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Древний мир
• Несмотря на то, что юридическая 
психология — одна из сравнительно 
молодых отраслей психологии, 
применение психологического знания в 
целях обеспечения правосудия и других 
направлений правоохранительной 
деятельности берет начало в глубокой 
древности

• Воровство в Древнем Египте
• Опека в Древней Индии



Признание обвиняемого
• Испытания участников процесса, 
носившие порой мистический характер, но 
в значительной мере синтезировавшие 
эмпирический опыт многих поколений, 
имели место уже в античном и 
средневековом уголовном процессе. Они 
базировались на применении знаний 
психологии человека, ее различных 
проявлений в момент испытаний. Правда, 
и в античном, и в средневековом процессе 
основным доказательством было личное 
признание подозреваемого



• Наряду с физическими применялись и 
нравственные пытки, в основе которых 
лежали обобщенные эмпирические данные, 
бытовая психология

• Чтобы заставить человека давать 
показания, специально создавалась 
шоковая ситуация, обстановка, 
провоцирующая к выражению чувств, 
отношения к расследуемому событию. 

• Например, подозреваемого неожиданно для 
него вводили в слабоосвещенную комнату, 
где лежал труп убитого, и там 
подозреваемого увещали сказать правду, 
рассчитывая, что потрясенный виновник 
выдаст себя



Средневековье

• Инквизиция
• Следствие, розыск, арест 

• Допрос, пытки
• Суд
• Свидетельские показания (часто 
оговор)

• Приговор
• Наказание



Новое время
• На смену феодальному средневековому 
розыскному процессу приходит 
буржуазный состязательный процесс со 
свойственной ему гласностью и 
устностью. Важное значение приобретают 
свидетельские показания и данные о 
личности подсудимого, потерпевшего 
истца и ответчика. Безусловно, и здесь для 
правильной оценки показаний 
заинтересованных лиц появляется 
потребность привлечения и 
использования психологического знания



Россия
• В России о необходимости учитывать 
психологию преступников высказывался И.Т. 
Посошков, предлагавший в «Книге о скудности 
и богатстве» различные способы допроса 
обвиняемых и свидетелей 

• Он объяснял, как детализировать показания 
лжесвидетелей, чтобы получить обширный 
материал для их изобличения

• Рекомендовал классифицировать 
преступников во избежание вредного влияния 
худших на менее испорченных

• Ввел классификация типов преступников по 
виду преступлений





Ива́н Ти́хонович Посошко́в 
(1652-1726)

• 1652, село Покровское  под Москвой
• выдающийся русский экономист, публицист, 

предприниматель и изобретатель. Первый русский 
экономист-теоретик. Основное сочинение — социально-
экономический трактат «Книга о скудости и богатстве» (1724, 
опубликована в 1842 году)

• Сторонник военных и экономических преобразований Петра 
I  

• Выступал за развитие промышленности и торговли, 
реформу налоговой системы (сокращение и упорядочение 
налогов) и денежного обращения (предлагал сделать его 
основой медные деньги, вместо серебра и золота), 
рациональное использование природных ресурсов, 
увеличение исследований месторождений полезных 
ископаемых

• Впервые выступил с инициативой законодательной 
регламентации повинностей крепостных крестьян

• Репрессирован (1725). Умер 1 февраля 1726 года 
в Петропавловской крепости



18 век
• В XVIII в. стали осуществляться  первые попытки 
систематического решения задач юридической науки 
посредством психологии. М.М.Щербатов (1733-1790) 
является одним из первых авторов, которые 
рассматривали ряд судебно-психологических аспектов  
и идеи гуманизма. 

• Князь М.М. Щербатов, автор «Истории российской с 
давних времен», указывал на необходимость знания 
законодателем «человеческого сердца» и создания 
законов с учетом психологии народа 

• Он один из первых поднял вопрос о возможности 
досрочного освобождения исправившегося 
преступника и необходимости привле кать 
содержащихся в тюрьмах к работам.



Михаи́л Миха́йлович Щерба́тов 
(1733-1790)

• Русский историк, 
публицист

• Почетный член 
Санкт-
Петербургской 
Академии наук с 
1776 года

• Военный, камергер, 
тайный советник, 
сенатор



19 век
• В работах немецких ученых И. Гофбауэра 

«Психология в ее основных  применениях в  
судебной жизни» (1808) и И.Фридриха 
«Систематическое руководство по судебной 
психологии» (1835) сделана попытка 
использовать данные психологии в 
расследовании преступлений

• В России в XIX в. появились труды И.С.
Баршева «Взгляд на науку уголовного 
законоведения», К.Я.Яновича-Яневского 
«Мысли об уголовной юстиции с точки зрения 
психологии и физиологии», А.У.Фрезе «Очерк 
судебной психологии», Л.Е.Владимирова 
«Психические особенности преступников по 
новейшим исследованиям»



• Распространение идеи исправления и 
перевоспитания преступника привело к 
обращению права и психологии для 
научного обоснования этих проблем

• Над их решением в России в начале XIX в. 
работали В.К.Елпатьевский, П.Д.Лодий, Л.
С.Гордиенко, Х.Штельцер и другие ученые



Ломброзо Чезаре (1836 - 1909) 

• Одним из первых 
природу преступного 
поведения с позиции 
антропологии 
попытался раскрыть 
Ч.Ломброзо в 
середине XIX в.

• Ему принадлежит 
теория так 
называемого 
«прирожденного 
преступника», 
согласно которой 
преступниками не 
становятся, а 
рождаются. 

• Итальянский 
судебный психиатр и 
криминолог



Алекса́ндр Усти́нович (Алекса́ндр 
Ю́стус) Фре́зе (1826 -1884)

• Один из первых профессоров 
психиатрии   в России, основатель 
и первый директор Казанской 
окружной лечебницы для 
душевнобольных

• Получая в университете 
добавочное вознаграждение за 
чтение лекций юристам, он 
отдавал его целиком на нужды 
юридической библиотеки.

• Будучи присяжным заседателем 
Казанской городской Думы, А.У.
Фрезе был инициатором и горячим 
деятелем по устройству в Казани в 
1872 году воспитательно-
исправительного приюта  на 100 
детей



  Конец XIX –  начало XX вв.

• Стали усиленно развиваться психология и 
психиатрия. Ученые И.М.Сеченов, С.С.
Корсаков.  В.П.Сербский, В.М.Бехтерев, А.Ф.
Кони и другие стали занимать ведущие 
позиции.  Развитие психологии, психиатрии 
уголовного права привело к  необходимости 
оформления юридической психологии  в 
качестве самостоятельной  научной 
дисциплины 

• П.И. Ковалевский в 1899 году поставил вопрос 
о разделении психопатологии и юридической 
психологии и введении этих наук в курс 
юридического образования



Анатолий Федорович Кони 
(1844-1927) 

• Русский юрист, 
общественный 
деятель и литератор, 
действительный 
тайный советник, член 
Государственного 
совета Российской 
империи, почётный 
академик 
Императорской Санкт-
Петербургской 
Академии Наук (1900). 
Выдающийся 
судебный оратор



Значительный вклад в развитие 
юридической психологии в дорево 
люционный период внес ученый и практик А.
Ф. Кони. Его труды, где рассматриваются 
вопросы юридической психологии, 
качественно отличаются от трудов других 
авторов тем, что, обобщив свой громадный 
опыт, он подходит к оценке каждого явления 
с точки зрения его применяемости в 
практической деятельности юриста. 
Большое внимание А.Ф. Кони уделял 
психологии судебной деятельности, 
психологии свидетелей, потерпевших и их 
показаниям. 
Он считал, что для того, чтобы занимать 
судейское кресло, необходимо обладать 
чертами характера, позволяющими 
противостоять нажиму, просьбам, давлению 
окружения, голосу «общественного 
пристрастия», маскирующемуся под голос 
«общественного мнения»



• Доктор права (1890), почетный член Московского университета 
(1892), почетный академик Петербургской АН (1900), член 
Государственного совета (1907), член законодательной комиссий по 
подготовке многочисленных законов и положений, член и 
председатель Петербургского юридического общества (1916)

• Окончил юридический факультет Московского университета (1865). 
С 1866 служил в судебных органах (помощником секретаря 
судебной палаты в Петербурге, секретарь прокурора Московской 
судебной палаты, товарищ прокурора Сумского и Харьковского 
окружных судов, прокурор Казанского окружного суда, товарищ 
прокурора, а затем прокурор Петербургского окружного суда, обер-
прокурор кассационного департамента Сената, сенатор уголовного 
кассационного департамента Сената)

• Сторонник демократических принципов судопроизводства, 
введенных судебной реформой 1864 (суд присяжных, гласность 
судебного процесса и т. д.). В области государственного и 
общественного строя придерживался умеренно-либеральных 
взглядов

• Приобрел широкую известность в связи с делом В. И. Засулич, 
обвинявшейся в покушении на убийство петербургского 
градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова. Деятельность Кони 
носила прогрессивный, гуманный характер. После Великой 
Октябрьской социалистической революции Кони продолжал 
литературную работу, был профессором уголовного 
судопроизводства в Петроградском университете (1918-22), 
выступал с лекциями в научных, общественных, творческих 
организациях и культурно-просветительных учреждениях



Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857- 1927) 

• В.М.Бехтерев ввел использование 
экспериментальных методов в праве

•  В 1908 году по инициативе В.М.
Бехтерева был создан научно-учебный 
Психоневрологический институт, 
разработал курс «Судебной 
психологии». А в 1909 году в рамках 
Психоневрологического института был 
создан Криминологический институт. 
Судебной психологией начали 
заниматься профессиональные 
психологи, и с этого времени она стала 
развиваться как самостоятельная 
прикладная отрасль психологии

• С 1904 г. под его редакцией начинает 
выходить журнал «Вестник психологии, 
криминальной антропологии и 
гипнотизма». Под его руководством 
проводились исследования по 
использованию внушения и гипноза в 
уголовном судопроизводстве



Василий Фёдорович Ушаков 
(1891—1941)

• В.Ф. Ушаков в трактате «О праве и цели наказания» 
раскрывал психо логические условия воздействия на 
преступника наказания. Главным он считал приведение 
преступника к раскаянию

• Родился в 1891 году в деревне Андреевке Ярославской 
губернии в бедной крестьянской семье 

• Летом 1914 года мобилизован в Ярославскую «пешую 
дружину» и зачислен в 9-ю роту Трубачевского полка. 
Рядовым воевал в Восточной Пруссии и Прибалтике. За 
храбрость награждён Георгиевским крестом

• В 1918 году вступил в Красную армию, 
участник гражданской войны

• В первые дни Великой Отечественной 
войны  добровольцем ушёл на фронт. Погиб в 1941 году 
в битве за Москву



20 век
• Экспериментальные методы появились в 
юридической психологии в начале XX в. Большая 
часть работ того времени посвящалась  
психологии свидетельских показаний.  Этими 
вопросами в России занимались М.М.Хомяков, М.
П.Бухвалова, А.Н.Берштейн, Е.М.Кумешер и 
другие, а в 1905 г. вышел сборник «Проблемы 
психологии. Ложь и свидетельские показания».

• В начале XX столетия в теории и на практике все 
большее значение приобретали 
экспериментальные исследования в 
юридической психо логии



• Следует отметить работы О.Португалова 
«О свидетельских показаниях» (1903 г.);  И.
Н.Холчева «Мечтательная ложь»; Е.М.
Кумешера «Психология свидетельских 
показаний и судебное следствие» (1904 г.)

•  В этот же период времени значительнее 
количество работ было посвящено 
исследованию психологии личности 
преступника. Это работы Л.Е.
Владимирова, Г.С.Фельдштейна. М.Н.
Гернета и других, в которых исследуется 
психология личности преступника



• Немецкий психолог В.
Штерн в 1902 г. провел 
эксперименты по 
определению 
достоверности 
свидетельских показаний. 
Эти исследования вызвали 
большой интерес и эта 
проблема 
разрабатывалась и 
другими учеными (и в 
настоящее время  является 
актуальной)

• Исследования  по 
криминалистической 
психологии проводились 
во Франции Э.Клапаредом, 
в США – С.Майерсом и М.
Кеттеллом

Эдуард
Клапаред

Мак-Кин 
Джеймс
Кеттелл



• Начало  XX в. характеризуется социологизацией 
криминологического знания. Социологи Ж.Кетле, Э.
Дюркгейм, П.Дюпоти, М.Вебер, Л.Леви-Брюл и другие  
начали изучать причины преступности как 
социального явления. Им удалось  доказать 
зависимость поведения, которое отклоняется, от 
социальных условий существования общества 
(социальных потрясений и войн). Такие положения 
опровергли теорию «врожденного» преступника

•  Разрешение методологических проблем в 
юридической психологии продолжалось после 
установления Советской власти. Изучалась проблема 
применения психологического знания в дознании, 
предварительном следствии и суде. В 
доказательственном праве новой системы правосудия 
экспертиза, в том числе и психологическая, заняла 
первое место. Интенсивные исследования в тот период 
проводились психологом А.Р. Лурия. Им изучались 
возможности применения методов экспериментальной 
психологии для расследования преступлений. 



• В 1925 г. в России впервые в мире  
был организован Государственный 
институт по изучению преступности и 
преступника

• Развитие пенитенциарной 
психологии, психологии личности 
преступника, психологии преступной 
группы, превентивной психологии

 



Александр Романович Лурия 
(1902–1977) 

• Выдающийся советский психолог, 
основоположник нейропсихологии в СССР. 
Исследуя в 20-х гг. аффективные состояния 
человека, разработал сопряженную моторную 
методику, выявляющую скрытые 
аффективные комплексы

•  А. Р. Лурия предложил ввести запись на 
приборе быстроты двигательной реакции 
испытуемого на слова-раздражители (1927)

•  Его идеи оставили свой след в зарубежной 
методологии испытаний на полиграфе. В 
частности, именно Лурия сформулировал 
генеральный принцип психофизиологических 
методов выявления у человека скрываемой им 
информации (1929, лай-детектор)



Лев Иосифович 
Петражицкий (1867-1931)

• Российский юрист. Один из 
основателей и наиболее 
ярких представителей 
психологической школы 
права, оказавшей большое 
влияние на развитие 
правовой науки 1-й 
половины 20 в. Профессор 
Санкт-Петербургского, с 
1918 Варшавского 
университетов

• Согласно его концепции, 
определяющая роль в 
жизни общества 
принадлежит психическим 
факторам, прежде всего 
эмоциям, эмоциональным 
переживаниям людей



Сергей Викторович Познышев
 (1870 — 1942) 

• Разрабатывал вопросы 
юридической психологии и 
известный русский и 
советский ученый, 
профессор Московского 
университета С.В. 
Познышев. Его книга 
«Криминальная 
психология. Преступные 
типы» стала итогом 
осуществленных 
исследований личности 
преступника, причин 
преступлений, 
совершенных отдельными 
лицами



Леонид Евстафьевич 
Владимиров (1844-1929)

• Ординарный профессор, 
доктор права

• Окончил курс в Харьковском 
университете; защитил 
магистерскую диссертацию 
"О значении врачей-
экспертов в уголовном 
процессе" (Харьков, 1869) и 
докторскую "Суд присяжных. 
Условия действия суда 
присяжных и метод 
разработки доказательств" 
(Харьков, 1873); до 1892 г. 
состоял в Харьковском 
университете профессором 
уголовного права. В 1893 г. 
вступил в сословие 
московских присяжных 
поверенных



30-60-е годы 20 века
• Однако на рубеже 30-х годов в нашей стране произошли 

значительные политические перемены 

• Были закрыты или реорганизованы психологические 
научно-исследовательские учреждения, прекращена 
разработка психологических проблем в социальной сфере, 
на производстве, в управлении и т. д. 

• Психологов изолировали от вопросов следственной и 
судебной деятельности. Их изгнали даже из 
криминалистики, которая в предшествующие полвека 
развивалась с помощью психологии. 

• Чтобы оправиться после ударов, нанесенных по 
психологии и криминологии в 30-е годы, мало было 
последующих тридцати лет, необходимо было изменение 
социальных условий, политической и идеологической 
обстановки в стране

• Это произошло только в начале 60-х годов



Возрождение юридической 
психологии

• Открытие синдрома Клайнфельтера стало сенсацией 1970 –
ых гг. Синдром Клайнфельтера – это хромосомные 
нарушения. Во Франции на Международной конференции  в 
1972 г.  было принято  мнение, что нет зависимости между 
генными нарушениями и преступностью

• С 1964 года вводится преподавание во всех юридических 
вузах судебной психологии

• Публикация книги А.Р. Ратинова «Судебная психология для 
следователей» в 1967 году

• Во ВНИИ общей и судебной психиатрии  им. В.П. Сербского 
начала функционировать судебно-психологическая 
экспертиза, диссертационыый совет по юридической 
психологии и судебной психиатрии



Андрей Васильевич Дулов 
(р. 1925 г.) 

• Известный ученый в 
области теории 
криминалистики, 
судебной экспертизы, 
юридической 
психологии, 
юридической этики, 
доктор юридических 
наук, профессор

• В 1970 году в Москве 
опубликована 
монография А.В. Дулова 
«Введение в судебную 
психологию». В этом же 
году впервые в СССР 
издается в Минске 
учебник «Судебная 
психология» 



Дмитрий Вадимович 
Ольшанский  (1953-2003) 

• Известный социальный 
психолог, политолог, 
публицист. Доктор 
политологических и 
кандидат психологических 
наук, академик 
Международной академии 
информатизации

• Д.В.Ольшанский написал 
первую русскоязычную 
работу по психологии 
терроризма. Речь идет о 
результирующем итоге 
всех его предшествующих 
научных изысканий, да и 
практики в качестве 
консультанта политических 
лидеров в самых 
экстремальных регионах



Алексей Михайлович 
Столяренко (р. 1924 г.)

• выдающийся ученый в 
области юридической 
психологии и педагогики, 
доктор психологических 
наук, доктор 
педагогических наук, 
профессор, Заслуженный 
работник высшей школы 
России

• С конца 1970 гг. и в 1980-е гг. 
он был организатором 
первых курсов психологии 
в вузах и других учебных 
заведениях системы МВД и 
инициатором внедрения в 
практику органов 
внутренних дел основ 
знаний и возможностей 
психологической науки



Владислав Леонидович 
Васильев 

• Доктор психологических наук, 
кандидат юридических наук, 
Заслуженный деятель науки 
РФ, действительный член 
Международной Академии 
акмеологических наук, член-
корреспондент 
Международной Академии 
психологических наук, 
действительный член 
Балтийской Педагогической 
Академии. Профессор 
кафедры правовой 
психологии Санкт-
Петербургского юридического 
института Генеральной 
прокуратуры РФ

• Занимается разработкой 
методологии использования 
судебно-психологической 
экспертизы


