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ПОНЯТИЕ

• Судебная психология - раздел юридической 
психологии, в котором изучаются 
психологические проблемы, связанные 
с судопроизводством. 



ЗАДАЧИ

• Основными задачами 
судебной психологии 
выступают следующие: 

• установление объективной 
истины при рассмотрении 
гражданских, уголовных дел, 
вынесении правильного 
решения, приговора; 

• исправление, 
перевоспитание лиц, 
свершивших правонарушения 
или преступления; 

• профилактика и искоренение 
правонарушений и 
преступлений.



ПРЕДМЕТ

• Исследуя проблему 
предмета и системы 
судебной психологии, мы 
исходим из принципиального 
положения, что 
психологические 
закономерности в области 
правоприменительной 
деятельности делятся на две 
большие категории: 
деятельность 
правопослушную и 
деятельность, связанную с 
теми или иными 
правонарушениями.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Судебная психология изучает человека во всей 
полноте, с другой стороны, этой научной 
дисциплине ярко выражены юридические аспекты, 
которые обуславливают комплекс объективных 
закономерностей, изучаемых дисциплиною. Она 
разрабатывает психологические основы:
• правопослушного поведения;
• преступного поведения;
• правоохранительной деятельности;
• ресоциализации правонарушителей;
• психологии несовершеннолетних.



СТРУКТУРА

Психологические аспекты
 раскрытия 
и расследования
 преступлений 

Судебная
психология.

1. Следственно-
оперативная 
психология.

2.Психология опознания, 
очной ставки, 
следственного эксперимента. 

3.Псисихология 
виктимного 

поведения. 

Виды виктимности. 
Виктимные качества.
Психическое состояние. 
Образ жизни и др.



МЕТОДЫ

Судебная психология широко использует различные методы 
юриспруденции и психологии для раскрытия изучаемых ею 
объективных закономерностей. По целям исследования методы 
судебной психологии делятся на следующие три группы:
• Методы научного исследования. С их помощью изучаются 

психические закономерности человеческих отношений, 
регулируемых нормами права, а также разрабатываются 
научно обоснованные рекомендации для практики – борьбы с 
преступностью и предупреждению ее.

• Методы психологического воздействия на личность. Они 
применяются должностными лицами, ведущими борьбу с 
преступностью. Диапазон применения этих методов ограничен 
рамками уголовно-процессуального законодательства и этики. 

• Методы судебно-психологической экспертизы. Целью их 
является наиболее полное и объективное исследование, 
проводимое экспертом-психологом по постановлению 
следственных или судебных органов. 



ИСТОРИЯ

•«Предметом 
данной науки 
должно являться 
«применение 
к юридическим 
вопросам 
сведений 
о нормальном 
и ненормальном 
проявлении 
душевной жизни».

1874 г., Казань - первая 
монография по судебной 

психологии — «Очерки судебной 
психологии» А. У. Фрезе. 



К НАЧАЛУ XX В. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЛАСТИ 

В СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИИ СОСТАВЛЯЛИ:  
• психология 

свидетельских 
показаний (влияние 
процессов восприятия 
и памяти на дачу 
показаний); 

• психологическая 
экспертиза; 

• к преступлению 
психодиагностика 
причастности 
(определение 
виновности человека 
по его 
психофизиологическим 
показателям); 

• вопросы, связанные 
с профессиональным 
отбором 
на следственную 
и судебную работу. 



ИСТОРИЯ

• 1907 г.- Научно-учебный 
психоневрологический 
институт (В. М. Бехтерев 
и Д. А. Дриль)

•  1909 г. — 
Криминологический 
институт, в программу 
которого входила 
разработка курса 
«Судебной психологии». 



ИСТОРИЯ

• 1910 г. - Л. Е. Владимиров -  «Психологическое 
исследование в уголовном суде» 
(необходимость использования научных 
психологических знаний при рассмотрении 
уголовных дел в судах.

■ 1912 г. - В. М. Бехтерев - «Объективно-
психологический метод в применении к изучению 
преступности» (методика психологического 
изучения преступников).

■ 1926 г. -  С. В. Познышев - «Криминальная психология. 
Преступные типы» (обобщил многочисленные 
исследования, дал психологическую характеристику 
типов преступного поведения).



ИСТОРИЯ

• А.Ф.Кони
 «Свидетели на суде» (1909);
 «Память и внимание» (1922).

• Уделил большое внимание 
психологии судебной 
деятельности, психологии 
свидетелей, потерпевших 
и их показаниям в своих 
трудах.



ИСТОРИЯ

1925 г. - впервые в мире 
организуется 
Государственный институт 
по изучению преступности 
и преступника.

• 1927 г. - лаборатория 
экспериментальной психологии, 
в которой А. Р. Лурией была 
разработана методика 
«сопряженных реакций» (ранняя 
модель детектора лжи).



ИСТОРИЯ

• 1930 г. - проведен 
I Всесоюзный съезд 
по изучению психологии, 
на котором была создана 
секция «судебной 
психологии». 

• Доклад А. Е. Брусиловского 
«Основные проблемы 
психологии подсудимого 
в уголовном процессе» 

• Доклад А. С. Тагера 
«Об итогах и перспективах 
изучения судебной 
психологии» 



ИСТОРИЯ

• Начавшиеся в стране в конце 20-х — начале 
   30-х гг. репрессии привели к прекращению 

судебно-психологических исследований на 30 лет. 

• И только начиная с 60-х гг. стали разворачиваться 
прикладные психологические исследования для 
обеспечения эффективной правоприменительной 
деятельности в области судебной психологии. 



• Для судебной, как и для юридической психологии 
продуктивно применение одного из принципов системного 
анализа – иерархии систем, суть которого заключается в 
том, что любая система рассматривается как часть другой, 
более широкой системы, а ее элементы – как 
самостоятельные системы. Этот принцип позволяет, с 
одной стороны, акцентировать внимание на 
многоуровневой организации изучаемой 
действительности, а с другой – предоставляет возможность 
сосредоточить исследование на определенном 
качественно своеобразном явлении.

• Одна из наиболее важных задач судебной психологии – 
выделение внутренних личностных предпосылок, которые во 
взаимодействии с определенными внешними факторами 
могут создать для данной личности криминогенную 
ситуацию, т. е. выделение криминогенных личностных 
качеств и предпосылок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


