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Классификация научного знания 
(академик Б.М. Кедров) 

• Схема научного знания в виде 
треугольника, вершины которого 
занимают естественные, 
общественные, философские науки

• В системной классификации 
психология располагается внутри 
«треугольника» и образует связи со 
всеми тремя группами наук



Психология
• Психология – это наука о закономерностях 
функционирования и развития психики как 
отдельной формы жизнедеятельности 
человека, которая заключается в его 
отношениях с окружающими людьми и с 
миром в целом. 

• Термин «психология» был предложен 
немецким схоластиком Гоклениусом в 
конце XVI века (от греческих слов: «психе» 
(душа), «логос» (учение), то есть наука о 
душе, о внутреннем, субъективном мире 
человека)



• Долгое время психология развивалась как 
составная часть философии, и только в 
середине XIX века она выделилась в 
самостоятельную науку. Это стало 
возможно потому, что психология 
постепенно превращалась из науки 
описательной в науку экспериментальную 

• Перед оперативными, следственными, 
прокурорскими и судебными работниками 
постоянно возникает множество вопросов, 
решение которых требует не только 
широкого кругозора, юридической 
культуры, специальных познаний и 
жизненного опыта, но и хорошего знания 
юридической психологии 



• Необходимость использования 
психологических знаний в юриспруденции 
возникла в связи с воздействием права на 
личность и социальную среду

• Воздействие права на социальную среду 
осуществляется двумя путями: 
деятельностью правоохранительных и 
правоприменительных органов и 
влиянием, оказываемым на сознание 
личности и социальных групп уже самим 
фактом наличия определенного порядка 
принятого поведения 

• Поэтому необходим социально-
психологических подход к трактовке права 
как основы юриспруденции



Интеграция юриспруденции и 
психологии проявляется на трех 

уровнях
• применение психологического знания 
в юриспруденции в «чистом» виде

• использование в юриспруденции 
психологического знания путем его 
«трансформации»

• синтез психологии и юриспруденции, 
собственно их стыков, и воз 
никновение новой отрасли науки — 
юридической психологии



Первое направление 
интеграции

• это непосредственное 
использование психологических 
знаний в виде метода экспертных 
психологических оценок. В данном 
случае психолог выступает в роли 
эксперта, консультанта или 
специалиста в уголовном, 
гражданском, административном 
процессе или в ходе исполнения 
наказания или других мер правового 
воздействия на личность



Второе направление 
интеграции

• это совершенствование юридических 
понятий за счет привлечения 
психологических категорий и понятий

• применение юристами психологических 
методов в научных исследованиях или 
правоприменительной, 
правоохранительной и другой 
юридической практике

•  использование данных психологии в 
процессуальной деятельности, 
профессиональном отборе, 
расследовании правонарушений, 
исправлении и перевоспитании 
осужденных



Третье направление 
интеграции

• Потребности юриспруденции в 
психологическом знании предопределяют 
возникновение юридической психологии, 
являющейся двуединой наукой, 
одновременно и психологической и 
юридической, анализирующей 
психологические особенности в сфере 
применения права. Возникновение такой 
интегративной науки одновременно 
стимулирует развитие и 
совершенствование знания как 
психологического, так и юридического



Юридическая психология
• Юридическая психология – это отрасль 
науки, которая изучает закономерности и 
механизмы психической деятельности 
людей в сфере отношений, регулируемых 
правом. Юридическая психология включает 
в себя различные области научных знаний, 
является прикладной наукой 

• Предметом юридической психологии 
являются психологические явления в сфере 
правоприменительной деятельности, 
особенности и закономерности психики 
личности или психологии групп людей, чья 
деятельность связана с нормотворчеством 
или правоприменительной деятельностью 



Предмет юридической 
психологии

• А.Р. Ратинов в первых своих работах 
указывал, что предметом судебной 
психологии выступают психические 
явления, связанные с участием в 
уголовном производстве, закономерности 
человеческой психики 

• В работах последнего времени А.Р. 
Ратинов в качестве предмета юридической 
психологии выделяет психические 
явления, механизмы, закономерности, 
связанные с возникновением, изменением, 
исполнением, нарушением и применением 
права



• А.В. Дулов считал, что юридическая психология 
призвана конкретизировать, углублять общие 
закономерности психологической науки 
применительно к определенным видам деятельности 
человека. Предметом судебной психологии, по мнению 
этого автора, являются особенности развития и 
проявления психических закономерностей, связанных 
с процессом деятельности по осуществлению 
правосудия

• Психология государственно-правовых явлений 
понимается как целостность, в которой нельзя 
механически отделить психологическое от 
юридического, а возможно лишь выделение 
психологической и юридической подсистем, 
находящихся в движении, развитии, непрерывной 
связи 



• В.Л. Васильев полагает, что предмет юридической 
психологии составляют психические 
закономерности деятельности и личности 
человека в области правовых отношений. Это 
определение связано с попыткой объединить в 
рамках юридической психологии два 
доминирующих в советской психологии подхода: 
«деятельностный», разработанный московской 
школой психологии, и «личностный», 
утвержденный ленинградской школой

• А.М. Столяренко отмечает, что поскольку 
юридическая психология - «пограничная область 
науки», то она должна в «юридической» части 
понимать предмет так, как понимает свой предмет 
юридическая наука, а в «психологической» части - 
так, как понимает свой предмет психологическая 
наука



Основные задачи 
юридической психологии

1 – научно обобщать знания психологии и 
юриспруденции

2 – раскрывать психологическую и юридическую 
сущность основных  категорий права

3 – обеспечивать понимание юристами объекта 
своей деятельности, а именно поведения 
человека

4 – помогать раскрывать особенности психической 
деятельности различных субъектов 
правоотношений и их психического состояния в 
зависимости от ситуации

5 – давать рекомендации по усовершенствованию 
правового регулирования отношений в 
обществе



6 -  Исследование личности юриста, его 
деятельности, правомерного и противоправного 
поведения, личности законопослушного человека 
и правонарушителя, психологии социально-
правовой ресоциализации правонарушителя, 
психологических особенностей юридической 
процедуры и профилактики правонарушений

7 -   Изучение методологических и теоретических ее 
основ, разработка методики и методов 
теоретических и прикладных исследований, 
адаптирование для целей юридической 
психологии методик и методов, разработанных в 
других науках

8 -  Теоретическое и методическое обеспечение 
учебной дисциплины «Юридическая психология» 
и связанных с нею спецкурсов



9 -  Обеспечение практики специальным 
психологическим знанием, разработки теории и 
методики судебно-психологической экспертизы, 
психологической консультации и т. д.

10 -  Разработка практических рекомендаций для 
юристов-практиков по осуществлению ими 
правоприменительной, правоохранительной и 
правотворческой функций, совершенствованию и 
улучшению их собственной работы, 
стимулирование совместной деятельности, 
разработка методики профориентации, 
профотбора, профконсультации юристов, 
профессиограмм и психограмм юридических 
профессий



Основные категории 
юридической психологии

• Основными  категориями 
юридической психологии являются 
категории личность и 
деятельность

• психологические закономерности в 
области правоприменительной 
деятельности делятся на две 
большие категории: деятельность 
правопослушную и деятельность, 
связанную с теми или иными 
правонарушениями 



Методология юридической 
психологии

• юридическая психология исследует человека в 
правонарушителе, свидетеле, потерпевшем и т.д.

• Психическое состояние личности потерпевшего, 
правонарушителя, свидетеля, развивается и 
протекает подчиняясь общепсихологическим и 
психофизиологическим законам. Специфика 
юридической психологии заключается в 
своеобразии видения этих состояний, в 
исследовании их правового значения в процессе 
установления истины, в поисках научно 
обоснованных методов снижения возможности 
нарушении правовых норм путем 
психологической коррекции этих состояний, 
равно как и свойств личности правонарушителей



Диалектические принципы
• Общими принципами юридической психологии, 
являются принципы связи и развития, историзма, 
системности и причинности

• Применение принципа всеобщей связи и 
взаимодействия в юридической психологии позволяет 
познавать предмет этой науки во взаимосвязях и 
взаимодействии с предметами других наук, и в то же 
время имеется возможность отделить его от смежных 
предметов, исследовать относи тельно обособленно и 
конкретно

• Диалектическое развитие предмета юридической 
психологии характеризуется направленностью, 
последовательностью, необратимостью, сохранением 
достигнутых результатов, преемственностью, 
отрицанием (развитие противоправного поведения 
индивида и социальных групп, психологических 
средств ресоциализации личности правонарушителя)



• В юридической психологии принцип историзма  - 
основа исследования истории этой науки, 
развития ее предмета и системы, в частности 
развития деформации психологии 
правонарушителя и т, д.

• В юридической психологии принцип причинности 
означает, что психические явления, процессы и 
состояния человека, психология социальных 
групп в сфере, регулируемой правом, являются 
вторичными образованиями, причинно 
обусловленными объективной 
действительностью, и отражением этой 
действительности. На психологию личности как 
правонарушителя, так и законопослушного 
человека постоянно воздействует множество 
экономических, политических, идеологических, 
социально-демографических, психологических и 
других факторов. 



• Применение принципа системности в 
юридической психологии означает такой подход к 
психическим проявлениям личности и 
социальной группы в сфере, урегулированной 
правом, при котором отдельные элементы 
предмета познания и исследования 
рассматриваются как взаимодействующие, 
взаимообусловленные, взаимосвязанные части 
единого целого. С другой стороны, принцип 
системности позволяет рассмотреть 
юридическую психологию, входящую 
одновременно в две другие системы более 
высокого уровня — в психологию и 
юриспруденцию. Данный принцип способствует 
развитию системы так называемых 
объяснительных принципов, а также исходя из 
взаимосвязи принципов, категорий, понятий и 
законов этой науки



Отраслевые принципы
• Генетический принцип имеет важное значение в 

юридической психологии. Применение этого принципа 
имеет особое значение при использовании специальных 
психологических знаний на практике, для определения 
механизма эмоционального напряжения, аффективного 
состояния у правонарушителя в ситуации совершения 
конкретного правонарушения

• Вторым важным общепсихологическим принципом, 
применяемым в юридической психологии, является 
принцип единства сознания и деятельности. С его помощью 
профессиональную деятельность юриста или 
противоправную деятельность правонарушителя можно 
понимать как условие возникновения, фактор 
формирования и объект приложения сознания человека. С 
помощью этого принципа можно, изучая противоправное 
поселение, деятельность, выяснить внутренние 
психологические механизмы совершенного 
правонарушения, понять мотивы и цели правонарушителя



• В юридической психологии применяется принцип гуманизма 
как морально-этическая сторона познания, признающая 
ценность человека как личности, его право на свободу, 
счастье, развитие и проявление своих способностей. 
Человечность также конкретизирует принцип гуманизма 
применительно к повседневным взаимоотношениям людей 
и включает ряд важных качеств — сочувствие, уважение к 
людям, доверие к ним, честность и скромность. Эти 
нравственно-правовые требования касаются любого 
психологического исследования, а в юридической 
психологии в особенности, поскольку от результатов 
последнего может зависеть правильность решения суда, 
другого полномочного органа, вид и размер применяемых 
санкций и т. д.

• Равноправие — существенный элемент демократии. С ним 
связан принцип равенства, состоящий в том, что 
нравственные, правовые и другие требования должны 
распространяться на всех людей независимо от их 
общественного, должностного положения и условий жизни



• Важным в юридической психологии является и принцип 
комплексности. Поскольку сама эта наука интегративная, то 
и познаваемые ею явления необходимо рассматривать 
комплексно. Реализация этого принципа означает 
необходимость развития междисциплинарных связей 
юридической психологии, ее взаимодействия с 
психологическими и юридическими науками. 

• Важное значение в юридической психологии имеет принцип 
активности познающего субъекта. Активность человека 
определяется самой его природой, тем, что он в процессе 
познания обязательно имеет в виду свою конечную цель, не 
только воспринимает и перерабатывает информацию, 
принимает решение, но и обязательно действует, имеет к 
этому личное отношение. Роль конкретного юриста, 
согласно принципу активности, состоит не в том, чтобы 
быть просто придатком системы, в которую входит, а в том, 
чтобы осуществлять активные функции.



• Общие принципы познания в юридической 
психологии могут конкретизироваться в 
зависимости от их вида, в частности 
теоретического или практического уровня — 
научного или эмпирического. Так, в практическом, 
прикладном познании, например, во время 
судебно-психологической экспертизы могут 
использоваться принципы: законности; 
объективности; полноты и обоснованности 
заключения экспертизы; самостоятельности и 
активности эксперта в проводимом 
исследовании; разграничения функций эксперта и 
других участников процесса; личной 
ответственности эксперта



• Для юридической психологии продуктивно применение 
одного из принципов системного анализа — иерархии 
систем, суть которой 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 стороны, представляет 
возможность сосредоточить исследование на 
определенном качественно своеобразном явлении

• Одним из методологических принципов юридической 
психологии является личностный подход. Юридическая 
психология всегда имеет объектом исследования личность, 
поскольку именно к ней адресована система правовых 
норм. Это позволяет построить структуру личности и 
выделить такие ее элементы, которые являются значимыми 
в криминогенных ситуациях, в различных сторонах 
правоохранительной деятельности, при разработке 
стратегии ресоциализации правонарушителей и т.д.



Классификация методов познания в 
юридической психологии

• Каждой науке присущи предмет и 
соответствующие ему методы научного 
исследования, к которым предъявляются 
следующие требования 

• Во-первых, изучаемое явление должно быть 
исследовано в своем раз витии и в связи с 
окружающей средой, во взаимосвязи с другими 
системами

•  Во-вторых, научное исследование должно быть 
объективно. Это означает, что исследователь 
ничего не должен в ходе исследований 
привносить от себя как в процессе наблюдения, 
так и в формировании конечных выводов



По целям исследования методы 
юридической психологии делятся на 

три группы

1. Методы научного исследования

2.        Методы психологического воздействия 
на личность

3.        Методы судебно-психологической 
экспертизы



Методы научного 
исследования

• Анкетный метод 

• Параллельно с анкетированием применяется «автомат 
общественного мнения»

• Метод интервью (беседы)

• Метод эксперимента (лабораторный, естественный, следственный)

• Метод интроспекции (самонаблюдения)

• Биографический метод
• Метод обобщения независимых характеристик
• Анализ результатов деятельности
• Метод составления психологического портрета преступника
• Метод анализа уголовного дела
• Методы психологической диагностики
• Математические методы



Отрасли юридической 
психологии

• Особенная часть юридической психологии 
состоит из разделов: правовая психология, 
криминальная психология, психология 
потерпевшего, психология правонарушений 
несовершеннолетних, психология 
предварительного расследования, психология 
судебного процесса, судебно-психологическая 
экспертиза и исправительная (пенитенциарная) 
психология

• Другие отрасли особенной части юридической 
психологии: психология юридического труда, в 
частности отдельных ее сторон, 
профессиограммы юридических профессий, 
психология профессионального отбора и 
профессиональной ориентации в области 
юриспруденции



Правовая психология
– человек как носитель правосознания
– уровни развития правосознания
– право как социальный регулятор 
поведения

– правовая социализация личности
– психология нормотворчества
– психология понимания и осознания 
правовых норм

– правопослушное поведение
– социальная справедливость



Криминальная психология
– изучение личности преступника
– изучение психологических факторов в 
детерминации преступного поведения

– изучение биологических и социальных 
факторов в криминализации личности

– изучение психологических видов 
преступников

– психология совершения преступления и 
т.д.

– условия снижения  криминальной 
активности



Психология уголовного 
судопроизводства

– психология предварительного следствия (основы психологии 
следственной        

       деятельности; 
психология личности и деятельности следователя и участников 

уголовного     процесса;      
психология     коммуникабельности     следователя;      
 психология поведения следователя в   информационно-дефицитных 

исходных ситуациях; 
информационное  моделирование   в  следственной  деятельности;
психология     проведения     следственных    действий    при      

расследовании преступления;  
психология  проведения   экспертизы   в  уголовном   процессе);
   
 – психология     судебной    деятельности        (психология     

судопроизводства;    
психология подготовки к судебному   разбирательству;  
 психология   допроса;
психология судебных прений; 
психология деятельности прокурора и др.).



Пенитенциарная психология

– задачи исправительной психологии; 
– психологические     особенности    
назначения     наказания     и     
исправления 

    преступников;
– психология осужденного к лишению 
свободы;

– социальная адаптация 
освобожденного из мест лишения 
свободы и др.



Психология гражданского 
правового регулирования

– психологические особенности   подготовки   
гражданских   дел   к   судебному  
разбирательству; 

– психология проведения судебного 
разбирательства гражданских дел;

– психология поведения сторон и участников в 
гражданских правоотношениях;

– психология деятельности  и  речи адвоката в 
гражданском судопроизводстве;

– психология деятельности прокурора в 
гражданском процессе;

– познавательная       и     удостоверительная       
деятельность     гражданского   
судопроизводства;

– психология принятия судебных решений.



Виктимная психология

– психологические особенности 
качеств пострадавших с целью их 
коррекции

– понятие виктимная личность, 
виктимность, виктимизация, 
виктимогенность

– виктимогенные факторы
– коррекция виктимных личностей
– профилактика виктимного поведения



Судебная патопсихология

– переход от нормы к психическим 
аномалиям

– признаки психических нарушений и 
их диагностика

– уровень психической зрелости
– изменения психической деятельности
– прогнозирование состояния 
психологического здоровья.



Превентивная психология

– психология девиантного поведения
– объяснение причин преступности 

– профилактика преступности и 
правонарушений

– способы и приемы активной 
самореализации личности с целью 
предупреждения  ее криминализации



Следственная психология

– взаимоотношения следователя и 
участников гражданского и 
уголовного процессов

– структура деятельности следователя
– формирование у следователя 
психологических знаний

– развитие умений  саморегуляции для 
снятия стресса и предупреждения 
перегрузки



Задания для 
самостоятельной работы

В О П Р О С Ы
• Какие явления психики составляют предмет 
юридической психологии?

• Какие задачи должна решать юридическая 
психология?

• В чем проявляются особенности юридико-
психологической мысли в России?

• Какое место занимает юридическая психология в 
системе наук и какие у нее существуют 
междисциплинарные связи с другими отраслями 
психологической и правовой науки?



З А Д А Н И Я

• Составьте схему «Юридическая 
психология в системе наук», отразив 
в ней также междисциплинарные 
связи с психологической и правовой 
наукой

• Дайте прогноз задач юридической 
психологии в ближайшем будущем
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• Отличные  ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ для всех.


