
Из предметного содержания юридической пси-
хологии следует, что ее основу составляют знания 
о закономерностях и механизмах психической дея-
тельности и поведения людей в сфере регулируемых 
правом отношений [39, с. 11]. Основной особенно-
стью знаний юридической психологии является то, 
что они первоначально образуются на основе меж-
дисциплинарного синтеза правовых и психологи-
ческих знаний, интеграция которых в дальнейшем 
выделяется в самостоятельную проблему. Данная 
проблема вытекает из вопроса о том, что представ-
ляет собой современная юридическая психология —  
“психологию для юристов” (адаптированную для 
юристов общую психологию) или самостоятельное 
направление психологических исследований.

Интегративный характер знаний юридической 
психологии —  это одна из основных особенностей, 

позволяющая выделиться юридической психоло-
гии в самостоятельную отрасль науки психологии, 
хотя и не единственная. Понимание об интегратив-
ном характере знаний юридической психологии 
как очевидном явлении еще не позволяет ответить 
на вопрос о специфике этих знаний. Нерешенной 
остается проблема механизма интеграции юриди-
ческих и психологических знаний, в результате ко-
торого появляется новое знание.

К проблеме интеграции знаний психологии 
и права тесно примыкает вопрос об их междисци-
плинарном синтезе, который зачастую отождеств-
ляют с процессом интеграции. Однако данные про-
цессы видятся нам как самостоятельные, хотя 
и рядоположенные.

Целями исследования являются теоретиче- 
ское осмысление процесса интеграции знаний 
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цесса междисциплинарного синтеза как начальной ступени к интеграции психологических и право-
вых знаний. С помощью классификации междисциплинарного синтеза (внутрипсихологический, 
внешнепсихологический и внепсихологический уровни) описаны междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии с другими отраслями психологии, естественными и гуманитарными науками. Сде-
лан вывод о том, что устоявшийся в юридической психологии описательный подход к междисципли-
нарным связям сам по себе не решает проблему междисциплинарного синтеза и интеграции знаний. 
Междисциплинарный синтез знаний юридической психологии, а именно установление прямой 
и обратной связи между правовыми науками и отраслями права, которые она обеспечивает, и отрас-
лями психологии, из которых она черпает психологические знания, остается по-прежнему полноцен-
но не раскрытым. Данная проблема требует не только ее отдельной постановки, но и поиска специ-
альных инструментов междисциплинарного синтеза.
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психологии и права, обоснование этапности дан-
ного процесса, в котором междисциплинарный 
синтез представляет собой только лишь одну из ло-
гических ступеней взаимосвязи наук.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Начиная с трудов Б.М. Кедрова [12] понятия 
“интеграция” и “междисциплинарный синтез” 
не считаются тождественными, хотя, как процес-
сы, они решают однонаправленные методологиче-
ские задачи в науке.

Для решения поставленной в данной работе цели 
определения предмета и объекта юридической пси-
хологии опишем основные используемые понятия, 
рассматриваемые нами в границах данной работы 
как инструмент анализа проблемы.

Под термином “синтез” (от греч. synthesis —  со-
единение, сочетание) подразумевается соединение 
разнообразных явлений, вещей, качеств, противо-
положностей или противоречивого множества 
в единство, в котором противоречия и противопо-
ложность сглаживаются или снимаются [34, с. 415]. 
Продуктом синтеза является некий конгломерат, 
не обладающий свойством целостности.

“Интеграция” (от лат. integer —  полный, цель-
ный, ненарушенный) понимается как процесс или 
действие, имеющий своим результатом целост-
ность, объединение, соединение, восстановление 
единства, превращение распыленного, незаметно-
го состояния в концентрированное, видимое [34, 
с. 181]. Продуктом интеграции является некоторое 
целостное образование, в отличие от синтеза, где 
соединены разнородные компоненты.

Синтез наступает раньше интеграции, когда 
проблема сплавления разнородных элементов уже 
обозначилась, но еще не ясно, как произвести про-
цесс их “сплавления” в единое целое, еще нет со-
ответствующего инструментария для решения 
проблемы интеграции знания. Инструментарий 
интеграции включает в себя категории, законы, ин-
варианты, теории, методологические принципы. 
Для того чтобы создать инструмент интеграции, 
нужно проделать предварительно некую подгото-
вительную работу.

Например, продуктом интеграции может быть 
инвариант, получаемый путем совмещения разно-
родных характеристик объектов и их свойств. Дру-
гим продуктом является категория. Она получает-
ся путем выявления наиболее типичных характе-
ристик разнородных объектов и явлений. Еще од-
ним продуктом интеграции выступает закон. Закон 
позволяет дать способ выявления устойчивых 

характеристик объектов через описание функций, 
свойственных этим объектам. Не случайно способ 
записи закона всегда можно свести к такому виду: 
Y = f(x). Другими словами, мы, формулируя закон, 
находим у некой совокупности элементов (чисел, 
параметров) некоторую функцию, общее свойство, 
которое носит устойчивый характер. Выявляя ме-
тодологические принципы, мы задаем правила игры 
при проведении исследований в данной области 
знаний. В границах теории мы сводим воедино за-
коны, инварианты, категории, методологические 
принципы. Теория —  это продукт интеграции весь-
ма высокого уровня обобщенности.

Проблема интеграции в юридической психоло-
гии связана прежде всего с предметной областью 
юридической психологии, методами ее исследова-
ния, статусом самостоятельности, поиском границ 
своей территории, “подлинности”, “самобытно-
сти” [18, с. 19].

Интеграция психологических и правовых зна-
ний обусловлена в целом общими тенденциями, 
наметившимися еще в 1960-х годах в науковеде-
нии —  идеей единой науки о человеке как “особой 
социальной реальности” [16, с. 16], а также обще-
ственными процессами, связанными с так называ-
емой глобализацией, представляющей собой вы-
деление более важных проблем современного че-
ловечества и предполагающей ликвидацию соци-
альных антагонизмов, установление гармоничных 
отношений между обществом и природой, переход 
всего общества на коэволюционный путь развития 
[8, с. 242–243].

В теоретической психологии упоминается о трех 
основных подходах к интеграции научного знания 
в психологии: 1) путь от естественных наук (он-
тологический), предполагающий, что существуют 
некоторые общенаучные фундаментальные зако-
ны, которые справедливы и для психологии; 
2) путь от философии (гносеологический), при ко-
тором психология рассматривается как экспери-
ментальное приложение теории познания, разде-
ла философии; 3) собственно психологический путь, 
реализуемый через обобщение теоретических кон-
струкций, а также анализ тенденций, связанных, 
например, с дифференциацией и интеграцией, за-
имствованием “чужих” методов исследования 
и методов анализа результатов исследования [5, 
с. 100–101].

Например, к собственно психологическому под-
ходу (пути) относится концепция А.В. Юревича 
о трех направлениях интеграции в психологии: “го-
ризонтальном”, “вертикальном” и “диагональном” 
[36, с. 508–521].
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В.А. Мазилов упоминает о четырех основных 
формах интеграции психологического знания, из-
вестных из истории психологии: 1) осуществление 
“синтеза”; 2) построение “сложных” теорий пси-
хического; 3) построение теории психологии (раз-
работка новой методологии психологии); 4) сис-
темное движение и системный подход [17, с. 450]. 
При этом ученый отмечает, что первый из них 
к успеху не привел, второй, третий и четвертый 
внесли значительный вклад как в психологическую 
науку в целом, так и в разработку проблемы интег-
рации психологического знания в частности, 
но проблемы интеграции в полном объеме не ре-
шили. По мнению В.А. Мазилова, причина неуспе-
ха кроется в отсутствии необходимых специальных 
инструментов, обеспечивающих взаимопонимание 
(и на этой основе —  интеграцию) [17, с. 452].

Несмотря на то что первый из перечисленных 
подходов к интеграции (“синтез”) чаще всего рас-
сматривается как неудачный, тем не менее проб-
лему интеграции, по нашему мнению, нельзя ре-
шить, обойдя вопрос о междисциплинарном синте-
зе научных знаний. В рамках “теоретической пси-
хологии” междисциплинарный синтез представляет 
собой самостоятельную часть, наряду с методоло-
гией и психогенезом [5, с. 102–103].

Очевидно, что вопрос о междисциплинарном 
синтезе представляет собой задачу непростую. 
В настоящее время эта проблема (наряду с пробле-
мой интеграции научных знаний) также активно 
обсуждается в сфере управления, в технических 
и иных предметных отраслях науки [23, с. 97–107]. 
В целом современная эпоха носит переходный, 
кризисный характер, поэтому ее называют эпохой 
синтеза, точкой сборки, зоной кризисного разви-
тия [5, с. 97].

В научной литературе все чаще и чаще затраги-
ваются вопросы теории и методологии синтеза 
наук, слияния гуманитарного и естественнонауч-
ного знания [14; 29], не прекращается поиск “об-
щего виденья”, призывы к теоретическому синте-
зу наук [27].

Однако не только общие тенденции в науке и об-
щественной жизни активизируют возрождение ин-
тереса к важному для юридической психологии во-
просу о междисциплинарном синтезе и интеграции 
психологических и правовых знаний. Актуализация 
его связана также с необходимостью упорядочить 
систему знаний юридической психологии, опреде-
литься с кругом исследуемых объектов, по сути дела, 
подойти к решению проблемы их интеграции.

В свою очередь, проблема интеграции психоло-
гических и правовых знаний не может быть 

решена без необходимого выхода за пределы “ду-
этной” связи психологических и правовых знаний, 
т.е. без решения вопросов междисциплинарного 
синтеза с другими научными отраслями знания (гу-
манитарными, социальными и естественнонаучны-
ми). Кроме того, данная задача требует выхода 
за пределы методологии юридической психологии, 
системы ее собственных принципов и способов ор-
ганизации теоретической и практической 
деятельности.

В теоретической психологии отмечается, что 
“методология способна помочь упорядочить име-
ющееся знание, собрать законы, принципы, кате-
гории, теории в одном узле, но и только. Чтобы 
процесс интеграции вести дальше, надо посмотреть 
на обсуждаемый вопрос шире: проблему человека 
исследует не одна психология <...> Изучив назван-
ную проблему с более общих позиций, мы получим 
шанс найти подход к проблеме интеграции психо-
логического знания и в самой психологии” [5, 
с. 97]. Таким образом, проблема интеграции пси-
хологического знания связана с междисциплинар-
ным синтезом знаний о человеке, накопленных 
смежными с психологией дисциплинами [3].

В психологической науке междисциплинарность 
реализуется, как минимум, на трех уровнях, опи-
санных А.Л. Журавлевым: внутрипсихологическом, 
внешнепсихологическом и внепсихологическом.

Внутрипсихологический уровень —  подразумевает 
исследование тех проблем, которые возникают 
на границах различных психологических направ-
лений и отраслей, но внутри одной отрасли (напри-
мер, таких как социально-педагогическая психоло-
гия, социальная психология труда и др.).

Внешнепсихологический уровень подразумевает ис-
следования, пограничные с другими науками: меди-
циной, физиологией, техническими науками, линг-
вистикой, историей, социологией, экономикой 
и т.д. На внешнепсихологическом уровне образова-
лись соответственно медицинская, социальная, по-
литическая, экономическая психология и др.

Внепсихологический уровень имеет некоторую спе-
цифику по сравнению с предыдущими, характер-
ную для психологии: она не только успешно функ-
ционирует на границах с другими науками, но и от-
дельные ее отрасли полностью “внедрились” в ряд 
наук, став их структурными составляющими и спе-
циальностями (это инженерная психология, кли-
ническая психология и социальная психология). 
Четыре отрасли, отмечает А.Л. Журавлев, и это уже 
закономерность, которая утвердилась в каче- 
стве таковой за последние два десятилетия [11, 
с. 15–21].
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Очевидно, что в рассматриваемой классифика-
ции междисциплинарного синтеза наук юридиче-
ская психология развивается на втором —  внеш-
непсихологическом уровне (как образовавшаяся 
на стыке психологии и юриспруденции). Однако 
нельзя исключать ее тяготение и к внепсихологи-
ческому уровню. На это указывает ряд аргументов, 
одним из которых является личность самого юри-
дического психолога, за которой чаще всего стоят 
специалисты юристы (теоретики и практики), 
а не “чистые” психологи. Стоит только упомянуть 
таких ученых, как А.М. Антонян, В.Л. Васильев, 
А.Р. Ратинов, В.В. Романов, и этот список попол-
нится именами многих других известных юристов, 
сделавших существенный вклад в развитие юриди-
ческой психологии.

Между тем в юридической психологии, которая 
на первый взгляд имеет так называемый двойной 
статус, методологические задачи все же решаются 
специалистами-психологами (М.М. Коченов, 
О.Д. Ситковская, Ф.С. Сафуанов, М.В. Поздняков 
и др.), дополнительно к своей специальности хо-
рошо знакомыми также с правоприменительной 
практикой.

Возвращаясь к проблеме междисциплинарного 
синтеза и интеграции в юридической психологии, 
приходится констатировать, что работ, специаль-
но посвященных данной проблеме, в которых бы 
осуществлялась задача описания механизма синте-
за психологических и правовых знаний или, 
по крайне мере, делались попытки этого, к сожа-
лению, немного. Данная задача, как отдельная 
и самостоятельная, перед юридическими психоло-
гами не ставится, хотя о синтезе в учебной и спе-
циальной литературе упоминается как о важной со-
ставляющей знаний юридической психологии [7, 
с. 17]. Следует заметить, что накопление методоло-
гического материала идет медленно, значительно 
медленнее, чем накопление материала эмпириче-
ского плана. Да это и естественно: чтобы увидеть 
некие общие закономерности в эмпирической базе, 
надо сначала создать эту базу.

В учебниках и специальной литературе, посвя-
щенной теоретическим и методологическим осно-
вам юридической психологии, чаще всего говорит-
ся о междисциплинарных связях юридической пси-
хологии с другими науками и их отраслями, неже-
ли о синтезе [26, с. 34–37]. Очевидно, что 
связь —  это не всегда синтез, но синтез всегда под-
разумевает под собой какую-либо связь (отношения 
общности, соединения или согласованности), без 
чего, собственно, не раскрыть особенности самого 
синтеза. Не пройдя, таким образом, этап описания 
междисциплинарных связей, вряд ли возможно 

подойти к синтезированию, а затем и к интеграции 
научных знаний. Схематично этапность данного 
процесса видится как движение от междисциплинар-
ных связей (описательный этап взаимодействия на-
учных дисциплин, обоснование точек соприкосно-
вения) к междисциплинарному синтезу (инструмен-
тальный этап соединения научных знаний, техни-
ческий) и от него — к интеграции (этап новых 
знаний пограничных отраслей науки).

В самом общем представлении междисципли-
нарные связи юридической психологии с другими 
науками и их отраслями представлены как связи 
с социальными (общественными) и гуманитарны-
ми науками (философией, психологией, юриспру-
денцией, педагогикой, политологией, социоло-
гией, антропологией, лингвистикой), а также свя-
зи с естественными науками (биологией, медици-
ной, физикой, математикой).

В ряде работ междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии представлены тремя группами 
наук, в виде треугольника, вершинами которого яв-
ляются: 1) общая психология и ее отрасли; 2) есте-
ственные и гуманитарные науки; 3) науки юриди-
ческого цикла (правовые науки) [22, с. 10].

Прежде всего юридическая психология развива-
ется в тесной взаимосвязи с общей психологией, яв-
ляющейся для нее основной, “материнской” на-
укой. Общая психология изучает сущность и общие 
закономерности возникновения, функционирова-
ния и развития психики. Она развивается на осно-
ве достижения всех отраслей и в то же время обо-
гащает свои отрасли общетеоретическими психо-
логическими концепциями [9, с. 27]. С одной сто-
роны, общая психология вооружает юридическую 
психологию методами исследования, понятийным 
аппаратом, а с другой — юридическая психология 
добывает эмпирический материал для общей пси-
хологии, что позволяет ей продолжать развивать 
свои теорию и методы.

Тесные связи юридическая психология поддер-
живает с социальной психологией, педагогической 
психологией, медицинской психологией, возраст-
ной психологией, психологией труда, психологией 
управления и другими отраслями общей психоло-
гии. Общими объектами исследования для них яв-
ляются психическая деятельность, личность, ее по-
ведение в конкретных условиях.

Особенно тесны связи юридической психологии 
с социальной психологией, поскольку многие психо-
лого-правовые проблемы имеют социально-психо-
логический аспект, связаны с механизмами обще-
ния и правового взаимодействия людей в их 
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индивидуальной, групповой и общественной 
деятельности.

Педагогическая психология, а также связанная 
с нею возрастная психология изучают закономерно-
сти формирования личности, ее направленности, 
что позволяет раскрыть механизмы и факторы, спо-
собствующие противоправному поведению под-
ростков, роль конкретных условий воспитания 
в формировании правосознания и мотивации пове-
дения личности правонарушителя [39, с. 17–20].

В своей связи с психологией труда юридическая 
психология исследует психологические закономер-
ности правоприменительной деятельности в части 
становления и адаптации специалистов к услови-
ям профессии, изучает психологические основы 
профессиограммы и психограммы личности юри-
ста, формирование профессиональных навыков 
и умений, подбора и расстановки кадров в право-
охранительных (правоприменительных) органах.

В междисциплинарной связи с психологией 
управления исследуется специфика организацион-
но-управленческой деятельности юристов, особен-
ности руководства в коллективах правоохранитель-
ных органов, раскрываются вопросы оптимизации 
временнóго ресурса и организации рабочего места 
представителей юридического труда, мотивации 
и стимулирования подчиненных работников.

Юридическая психология тесно связана с меди-
цинской психологией, изучающей психологические 
аспекты деятельности врача и поведения больного. 
Актуальными для юридической психологии явля-
ются исследования проблем ятрогении и халатно-
сти в действиях (бездействиях) привлекаемых 
к уголовной ответственности лиц.

Возрастает значение исследования психологиче-
ских механизмов неосторожных деяний, что обу-
словливает взаимосвязь с инженерной психологией. 
Данные инженерной психологии играют важную 
роль в понимании причин неосторожных преступ-
лений, в развитии практики судебно-психологиче-
ской экспертизы по делам о происшествиях и ка-
тастрофах, вызванных просчетами в управлении 
сложными техническими системами и источника-
ми повышенной опасности [30, с. 58–59].

Юридическая психология имеет связи с такими 
естественными и гуманитарными науками, как пе-
дагогика, политология, социология, математика, 
статистика, экономика, философия, конфликтоло-
гия и т.д.

В различных направлениях исследования своего 
предмета юридическая психология тесно связана 
с педагогикой. В частности, пенитенциарная пси-
хология исследует вопросы перевоспитания 

и исправления лиц, совершивших преступления [7, 
с. 20], рассматривает психолого-педагогические ас-
пекты гуманизации уголовно-исполнительного за-
конодательства. Одной из существенных сторон 
педагогической деятельности органов правопоряд-
ка является профилактика делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних [21, с. 64–67].

В своей связи с политологией юридическая пси-
хология исследует психолого-правовые проблемы, 
имеющие политический аспект, связанный с меха-
низмами воздействия политических явлений на об-
щественное и индивидуальное сознание, правосоз-
нание граждан и мотивы правомерного поведения. 
Это проблемы аномии и правового нигилизма или 
проблемы, имеющие конкретное уголовно-право-
вое значение, например терроризм, экстремистская 
деятельность, ксенофобия [15, с. 8–10].

Социология и экономика с юридической психоло-
гией связаны не только через образованные на их 
стыке социальную и экономическую психологию, 
но и через прямое получение сведений о динамике 
численности и других показателей изучаемой груп-
пы, образование новых социальных общностей, 
институтов и организаций, явлений маргинализа-
ции и стигматизации общества, неравенства в свя-
зи с неравенством социальных позиций, аспекты 
системы распределения товаров, обмена и потреб-
ления как факторов, обусловливающих психоло-
гию отдельных социальных групп.

В своей связи с математикой и статистикой 
юридическая психология укрепляет и продолжает 
развивать инструментарий научных исследований, 
принятых в общей и экспериментальной психоло-
гии, основанный на статистической обработке по-
лученных данных, психометрических процедурах 
(факторного, корреляционного анализа, валидиза-
ции и стандартизации диагностических методик). 
Посредством методов статистики юридическая 
психология получает количественные данные сво-
их исследований, дает представление о динамике 
тех или иных правовых явлений и процессов, име-
ющих психологический механизм образования. 
Мы можем в цифрах видеть, что, например, аффек-
ты кумулятивного генеза устанавливаются в основ-
ном у психически здоровых лиц (48,7%), у лиц с ре-
зидуальными формами органического психическо-
го расстройства без выраженных изменений пси-
хики (35,9%), у обвиняемых с расстройствами 
психики (15,4%) [33, с. 39] и т.п.

Философия и юридическая психология связаны 
между собой через давние исторические корни, ее 
“материнская” наука —  психология — вышла 
из недр философии и была ее частью. Юридиче-
ская психология, как и философия, ставит 



 ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА К ИНТЕГРАЦИИ ЗНАНИЙ... 97

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 3

вопросы о природе человека, сущности человече-
ского сознания и мышления, раскрывая их через 
призму правоотношений в обществе, правосозна-
ния и мироощущения [32, с. 10–16].

Конфликтология тесно связана с юридической 
психологией в части исследования такой особен-
ности профессиональной деятельности юристов, 
как напряженный и конфликтный характер их 
труда. Профессиональная деятельность юристов 
направлена прежде всего на разрешение и урегу-
лирование конфликтов в обществе, предметом ко-
торых становится правовой статус их участников. 
Государство в лице правоохранительных (право-
применительных) органов рано или поздно вынуж-
дено вовлекаться в разрешение и предупреждение 
конфликтов, возникающих между физическими 
или юридическими лицами. На стыке психологии, 
социологии и юриспруденции выделилось новое 
направление в науке —  юридическая конфликто-
логия, изучающая механизмы возникновения, раз-
вития и юридические средства урегулирования 
конфликтов [38, с. 3–10].

Из правовых наук юридическая психология свя-
зана с уголовным и гражданским правом, уголов-
ным и гражданским процессом, трудовым, семей-
ным, финансовым правом, криминологией, кри-
миналистикой и др.

В первую очередь, как пишет В.В. Романов, сле-
дует указать на тесные связи юридической психо-
логии с наукой уголовно-процессуального права [26, 
с. 34–35]. Во взаимодействии с уголовно-процес-
суальным правом юридическая психология реша-
ют сложные вопросы доказательственного права, 
раскрывает психологический механизм оценки до-
казательств, освещает особенности условий след-
ственной и судебной деятельности [39, с. 21–23].

Результатом взаимосвязи уголовно-процессуаль-
ного права и юридической психологии стало появ-
ление самостоятельного ее направления —  психо-
логии судебной деятельности, изучающей психо-
логические аспекты судебного разбирательства, 
психологические особенности взаимодействия сто-
рон, методы и приемы допроса участников уголов-
ного процесса в ходе судебного следствия, воспри-
ятие обстоятельств события в условиях публично-
сти и принятия судебных решений.

Тесные междисциплинарные связи поддержива-
ются юридической психологией с уголовным пра-
вом. Традиционными для исследования в междис-
циплинарном союзе юридической психологии 
с уголовным правом являются нормы уголовного 
закона, в которых психологический компонент иг-
рает важное квалифицирующее значение: деяние, 

совершенное по легкомыслию или небрежности 
(ст. 26 УК РФ); несоответствие психофизиологи-
ческих качеств требованиям экстремальных усло-
вий или нервно-психическим перегрузкам (ч. 2 
ст. 28 УК РФ); психическое принуждение (ст. 40 
УК РФ); обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); осо-
бая жестокость (п. “д” ст. 105, п. “б” ст. 111 УК 
РФ); психические страдания (ч. 1 ст. 117 УК РФ); 
беспомощное состояние потерпевшего (ч. 1 ст. 131, 
ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Взаимосвязь уголовного права с юридической 
психологией нашла свое отражение в самостоя-
тельном направлении исследований —  психологии 
уголовной ответственности. К ее задачам отнесены 
анализ психологического аспекта содержания ба-
зовых уголовно-правовых понятий, обоснование 
психологических оснований уголовной ответствен-
ности и ее индивидуализации (обеспечение спра-
ведливости), разработка концепции влияния лич-
ностных особенностей и состояний на пределы от-
ветственности [31, с. 9].

Междисциплинарные связи юридической пси-
хологии с наукой гражданского процессуального пра-
ва и практикой гражданского судопроизводства 
осуществляются на стыке решения задач, связан-
ных с реализацией принципов состязательности 
и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ), при назна-
чении судебно-психологических экспертиз по во-
просам компенсации морального вреда, признании 
сделок недействительными, при рассмотрении 
гражданских дел, связанных с защитой прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

В тесной взаимосвязи юридическая психология 
и гражданское право решают задачи, связанные 
с квалификацией ряда составов гражданско-право-
вых нарушений. В частности, важной задачей ком-
плексного подхода является раскрытие психологи-
ческого компонента таких гражданско-правовых 
понятий, как “нравственные страдания” (ст. 151, 
1101 ГК РФ), “такое состояние” (ст. 177 ГК РФ), 
“интересы ребенка” (ст. 54 СК РФ).

Одно из важных направлений совместных иссле-
дований было сформировано на основе взаимодей-
ствия юридической психологии с теорией государ-
ства и права, получившее название “правовая пси-
хология” [2, с. 45–50]. Правовая психология изучает 
психологические аспекты эффективного правот-
ворчества, особенности психического отражения 
в сознании граждан правозначимых явлений, пси-
хологию правоприменения и правосознания [1, 
с. 5–9].

Тесные междисциплинарные связи поддержива-
ются юридической психологией с криминологией, 
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изучающей закономерности развития преступно-
сти и ее предупреждения. “Важнейшие разделы 
криминологической науки просто не могли бы раз-
виваться без использования результатов исследо-
ваний в области психологии личности”, отмечает 
В.В. Романов [26, с. 37]. На основе взаимосвязи 
криминологии и юридической психологии выде-
лилось ее самостоятельное направление —  крими-
нальная психология, изучающая психологические 
механизмы правонарушений и психологию право-
нарушителей, проблемы образования, функциони-
рования и распада преступных групп [13]. Крими-
нальная психология изучает психологию личности 
преступника, мотивацию и социальную перцепцию 
в преступном поведении, криминальную субкуль-
туру и ее последствия [20, с. 104–147]. Значение 
психологии для развития теории криминологии 
справедливо показано в работах одного из ведущих 
отечественных криминологов Ю.М. Антоняна, ко-
торый отмечал, что “юристов следует учить тому, 
чтобы они не искали мотивы преступлений с по-
мощью социологических методов, поскольку мо-
тивы имеют психологическую природу” [4, с. 68].

Один из тесных междисциплинарных контактов 
юридическая психология поддерживает с кримина-
листикой, наукой о закономерностях раскрытия 
преступления, возникновения его следов, их соби-
рания, исследования и оценки. Такой раздел кри-
миналистики, как методика расследования отдель-
ных видов преступлений, отчасти имеет психоло-
гические обоснования, а криминалистическая так-
тика целиком базируется на данных психологии. 
Например, достаточно хорошо разработана и осве-
щена в научной и учебной литературе тактика про-
изводства отдельных следственных действий: до-
проса, очной ставки, следственного эксперимента 
и др. [25, с. 79–92]. В частности, юридическая пси-
хология учит, что целесообразно в ходе очной став-
ки первоначально допросить того, кто, по мнению 
следователя, дает правдивые показания, и после 
уже того, кто дает ложные, во избежание внушаю-
щего эффекта и негативного психологического 
воздействия.

Результатом взаимосвязи криминалистики 
и юридической психологии стало появление само-
стоятельного ее направления —  криминалистиче-
ской психологии [19], изучающей связи между сле-
дами преступления и личностью преступника, 
психологические закономерности и механизмы 
образования следов преступления. Благодаря кри-
миналистической психологии был разработан ме-
тод “поискового портрета преступника” [24], даны 
научные рекомендации для разработки рабочих 
следственных версий. Например, в таком разделе 

юридической психологии, как психология предва-
рительного следствия, говорится, что информация, 
полученная на месте события, может указывать 
на мотивы преступления, личностные и возраст-
ные особенности преступника. На мотивы указы-
вают такие данные, как исчезнувшие ценности, 
следы взлома хранилищ, вывернутые карманы, 
а, к примеру, оставленные на месте происшествия 
шпильки, заколки, следы губной помады могут 
указывать на то, что в группе преступников была 
женщина [10, с. 161].

На стыке уголовно-исполнительного права и юри-
дической психологии появилось такое направле-
ние, как пенитенциарная психология, изучающая 
психологические аспекты эффективности различ-
ных видов наказания, психологию осужденных 
и их общностей, обосновываются меры ресоциали-
зации и реадаптации лиц, отбывших наказание. 
Практика исправительных учреждений, отмечает 
О.Д. Ситковская, испытывает нужду в научных ре-
комендациях по изучению личности осужденных, 
в методах воспитательного воздействия на них 
с учетом психологических особенностей, положе-
ния в коллективе в условиях исполнения наказа-
ния [30, с. 59].

Имеет место общий спектр проблем юридиче-
ской психологии и судебной психиатрии. Прежде 
всего это совместное изучение лиц с психическими 
расстройствами в рамках вменяемости при ком-
плексной психолого-психиатрической экспертизе, 
анализ влияния психических аномалий на мотива-
цию и механизм противоправного поведения. Так, 
привлечение психологов в судебно-экспертную 
практику послужило развитию самостоятельного 
направления в юридической психологии —  судеб-
но-психологической экспертизы [28], изучающей 
особенности назначения и производства судебных 
экспертиз с участием психологов (психолого-пси-
хиатрической, психолого-лингвистической, психо-
лого-искусствоведческой и др.), правовые основа-
ния и виды судебно-психологических исследований 
в уголовном и гражданском судопроизводстве.

В целом междисциплинарные связи юридиче-
ской психологии с правовыми науками рассматри-
вается, по мнению Ю.В. Чуфаровского, на трех ос-
новных уровнях: 1) применение психологических 
закономерностей в юриспруденции в “чистом 
виде”, когда психолог выступает в качестве специ-
алиста или эксперта в уголовном и гражданском 
процессе; 2) использование психологии в юриспру-
денции путем внедрения психологических знаний 
в правоприменительную, правотворческую и пра-
воохранительную практику, например, при отборе 
кадров в правоохранительную систему; 3) развитие 
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методологии теории юридической психологии как 
научной отрасли знания [35, с. 4–7].

Схематично междисциплинарные связи юриди-
ческой психологии могут быть представлены в виде 
ромба (рис. 1), в котором сплошные линии озна-
чают двусторонние и образующие связи; пунктир-
ные линии отражают связи косвенные (односторон-
ние). Образование новых направлений юридиче-
ской психологии происходит в результате синтеза 
правовых наук с психологий и ее отраслями. Одно 
из центральных мест в этой взаимосвязи занимает 
человек как основной объект психологии и субъект 
общественных отношений, регулируемых государ-
ством на основе позитивного права. Позитивное 
право (установленное государством) в тесной свя-
зи с правовыми науками реализует механизм регу-
лирования общественных отношений. Связующим 
звеном в цепочке человек—общество—государство 
(и позитивное право) является естественное право 
(установленное обществом на основе этических 
норм). Без данного связующего звена взаимные по-
требности двух научных сфер —  психологии и пра-
ва, в результате синтеза которых образовалась юри-
дическая психология, реализоваться не могут.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ междисциплинарных связей юридиче-
ской психологии с другими отраслями научных 
знаний позволяет рассматривать ее как результат 
взаимодействия двух противоположных, но при 
этом тесно связанных между собой процессов: 
дифференциации (разделение на составные части, 
разделы, направления) и интеграции с другими на-
уками и их отраслями.

Процессы дифференциации (разделения) юри-
дической психологии на направления (разделы) 
происходят по разным основаниям. Наиболее из-
вестные из них строятся в соответствии: 1) с основ-
ными объектами исследования (например, крими-
нальная психология, изучающая преступника); 
2) видами юридической деятельности (например, 
психология юридического труда); 3) видами пра-
воотношений (например, судебная психология 
по уголовным и гражданским делам). Существу-
ющие направления образуют систему юридиче-
ской психологии, представляющую собой, 
по определению О.Д. Ситковской, “систему част-
ных теорий в составе юридической психологии” 
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Рис. 1. Междисциплинарные связи и направления юридической психологии
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[39, с. 10]. Между тем очевидный рост частных тео-
рий в системе юридической психологии как зако-
номерное явление требует еще большей система-
тизации ее знаний, а описательный подход к меж-
дисциплинарным связям сам по себе проблему 
синтеза (а затем и интеграции) не решает. Проб-
лема междисциплинарного синтеза юридической 
психологии, а именно прямая и обратная связь 
с теми из них, которые она обеспечивает, с одной 
стороны (правовыми науками и отраслями права), 
и от которых черпает психологические знания (об-
щая психология, возрастная психология, социаль-
ная психология и др.), с другой, по-прежнему пол-
ноценно не решена. Данная проблема требует 
не только ее особо отдельной постановки, но и по-
иска специальных инструментов междисципли-
нарного синтеза.

ВЫВОДЫ

1. Юридическая психология соответствует при-
знакам так называемой нормальной науки. Она 
имеет свой предмет, объект, совокупность методо-
логических принципов и другие атрибуты науки. 
В то же время многие теоретические и методологи-
ческие вопросы еще требуют своей дальнейшей 
разработки.

2. Инструментами интеграции в юридической 
психологии выступают такие общепсихологиче-
ские атрибуты, как категории, законы, инвариан-
ты, теории, методологические принципы.

3. Попытка теоретического осмысления процес-
са интеграции знаний психологии и права позво-
ляет сделать выводы о существовании этапности 
данного процесса, в котором междисциплинарный 
синтез представляет собой только лишь одну из ло-
гических ступеней взаимосвязи наук. Схематично 
этапность данного процесса видится как движение 
от междисциплинарных связей (описательный этап 
взаимодействия научных дисциплин, обоснование 
точек соприкосновения) к междисциплинарному 
синтезу (инструментальный этап соединения науч-
ных знаний, технический) и от него — к интегра-
ции (этап новых знаний пограничных отраслей 
науки).
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Abstract. Debatable issues related to the problem of integrating knowledge in legal psychology are considered 
in the article. An attempt to understand the process of interdisciplinary synthesis as an initial step to integra-
tion of psychological and legal knowledge is made within the framework of the subject area of the science. In-
terdisciplinary connections of legal psychology with other branches of psychology, natural Sciences, and Hu-
manities via classification of interdisciplinary synthesis (internal, external, and extra-psychological levels) are 
described. The conclusion that the well-established descriptive approach to interdisciplinary relations in legal 
psychology does not solve the problem of interdisciplinary synthesis and integration of knowledge by itself has 
been drawn. The interdisciplinary synthesis of knowledge of legal psychology, namely the establishment of di-
rect and reverse link between the legal Sciences and the branches of law that it provides, and the branches of 
psychology from which it draws psychological knowledge, remains fully uncovered. This problem requires not 
only its separate formulation, but the search for special tools for interdisciplinary synthesis as well.

Keywords: integration, interdisciplinary synthesis, legal psychology, interdisciplinary links.
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