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⚫ Предпосылки к возникновению юридической психологии 
были замечены  в трудах французских философов-
гуманистов :

⚫ Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, М.Ф.А. Вольтера, 
К. Гельвеция, П. Гольбаха, где доказывалось, что право 
должно быть не волей правителей, а осознаваемой 
обществом мерой социальной справедливости, 
базироваться на идеях ϲʙᴏбоды личности и соблюдения ее 
естественных прав. Важно заметить, что одновременно 
благодаря научно-правовым разработкам итальянского 
юриста Чезаре Беккариа (1738—1794), заложившего 
основы рационально-юридической кодификации 
преступлений, и английского ученого Иеремии Бентама 
(1748-1832), создавшего «утилитарную теорию причин 
преступности», все больше стал возрастать интерес к 
изучению факторов преступности и личности конкретных 
типов преступников, влиянию на них следствия, 
судебного процесса и наказания.



⚫ Первыми монографическими работами по юридической 
психологии традиционно считают публикации немецких 
ученых :

⚫ К. Эккартегаузена «О необходимости психологических 
познаний при обсуждении преступлений» (1792) и И.Х. 
Шауманна «Мысли о криминальной психологии» (1792). При 
этом интересные психологические идеи содержались и в трудах 
их предшественников. Так, французский юрист Франсуа де 
Питаваль в 1734—1743 гг. издал двадцатитомный труд 
«Удивительные уголовные дела», где предпринял попытку 
вскрыть психологическую суть преступных деяний. В 
монографии Джона Говарда «Состояние тюрем в Англии и 
Уэльсе» (1777), написанной на базе изучения значительного 
числа мест лишения ϲʙᴏбоды по всей Европе (более 300, в т.ч. и 
в России), не только активно отстаивались идеи улучшения 
содержания заключенных и соблюдения их прав, но и 
указывалась важность изучения и учета в пенитенциарных 
учреждениях индивидуальных особенностей лиц, отбывающих 
наказания.



⚫ Особенностью первой половины XIX в. будет рост 
публикаций о преступности и личности преступника, 

опирающихся на достижения естественных наук 
(анатомии, биологии, физиологии, психиатрии и др.). 
Таковы работы немецких ученых И. Гофбауэра 
«Психология в ее основных применениях к судебной 
жизни» (1808) и И. Фридрейха «Систематическое 
руководство по судебной психологии» (1835).
На активизацию во второй половине XIX века 
психологических исследований причин преступности и 
личности преступника значительно влияли прогресс в 
области общественных и гуманитарных наук, 
актуальные запросы правовой теории и практики. 



⚫ В зарубежных странах после возникновения психологии в 
качестве самостоятельной науки многие ее теории стали 
активно востребоваться для объяснения причин 
преступности. 

⚫ Так, руководствуясь идеями Густава Лебона (1841—1931), 
кᴏᴛᴏᴩый первым начал психологический анализ феномена 
«толпы» и выявил роль механизма «заражения», ряд 
ученых попытались развить их в ϲʙᴏих концепциях, 
объясняющих причины противоправных деяний масс. 
Габриэль Тард (1843-1904) в фундаментальных трудах 
«Законы подражания» и «Философия наказания», 
изданных в Париже в 1890 г., доказывал, что преступному 
поведению, как и всякому другому, люди могут обучаться 
в реальном обществе на базе психологических 
механизмов «подражания» и «научения». Рассматривая 
преступников как ϲʙᴏего рода «социальный экс-кремент», 
Тард утверждал, что юридические диспозиции должны 
строиться скорее на психологической основе, чем на 
посылке «о равных наказаниях за одинаковые 
преступления».



⚫ На развитие социально-психологического подхода к 
изучению причин преступности 

⚫ значительное влияние оказали труды французского 
социолога Э. Дюркгейма (1858—1917). Конец XIX — 
начало XX вв. знаменательны и тем, что появился 
ряд фундаментальных психолого-юридических 
трудов. Так, австрийский ученый Г. Гросс в 1898 г. 
публикует монографию «Криминальная 
психология». В. Штерн совместно с Г. Гроссом и О. 
Липманом в 1903—1906 гг. в Лейпциге издают 
специальный журнал «Доклады по психологии 
показаний».  Для конца XIX — начала XX вв. 
характерна активизация усилий по изучению 
психологии лиц, отбывающих наказания (И.Б. 
Горинг, В. Хилее и др.).



⚫ Учитывая наметившееся значительное расширение круга 
психолого-правовых проблем, кᴏᴛᴏᴩые стали подвергаться 
тщательному научному изучению, 

⚫ швейцарский психолог Эдуард Клапаред (1873—1940) 
вводит в 1906 г. обобщающий термин юридическая 
психология. В ней к тому времени четко обозначились три 
основных направления — криминальная, судебная и 
пенитенциарная психология.

⚫  В начале XX столетия во многих университетах мира 
юристам стали читаться спецкурсы по юридической 
психологии в целом или по ее отдельным отраслям. К 
примеру, Э. Клапаред в Женеве с 1906 г. вел «Курс лекций 
по юридической психологии», Р. Соммер в Гессене читал 
«Международный курс судебной психологии и 
психиатрии», а ДА. Дриль в Психоневрологическом 
институте — спецкурс «Судебная психология».



⚫ В зарубежной юридической психологии в XX столетии ученые 
стали активно внедрять в практику правового регулирования 
методические наработки таких школ психологии, как 
психоанализ, бихевиоризм, психотехника. 

⚫ Благодаря исследованиям психоаналитиков Ф. Александера, Г. 
Штауба, А. Адлера, Б. Карпмена, Б. Бромберга и ряда других 
ученых была выявлена роль бессознательной сферы личности в 
преступном поведении, а также доказано, что преступные 
наклонности и стилевые особенности поведения делинквентов 
часто будут следствием ранней психической травматизации. В 
20—30-е годы настоящего столетия, руководствуясь 
методологическими ориентирами, сформулированными 
основателем психотехники Гуго Мюнстербергом (1863—1916), 
его последователи стремились разработать и внедрить в 
правовую практику разноплановый психологический 
инструментарий, в т.ч. для решения следующих узловых задач: 
для предупреждения нарушений права; по выяснению 
субъективного состава преступлений; по трактовке 
юридических случаев, по психологическому обеспечению труда 
сотрудников правоохранительных органов.



⚫ В XX в. за рубежом интенсивно развивается 
диагностический инструментарий юридической 
психологии 

⚫ и прежде всего тестологический подход к 
изучению личности преступников. Создатель 
одного из первых тестов интеллекта Альфред 
Бине применял его исключительно при судебно-
психологической экспертизе малолетних 
преступников, а в дальнейшем — для 
доказательства предположения, что преступники 
обладают более низким уровнем умственного 
развития. Но в итоге было доказано, что уровень 
интеллекта у преступников не ниже, чем у 
населения в целом.



⚫ Среди тестов в юридической практике нашли широкое 
применение методики как по отдельным 

⚫ моторно-физиологическим и психическим процессам, так 
и по изучению интегральных личностных ϲʙᴏйств 
(акцентуаций характера, делинквентных способностей, 
направленности личности и проективные тесты 
(«чернильные пятна» Г. Роршаха — 1921, «тематический 
апперцептивный тест» — ТАТ X. Моргана и Г. Мюррея — 
1935, «портретная» методика Л. Сонди — 1945, методика 
«рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга — 1945, тест 
«цветового выбора» Ф. Люшера — 1948 и др.), а также 
многоцелевые личностные опросники (MMPI, CPI, EPI) и 
др. Значительным достижением в разработке 
психологического инструментария будет создание 
методики ассоциативного эксперимента, позволявшей 
выявлять правдивость/лживость в показаниях 
преступников. 



⚫ По данным аналитических обзоров по юридической 
психологии, кᴏᴛᴏᴩые в 1994—1996 гг. делались Институтом 
имени М. Планка (Германия; Гельмут Кюри), 

⚫ в настоящее время только в странах Западной Европы 
насчитывается более 3,5 тыс. психологов, 
непосредственно работающих в правоохранительных 
органах. Исключая выше сказанное, существует 
значительное число специализированных научных 
центров и академических институтов, где ведутся 
целенаправленные исследования по проблематике 
юридической психологии. Помимо интеграции усилий во 
внутригосударственном масштабе (прежде всего путем 
создания профессиональных сообществ юридических 
психологов: 1977 г. - в Англии, 1981 г. - в США, 1984 г. - в 
ФРГ и т.д.) в последние годы наблюдается тенденция к 
возрастанию контактов и связей на международном 
уровне (проведение кросс-культурных исследований, 
международных симпозиумов и т.п.).



              Спасибо за внимание!


