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Одним из основных признаков специальной методологии юридической 

психологии является психотехнический подход. Психотехническая теория в 

юридической психологии – это, как отмечает Ф.С.Сафуанов, не теория «объекта», а 

теория практики, теория «психологической работы с объектом».Реализация 

психотехнического подхода предусматривает внедрение учебных программ, 

формирующих не только общие (надпрофессиональные), но и предметно-

специализированные (профессиональные) компетенции по разным специализациям 

юридической психологии (Сафуанов Ф.С., 2012). В частности, это относится к 

психодиагностическим компетенциям, ведь психодиагностика - один из основных 

видов деятельности юридического психолога. В ювенальной юридической 

психологии профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с 

несовершеннолетними основана на диагностике психологических причин 

отклоняющегося поведения. 

К вопросу о схеме прикладного психодиагностического исследования 

применительно к «трудновоспитуемому и ненормальному ребёнку» обратился ещё 

Л.С.Выготский (1983). В настоящее время алгоритм диагностико-коррекционной 

работы с детьми, характеризующимися негрубыми нарушениями поведения и 

школьными трудностями, разработан и экспериментально проверен в рамках 

концепции постановки психологического диагноза (Ануфриев А.Ф., 1993). При 

традиционной системе подготовки психолога, как показало наше исследование 

диагностической деятельности психологов с разным уровнем квалификации 

(Бусарова О.Р., 2000), три четверти обследованных студентов четвёртого курса 

пропускают этап выдвижения диагностических гипотез, являющийся, по мнению 

специалистов, ключевым звеном диагностического поиска. Те старшекурсники, кто 

всё-таки формулирует гипотезы, в половине случаев делают это на обыденном 

языке, не прибегая к психологическим терминам, что затрудняет правильный 

выбор диагностических методик как средства проверки гипотез. Нами были 

разработаны специальные упражнения для формирования навыков грамотного 

построения психодиагностического процесса (Бусарова О.Р., Ковалёнок Т.П., 

2002), которые предлагаются студентам факультета юридической психологии 

МГППУ на занятиях психологического практикума. Развитию данных 

компетенций способствуют задания, выполняемые студентами на диагностической 

практике. 

Анализ отчётов о диагностической практике студентов второго 

курсапозволил получить представление о промежуточных результатах 

формирования у будущих юридических психологов целостной 
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психодиагностической деятельности. Рассматривались описания самостоятельной 

диагностической работы студентов с запросами педагогических работников 

средних школ и детских садов различного типа на выявление причин 

психологических трудностей детей и подростков. Проанализировав 14 отчётов, в 

которых описываются 28 случаев, мы получили следующие результаты: 

- все студенты использовали рекомендованную схему диагностического 

поиска, что позволило предотвратить выпадение отдельных его звеньев; 

- все учащиеся выдвигали диагностические гипотезы, причём в основном 

формулировали их в терминах научной психологии (82%); 

- половина студентов ограничивались продуцированием одной гипотезы, 

почти столько же формулировали две гипотезы и только одна студентка смогла 

выдвинуть несколько гипотез, достаточно полно охватив круг возможных причин 

психологических трудностей ребёнка; 

-гипотезы в основном проверялись адекватными диагностическими 

методиками(64%). 

На основании полученных данных можно сформулировать выводы: 

1. Формирование элементов диагностической деятельности в рамках 

психологического практикума и их отработка в ходе прохождения студентами-

второкурсниками практики позволяют привить будущим юридическим психологам 

логику диагностического поиска и, в частности, такой важный его элемент при 

работе с запросами-жалобами, как выдвижение гипотез о психологических 

причинах неблагополучия обследуемого. 

2. Наибольшие трудности у студентов вызывает продуцирование такого 

числа гипотез, которое позволяет рассматривать несколько наиболее вероятных 

причин заявленных жалоб, а также подбор диагностических инструментов, 

адекватных выдвинутым гипотезам. Формированию этих умений целесообразно 

уделять особое внимание. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

бакалавриата по направлению "Психология" помимо общепсихологического 

практикума предусматривает отдельный практикум по психодиагностике, что 

открывает новые возможности развития диагностического мышления будущих 

психологов в рамках этой дисциплины. 
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