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1. Ранняя история (VIII в. – XIV) 

2. Средние века (XIV - XVIII) 

3. XIX – начала XX века. 

4. XX век – диалектический материализм. 

5. XXI век. Современное состояние. 



Предыстория криминальной психологии в России 

Посошков Иван Тихонович 

(1652-1726) доказывал 

актуальность разработки 

классификации преступников 

по «степени испорченности», 

а также обосновывал 

психологически эффективные 

способы допроса свидетелей и 

обвиняемых.  

Василий Никитич Татищев 

(1686-1750). Утверждал, что 

законы часто нарушаются по 

незнанию, а потому 

необходимо создавать условия 

их изучения с детства. 

Щербатов Михаил 

Михайлович (1733-1790). 

Обращал внимание на 

особую важность знания 

законодателями 

«человеческого сердца».  



Куницын Александр Петрович (1783 - 

1841). Высказывал мысль о 

необходимости ограничения всякой 

власти, как общественной, так и 

родительской; иначе власть 

превращается в тиранию и 

несправедливость.  

Предыстория криминальной психологии в России 

Пётр Дмитриевич Лодий (1764  - 1829). Автор 

книги «Теория общих прав, содержащая в себе 

философское учение о естественном всеобщем 

государственном праве». Его воззрения 

повлияли на дальнейшее развитие  

философской мысли в России. 



Отечественная криминальная психология в XIX веке 

В 1806-1812 гг. в Московском университете читался курс “Уголовной психологии” 



Фрезе Александр Устинович (3.04.1826 – 4.02.1884).  В 1874 году в Казани публикуется 

первая монография по судебной психологии – “Очерк судебной психологии”. Ученый 

считал, что предмет судебной психологии – “применение к юридическим вопросам 

наших сведений о нормальном и ненормальном проявлении душевной жизни”.  

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



IV. Судебно-медицинский отдел психиатрии 

  

Определение и значение экспертизы. Отношение врачей-экспертов к проведению и его 

представителям. Предмет экспертизы. Разбор статей Свода Законов, относящихся к 

душевному расстройству. Основание неспособности располагать и неспособности к 

вменению. Преступление и помешательство. Состояния, исключающие собой 

способность к вменению. Несовершеннолетие, старческий. Возрастные болезни, 

приводящие в умоисступление или беспамятство, сумасшествие и безумие. 

Отрывочное проявление душевного расстройства. Melancholia и Mania transitoria. О 

притворстве помешательства. Формальная сторона врачебного мнения (фонд 977, 

Медфак, дело 950. Собрание программ с 1866 по 1882 годы). 

Программа лекций по душевным болезням для студентов на 1868\69 учебный год. 

Автор – доктор медицины Фрезе А.У.  

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



Дмитрий Андреевич Дриль (14.03.1846 - 01.11.1910) - известный российский криминолог, 

магистр права, общепризнанный глава русской ветви уголовно-антропологической школы. Он 

указывал, что психология и право имеют дело с одними и теми же явлениями – “законами 

сознательной жизни человека”. Анализируя общие механизмы преступного повеления, приходит 

к выводу, что один из этих механизмов – ослабление у преступников способности “властно 

руководствоваться предвидением будущего”.  

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



Анатолий Фёдорович Кони (29 01.1844 – 17.09.1927). Постоянно уделял большое внимание связи 

уголовного права с психологией . Позднее читал курс лекций “О преступных типах”, написал 

ряд работ по судебной психологии. Писал, что исключительное место занимают показания 

свидетелей, для чего в круг преподавания на юридическом факультете должны быть введены 

психология и психопатология, так как судебные деятели на суде должны иметь твердую почву 

сознательного отношения к доказательствам. 

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



 В 1877 году юрист Л. Е. Владимиров выступил со статьей “Психологические 

особенности преступников по новейшим исследованиям”, в которой отмечал, что 

социальные причины преступности находят почву в индивидуальных характерах, 

изучение которых обязательно для юристов.  

 Глубокой психологической эрудицией отличались судебные речи В.Д. Спасовича и 

Ф.Н. Плевако.  

 

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



Владимир Миха́йлович 

Бе́хтерев (20.01.1857 -

  24.12.1927.) 

Сергей Сергеевич 

Корсаков (22.01.1854 г. - 

1.05.1900 .)  

В 80-х г. В.М. Бехтерев разрабатывал конкретные судебно-психологические проблемы, а С.С. 

Корсаков и В.П. Сербский выдвинули ряд плодотворных концепций, пограничных между 

психиатрией и судебной психологией. 

Владимир Петрович 

Сербский (14.02.1858. -  

5.04.1917.) 

 

 

Отечественная криминальная психология в XIX веке 



Отечественная криминальная психология в XIX веке 

Под общей редакцией В.М. бехтерева и В.С. Серебрякова издавался научный  журнал 

«Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотизма»» 



Николай Яковлевич Грот 

(18.04.1852. -  23.05.1899). 

Александр Фёдорович 

Лазурский (31.03.1874 – 

27.02.1917).  

Отечественная криминальная психология в XIX – начале XX веков 

В 80-х годах XIX в.  к вопросам криминальной психологии обращаются и 

профессиональные психологи – Н.Я. Грот, А.В. Завадский, А.Ф. Лазурский. Огромное 

влияние на становление психологии в России оказал И.П. Павлов. 

Иван Петрович 

Павлов (14.09.1849. -

  27.02.1936).  



В первые годы после революции началось широкое изучение психологии различных 

групп преступников, психологических предпосылок преступности, психологии 

отдельных участников судопроизводства, проблем судебно-психологической 

экспертизы, психологии исправления правонарушителей. 

Уже в 1923 году на I Всероссийском съезде по психоневрологии работала секция 

криминальной психологии (под руководством криминалиста С.В. Познышева).  

Во многих городах – Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове, Минске, Баку и 

др. – организуются криминально-психологические кабинеты и кабинеты научно-

судебной экспертизы, в составе которых были секции криминалистической 

психологии. Исследования становились достоянием практических работников 

правохранения. 

24 июня - 2 июля 1920 - Всероссийский съезд деятелей по борьбе с детской 

дефективностью, беспризорностью и преступностью. 

26 ноября - 1 декабря - Второй Всероссийский Съезд социально-правовой охраны 

детей и подростков и детских домов. 

В 1925 году впервые в мире был организован Государственный институт по 

изучению преступности и преступника. В течении первых пяти лет существования 

этим институтом было опубликовано значительное количество работ по юридической 

психологии. 

Развитие криминальной психологии в начале XX века 



Криминальная психология на заре советской власти 1920-е – 1930-е 

Познышев Сергей Викторович (03.05.1870 – 03.01.1943). Свои идеи определял 

как синтез классического, антропологического и социологического направлений в 

уголовном праве и именовал этико-социологическим направлением. 

Делит преступников на два основных вида: экзогенных и эндогенных. Последние делятся 

на три подтипа: импульсивные, эмоциональные и расчетливо-рассудочные преступники.  



Михаил Гернет (1874 – 1953). В преступлениях рассматривал преимущественно 

социальные факторы, отвергая теорию Ч. Ломброзо.  

Криминальная психология на заре советской власти 1920-е – 1930-е 



Криминальная психология на заре советской власти 1920-е – 1930-е 

Александр Семёнович Тагер (1888 -  15.04.1939.). Опубликовал работы по 

юридической психологии, такие как: «О программе экспериментального 

исследования психологии свидетельских показаний», «Об итогах и перспективах 

изучения судебной психологии». В 1938 арестован. Расстрелян.  

Наряду с А.Е. Брусиловским и К. Сотони оказал влияние на дальнейшее 

становление и развитие криминальной психологии в СССР.   

«Поскольку в исследовании психологии показаний 

мы в конце концов должны дойти до исследования 

источников ошибок как в восприятиях свидетелей, 

так и в сохранении и переработке восприятий, так 

и в репродукции показаний, включая сюда и вопрос 

о превращении мыслей в слова, постольку мы не 

можем обойтись без исследования работы каждого 

испытуемого и сопоставления итогов с его 

психической продукцией в виде свидетельского 

показания». 
 

Тагер А. С. О программе экспериментального 

исследования психологии свидетельских показаний // 

Психология. Т. 11. Вып. 2. 1929. С. 309. 



Криминальная психология на заре советской власти 1920-е – 1930-е 

Александр Романович Лурия (16.07.1902 - 14.08.1977) . Его работы по объективному изучению 

аффективных состояний положили начало целому ряду аналогичных исследований как в России, так 

и за рубежом. Эта методика является прообразом детектора лжи. 



На состоявшемся в 1930 г. I съезде по изучению поведения человека юридическая 

психология уже признается прикладной наукой, отмечаются заслуги ученых в 

разработке проблем криминальной, судебной и пенитенциарной направленности 

(А.С. Тагер, А.Е. Брусиловский, М.Н. Гернет и др.).  

Однако в дальнейшем (более чем на три десятилетия)исследования в области 

юридической психологии в нашей стране по политическим причинам были 

прекращены. 

Возобновились исследования в области юридической психологии лишь в 60-е 

годы. Наибольшая активность была проявлена в восстановлении научно-

предметного статуса и проведении исследований по судебной психологии (Ю.В. 

Ивашкин, Л.М. Корнеева, АР. Ратинов, АВ. Дулов, И.К. Шахриманян и др.).  

Возобновились исследования  области юридической психологии лишь в 60-е 

годы. Наибольшая активность была проявлена в восстановлении научно-

предметного статуса и проведении исследований по судебной психологии (Ю.В. 

Ивашкин, Л.М. Корнеева, АР. Ратинов, АВ. Дулов, И.К. Шахриманян и др.).  

Трудности и возрождение советской психологии 



В постановлении пленума Верховного суда СССР № 6 от 3 июля 1963 г. «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» указывалось на 

целесообразность проведения судебно-психологической экспертизы при выяснении 

способности несовершеннолетних полностью осознавать значение своих действий и 

при определении меры их возможности руководить своими действиями. С этого 

постановления начинается активное использование психологических знаний в 

следственной и судебной практике. 

Возрождение советской психологии 

Горкин Александр Фёдорович. 

Председатель Верховного суда СССР. 



Советская криминальная психология в 60-70-х годах 

Пирожков Виктор Федорович - заслуженный работник МВД СССР, доктор 

психологических наук, профессор, полковник в отставке. Один из первых 

специалистов-психологов в системе МВД, с именем которого связано 

восстановление и развитие юридической психологии как науки. 

 



Реальная активность отечественных ученых привела к тому, что в 1971 г. Госкомитетом 

по науке и технике при Совете Министров СССР было принято решение о введении в 

реестр научных специальностей под номером 19.00.06 новой специальности - 

"юридическая психология". 

 

В последующее 20-летие развития отечественной юридической психологии был 

значительно расширен диапазон исследований практически по всем ее важнейшим 

направлениям: 

• методолого-теоретическим проблемам юридической психологии; 

• правовой и превентивной психологии; 

• криминальной психологии; 

• психологии в следственной и оперативно-розыскной деятельности; 

• судебной психологии и проблем совершенствования судебно-психологической 

экспертизы; 

• исправительно-трудовой(пенитенциарной) психологии; 

• психологии управления в правоохранительных органах; 

• психологическом обеспечении юридической деятельности. 

Советская криминальная психология в 70-80-х годах 



С созданием и развитием сначала 90-х годов в правоохранительных органах 

психологической службы расширилась практическая деятельность 

юридических психологов, приобретая прежде всего черты комплексного 

подхода к разработке проблем психологического обеспечения юридического 

труда. 

Стали больше доступны зарубежная литература и материалы исследований.  

Выпускается большое количество учебников, монографий, практических 

руководств по судебно-психологической экспертизе, юридической, 

криминальной и судебной психологии. 

Постоянно проводятся международные конференции по актуальным 

проблемам криминальной психологии. 

Фонды поддержек научных исследований постоянно выделяют гранты на 

разработку и внедрение в практику достижений криминальной и 

юридической психологии. 

Криминальная психология в 90-е годы 



Современная криминальная психология в лицах 

Ениколопов Сергей 

Николаевич 

Енгалычев Вали 

Фатехович 

Шиханцов Геннадий 

Григорьевич 

Столяренко Алексей 

Михайлович 

Сафуанов Фарит 

Суфиянович 

Черненилов Валерий 

Иванович 

Коченов Михаил 

Михайлович 

Чиркина Римма 

Вячеславовна 




