими? Для 
психологической характеристики несовершеннолетних 
существенно выяснить, не характеризуется ли лицо 
отставанием в психическом развитии, умственной 

непатологической отсталостью? Не характеризуется ли лицо 
какими-либо аномалиями эмоционально-волевой и 
интеллектуальной сферы? Если да, то как могли эти 

особенности его психики повлиять на осознание им своих 
действий и способность руководить ими? 



В отношении свидетелей могут быть поставлены 
перед экспертом-психологом такие вопросы: могло 
ли лицо с учетом его индивидуально-
психологических особенностей в определенных 
условиях правильно воспринимать имеющие 
значение для дела обстоятельства (дается перечень 
конкретных обстоятельств)? Обладает ли лицо 
необходимым уровнем сенсорной 
чувствительности для восприятия раздражителя 
(указывается какого) в имевшей место ситуации 
(дается описание ситуации)? При нарушении тех или 
иных органов чувствительности у данного лица 
выясняется возможность его компенсаторной 
чувствительности. Выясняется также способность 
лица правильно воспринимать значимые для дела 
обстоятельства в зависимости от уровня его 
внушаемости. 



При выяснении сущности межличностных 
конфликтов представляется возможным 
выявление эмоциональных особенностей 
личности, ее доминирующих установок, 

иерархии ведущих мотивов. 



Для выявления психорегуляционных 
особенностей индивида при его взаимодействии 
с техникой могут быть поставлены следующие 
вопросы:находилось ли лицо в каком-либо 
конфликтном эмоциональном состоянии 
(стрессе, фрустрации, аффекте) во время 
интересующего суд события (указывается 
конкретное событие)? Как могло отразиться это 
состояние на его способности сознательно 
руководить своими действиями? Могло ли лицо 
действовать соответственно требованиям 
ситуации? Каковы особенности психомоторных 
реакций данного лица? Не превышает ли 
ситуация психофизиологические возможности 
данного лица? 



Необходимость назначения судебно-психологической экспертизы зависит и 
от конкретной нормы права – психологический элемент, содержащийся в 
этой норме, должен иметь самостоятельное значение. На основании этого 

критерия выделяются следующие группы гражданских дел, при 
рассмотрении которых возможна судебно-психологическая экспертиза: 

-дела о признании недействительными сделок, заключение которых 
связано с пороками воли; 

-дела по спорам о праве на воспитание детей и другим делам, связанным с 
личными семейными отношениями; 

-дела о причинении вреда гражданином, не способным понимать значения 
своих действий или руководить ими, о возмещении вреда при решении 
вопроса о грубой или простой неосторожности как потерпевшего, так и 

причинителя, дела по регрессным искам о возмещении вреда. 



Заключение судебно-
психологической 

экспертизы излагается 
письменно в требуемом 
законом порядке. В нем 
выделяются три части: 

вводная, 
исследовательская и 
заключительная. 



Экспертное судебно-
психологическое исследование 
должно осуществляться со 
строгим соблюдением прав 
личности. Методы и приемы 

исследования не могут 
сопровождаться психическим и 
физическим принуждением. При 
этом должны быть соблюдены 
все процессуальные права 
участника гражданского 

процесса. 


