
Коппен ван Петер (Peter van 
Koppen)

Коппен ван Петер (Peter van Koppen) (род. 1953) - голландский 
психолог, профессор права и психологии юридического факультета 
Маастрихтского университета и Открытого университета Амстердама.
Изучал психологию в Гронингенском университете (закончил в 1978 г.) 
и право в Гронингенском и Амстердамском университетах. Получил 
степень доктора права в Университете Роттердама. С 1978 по 1992 г. 
работал на юридическом факультете этого университета вначале в 
области гражданского, затем уголовного права. Со дня основания в 
1978 г. Нидерландского исследовательского института исследований 
преступности и права в Лейдене работал в нем до 1992 г. Был 
профессором психологии и права в Университете Антверпена, Бельгия.
В течение ряда лет был Президентом Европейской ассоциации 
психологии и права EAPL. Соредактор журнала «Психология, 
преступление и право». Выступал в суде в качестве эксперта более чем 
по 300 гражданским и уголовным делам. Является научным советником 
полицейских следственных отделов, член целевой группы по 
ритуальному насилию Голландского Министерства Юстиции, член 
национальной экспертной группы по специальным преступлениям 
Голландской коллегии Генеральной прокуратуры.
Им написано большое количество книг и научных публикаций, 
посвященных психологии свидетельских показаний, использованию 
психологических познаний в праве, раскрывающих психологические 
закономерности полицейской деятельности, криминального поведения. 



Джон Августус Ларсон (John Augustus Larson)
Джон Августус Ларсон  (1892-1965) – офицер американской полиции, создавший 
прообраз современного полиграфа, который начал использоваться в расследовании 
преступлений.
По окончании школы Ларсон поступил в Бостонский университет, где изучал биологию. 
Получив в 1915 году степень магистра и защитив диссертацию по идентификации 
отпечатков пальцев, он продолжил образование в Калифорнийском университете, где в 
1919 году ему была присвоена степень доктора в области физиологии. В этот период 
полиция Беркли объявила о наборе студентов на службу в полицию и Ларсон начал 
работать в полиции, продолжая, при этом, учится в университете.
В 1921 году Ларсон познакомился с работами Уильяма Марстона и решил приспособить 
прибор, названный журналистами детектором лжи, для использования в работе полиции.
Ларсон собрал свой прибор за несколько недель. Прибор регистрировал изменения в 
показателях артериального давления испытуемого, его пульс, а также изменения в 
дыхании. Ларсон назвал свой прибор «полиграф», позаимствовав это название у Джона 
Хавкинса, придумавшего этот термин в 1804 году (так называлась изобретенная им 
машина для создания точных копий рукописных текстов).
В 1921 полиграф получил первое практическое применение по делу об убийстве 
священника в Сан-Франциско. Хоть его прибор и имел множество недостатков, однако 
он работал и успешно использовался для раскрытия преступлений в Калифорнии в 
период с 1921 по 1935 год, что и стало основой для будущих проектов по развитию 
полиграфа.
Ларсон оставил полицию в 1923 году поступил на работу криминологом в Департамент 
социального обеспечения штата Иллинойс. Параллельно он начал работать с видным 
криминалистом Германом Адлером в Институте по исследованию дел 
несовершеннолетних, где он проверил сотни несовершеннолетних правонарушителей на 
полиграфе.
С 1929 года стал преподавать в Университете Айовы, но в 1930 году Ларсон вернулся в 
Чикаго, где занял должность главного психиатра в федеральной тюрьме штата Иллинойс. 
Ларсон также вернулся к своей работе в Институте по исследованию дел 
несовершеннолетних.
 



Кони Анатолий Федорович
Анатолий Федорович Кони [28.1(9.2). 1844, Петербург, — 17.9.1927, Ленинград], русский 
юрист, общественный деятель и литератор, сын Ф. А. Кони. Доктор права (1890), почётный 
член Московского университета (1892), почётный 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 года 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, введённых судебной 
реформой 1864 года (суд присяжных, гласность судебного процесса и т. д.)
 В области государственного и общественного строя придерживался умеренно-
либеральных взглядов. Приобрёл 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—1922), 
выступал с лекциями в научных, общественных, творческих организациях и культурно-
просветительных учреждениях.
В литературных произведениях Кони создал яркие портреты крупных государственных и 
общественных деятелей своего времени. 
Особую известность приобрели его записки судебного деятеля и воспоминания о 
житейских встречах (составили 5 томов сборников под общим названием "На жизненном 
пути", 1912—1929), юбилейный (1864—1914) сборник очерков и статей "Отцы и дети 
судебной реформы" и др.
Весной 1927 года Анатолий Фёдорович Кони читал лекцию в холодном нетопленом зале 
Дома учёных и заболел воспалением лёгких. В июле по рекомендации врачей он выехал 
в Детское Село.
17 сентября 1927 года в пять утра Анатолий Фёдорович Кони умер.
За год до своей смерти Анатолий Фёдорович написал:
Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть…



Лабушани Жерар (Gerard Labuschagne)
Лабушани Жерар - известный южноафриканский специалист в области 
криминальной психологии. Доктор наук, начальник отдела психологии 
расследования преступлений Южноафриканской полиции, полковник. Член 
Совета медицинских работников ЮАР, Криминологического общества ЮАР, 
Британского психологического общества и Международной ассоциации 
расследования убийств.
Доктор Ж.Лабушани руководит в южноафриканской полиции подразделением, 
которое оказывает помощь детективам по всей стране в расследовании 
психологически мотивированных преступлений, серийных убийств и 
изнасилований, растления малолетних, педофилии, похищений людей с целью 
вымогательства. Это единственное в стране подразделение занимающееся 
разработкой психологического профиля преступников. Является членом 
команды по ведению переговоров по освобождению заложников.
За последние десять лет он оказал помощь в расследовании более ста 
серийных убийств и двухсот серийных изнасилований. Имеет большой опыт в 
исследовании и раскрытии таких видов преступлений, как убийства на бытовой 
почве, ритуальные убийства, педофилия. Проводит исследования различных 
проблем использования психологических познаний в расследовании 
преступлений.
Является членом редколлегии журнала "Психология расследования 
преступлений и криминального профайлинга", консультантом Национального 
института юстиции Министерства юстиции США, старшим научным 
сотрудником департамента психологии университета Йоханнесбурга, 
Международной академии следственной психологии.
Его опыт в области криминальной психологии получил высокую 
международную оценку. Ж.Лабушани обеспечивал подготовку в области 
криминального профайлинга специалистов полиции Бельгии, Австрии, 
Ботсваны, Великобритании. Проводит большую преподавательскую работу не 
только среди сотрудников полиции ЮАР, но и организует занятия для 
сотрудников других правоохранительных органов, психологов.



Рэй Булл (Ray Bull)
Рэй Булл (Ray Bull) — известный британский специалист в области юридической психологии, 
почетный профессор судебной психологии в Лестерском университете, директор 
аспирантуры по судебной психологии в этом университете. С 2015 г. по 2018 г. являлся 
президентом Европейской ассоциации психологии и права. Почетный член Британского 
психологического общества, пожизненный почетный член Международной 
исследовательской группы следственного допроса.
Имеет множество различных международных премий за вклад в развитие юридической 
психологии и методов расследования преступлений.
Основная сфера научных интересов профессора Р. Булла включает различные 
психологические аспекты допроса подозреваемых, свидетелей и потерпевших в ходе 
расследования преступлений, разработку психологических приемов, повышающих 
эффективность допроса. Большую известность получили его исследования по формированию 
показаний свидетелей, детекции лжи в процессе расследования.
В начале 90-х годов прошлого столетия в министерстве внутренних дел Великобритании была 
создана исследовательская группа из числа ведущих детективов и ряда психологов, которой 
было поручено разработать новые методы допроса в ходе расследования преступлений. 
Главным научным консультантом этой группы стал профессор Р. Булл.
В результате проведенных исследований была предложила новая модель проведения допроса 
получившая название «PEACE» и основанная на более эффективной и кардинально отличной 
тактики ведения допросов.
Создание модели «PEACE» имело целью выдвинуть альтернативу культуре получения 
признаний, основывающейся на обвинении подозреваемого. В ее основу был заложен 
нейтральный характер роли допрашивающего. Данная модель была разработана в качестве 
рамочной и применимой к допросу в любых ситуациях любого типа допрашиваемых. 
Согласно проведенным специалистами из США в 2014 году исследованиям, модель «PEACE» 
эффективнее «обвинительного» подхода в получении достоверных признаний и 
предупреждении ложных. «PEACE» подразумевает, что следователь дает ему возможность 
выговориться, не давя психологически.
Модель была разработана для использования полицией Англии и Уэльса, но она также была 
принята на вооружение многими полицейскими ведомствами в Австралии, Новой Зеландии, 
Канаде и Европе.
В 2016 году Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Хуан Мендес рекомендовал 
Генеральной Ассамблее ООН обеспечить внедрение данной модели допроса и в других 
странах мира.
В 2009 г. под редакцией профессора Р.Булла вышло «Руководство по психологии 
следственного интервью» (Handbook of Psychology of Investigative Interviewing: Current 
Developments and Future Directions), в котором были изложены основы модели «PEACE» и 
которое стало настольной книгой для многих полицейских практиков по всему миру.



Гулевич Ольга 
Александровна 

Гулевич Ольга Александровна (1974 г.р.) — известный российский 
специалист в области социальной и юридической психологии, доктор 
психологических наук.
В 1996 г. окончила факультет психологии Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. С 1998 по 2012 г.г. работала на 
факультете психологии Российского государственного гуманитарного 
университета, с 2011 г. — доцент департамента психологии НИУ «Высшая 
школа экономики».
В 2000 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социальные 
представления о преступлениях, преступниках, жертвах и о работниках 
правовых институтов», а в 2012 г. докторскую — «Структурно-
функциональная модель регуляции обыденных представлений о 
справедливости».
Сфера научных интересов: справедливость в организациях и правовых 
институтах, убеждающая и массовая коммуникация, урегулирование 
межгрупповых конфликтов, психологические аспекты правосознания и 
судебной деятельности.
Впервые в отечественной практике провела исследование психологических 
механизмов деятельности суда присяжных, в ходе которого были изучены 
вопросы принятия решения присяжными заседателями, формирования 
показаний свидетелей, особенности судебной коммуникации. Также были 
изучены вопросы совершенствования судебной деятельности, 
психологические проблемы отбора присяжных.
Большое внимание в работах О.А. Гулевич уделяется психологическим 
проблемам формирования правосознания, изучению механизмов правовой 
социализации, различным аспектам правового поведения личности.
Является автором более 80 публикаций. Член Европейской ассоциации 
экспериментальной социальной психологии (EAESP).

 



Элизабет 
Лофтус (Elizabeth F. Loftus)Элизабет Лофтус (англ. Elizabeth F. Loftus , 1944 г.р.) - известный 

американский специалист в области когнитивной и правовой психологии. 
Признанный мировой авторитет в области психологии свидетельских 
показаний.
Элизабет Лофтус начала свою профессиональную деятельность в психологии в 
области вербального научения. Она занималась проблемой кодирования и 
поиска слов внутри семантической сети, используя структуру 
"распространяющейся активации". Благодаря публикации более чем двух дюжин 
статей в конце 60-х—начале 70-х, она получила репутацию скрупулезного 
психолога-экспериментатора. В начале 70-х в сферу интересов Лофтус уже 
входили проблемы запоминания материала, включающего информацию 
различного рода, например вербальную и визуальную. Эта работа стала 
легендарной и находится среди самых цитируемых исследований, когда-либо 
проведенных в экспериментальной психологии.
В приводимом Лофтус описании эксперимента испытуемому предъявляли 
фотографии с изображением несчастного случая, например автомобильной 
аварии, и задавали серию вопросов, которые становились причиной 
заблуждения. Наблюдения показали, что типичный очевидец имеет тенденцию 
смешивать вербальную информацию, содержащуюся в вопросах, с визуальной 
информацией фотографии. Эта "смесь" оказывается необратимой, так же как 
смесь продуктов, используемая при приготовлении торта. Из этих исследований 
следует вывод о том, что подобные смешанные воспоминания приводят в 
результате не просто к путанице в деталях, а становятся причиной драматичных 
и потенциально опасных ошибок в зале суда и в жизни. Память свидетеля столь 
податлива, что его легко ввести в заблуждение, вследствие чего невинные люди 
могут стать жертвой ложного опознания и, как следствие, несправедливого 
приговора.



Кудрявцев Иосиф 
Абакарович

Кудрявцев Иосиф Абакарович (род. 1938 г.) - доктор медицинских 
наук, доктор психологических наук, профессор.
С 1968 г. работает в ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. 
Сербского, с 1978 г. — руководителя лаборатории психологии.
Сфера научных интересов — изучение вопросов патогенеза, 
патопсихологической диагностики и экспертной оценки пограничных 
психических расстройств. Им был разработан и внедрен в экспертную и 
юридическую практику новый вид судебной экспертизы — комплексная 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза, позволяющая надежно 
решать актуальные проблемы дифференцированной оценки уголовной 
ответственности и профилактики криминальных рецидивов у вменяемых 
лиц с психическими расстройствами.
Основатель современной школы прикладной судебной патопсихологии. 
Под его руководством были защищены 15 кандидатских диссертаций. 
Принимал участие в разработке и редактировании ряда норм в проекте 
нового уголовного законодательства России.
Постоянный член проблемной комиссии «Медицинская психология» РАМН. 
Член редколлегии «Российского психиатрического журнала» и «International 
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology», издающегося в 
США и Великобритании.
Неоднократно представлял судебно-психологическую науку на 
международных съездах и симпозиумах. Является лауреатом премии им. В.П. 
Протопопова.
Автор 7 монографий, многих методических пособий и более 150 статей, ряд 
которых переиздан в США.


