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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Юридическая 

психология» выпускник должен:  

1) знать: 

- основные понятия и категории юридической психологии; 

- сущность психологических явлений и их последствий в работе юриста; 

 

2) уметь: 

- ориентироваться в основных разделах юридической психологии; 

- выявлять факторы, влияющие на психологическую составляющую работы 

юриста; 

- использовать данные психологии в повседневной деятельности в качестве 

юриста; 

 

3) владеть: 

- навыками распознавания психологических особенностей личности; 

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

юридической психологии; 

 

4) обладать следующими компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6). 

 

Соответствие результатов изучения дисциплины результатам освоения ОП 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетен-

ции) 

Результаты изучения дисциплины.  

Обучающийся должен: 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать приемы и способы коммуникативного взаимодей-

ствия, особенности социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий. 

Уметь адаптироваться к меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками формирования культуры поведения и 

способности кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОПК-6 Способность повышать 

уровень своей профессио-

нальной компетентности 

Знать основы профессиональной деятельности. 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к повыше-

нию своей квалификации и мастерства. 

Владеть навыками формирования способности к саморазви-

тию, повышению своей квалификации и мастерства 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Индекс Наименование 

циклов, дисци-

плин, профессио-

нальных моду-

лей, междисци-

плинарных кур-

сов 

Содержание дисциплины Трудо-

ем-

кость 

(зачет-

ные 

едини-

цы) 

Компетенции 

обучающихся, 

формируемые 

в результате 

освоения дис-

циплины 

Б1.В.ОД Дисциплины (модули). Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Юридическая 

психология 

Предмет и система юридической психоло-

гии. История развития юридической психо-

логии Психология юридического труда Кри-

минальная психология Психологическая 

характеристика предварительного следствия. 

Использование психолога в качестве специа-

листа, консультанта и эксперта. Психологи-

ческие особенности судопроизводства  

3 ОК-6, ОПК-6 

  Пенитенциарная психология и особенности 

деятельности психологов в местах лишения 

свободы Психологические требования к дея-

тельности сотрудников правоохранительных 

органов и их личности Профессионально-

психологическая подготовка личного состава 

правоохранительных органов Психология 

личного состава в системе управления пра-

воохранительными органами 

  

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Объёма активных и интерактивных форм учебной работы (всего)  

Аудиторная учебная работа обучающихся (всего)  20 

в том числе (приведены максимальные показатели):  

лекции 10 

семинары  

практические занятия 10 

консультации  

лабораторные занятия  

контрольные работы  

текущий контроль  

промежуточная аттестация  

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 88 
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Вид учебной работы Количество часов  

в том числе (варианты даны для примера, использовать по усмотрению, до-

полнять): 

 

оформление и разработка учебного проекта  

подготовка реферата, устного сообщения, доклада 40 

оформление презентации  

письменная работа   

выполнение домашней работы и т.д. 48 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематический план учебной дисциплины очно-заочной формы обучения 

 

Темы дисциплины 

Количество часов 

Всего 

Лекции (в т.ч. 

в активной и 

интерактивной 

формах) 

Практические 

занятия (в т.ч. 

в активной и 

интерактивной 

формах) 

Сам. 

работа 

 

6 семестр 

1. Предмет и система юридиче-

ской психологии. История разви-

тия юридической психологии. 

12 2  10 

2. Психология юридического тру-

да. 
10   

10 

3. Криминальная психология. 12  2 10 

4. Психологическая характеристи-

ка предварительного следствия. 
10   

10 

5. Использование психолога в ка-

честве специалиста, консультанта 

и эксперта. 

10   

10 

6. Психологические особенности 

судопроизводства. 
12  2 

10 

7. Пенитенциарная психология и 

особенности деятельности психо-

логов в местах лишения свободы. 

10   

 

10 

8. Психологические требования к 

деятельности сотрудников право-

охранительных органов и их лич-

ности. 

10  2 

 

8 

9. Профессионально-

психологическая подготовка лич-
10 2  

 

8 
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ного состава правоохранительных 

органов. 

10. Психология личного состава в 

системе управления правоохрани-

тельными органами. 

8   

 

8 

Зачет 
 

   

Итого 108 10 10 88 

Итого по дисциплине 3 зачетные единицы 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

 

Тема 1. Предмет и система юридической психологии. История развития 

юридической психологии. 

Предмет юридической психологии, ее место в системе психологической 

науки, юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. 

Содержание, система юридической психологии как научной отрасли психо-

логических знаний и как учебной дисциплины. Междисциплинарные связи юри-

дической психологии. Задачи, решаемые юридической психологией, ее роль в 

формировании личности юриста, в повышении эффективности и качества труда 

работников правоохранительных органов, юридических служб предприятий, 

учреждений, адвокатуры. 

Ранняя история юридической психологии. Оформление юридической психо-

логии как науки. История юридической психологии в XX столетии. 

 

Тема 2. Психология юридического труда. 

Предмет и задачи психологии юридического труда. Структура профессио-

граммы следователя. Краткие юридические профессиограммы. Судья. Прокурор и 

его помощники. Адвокат. Эксперт-криминалист. Юрисконсульт. Нотариус. Ин-

спектор уголовного розыска. Инспектор таможни. Инспектор ОБЭП. Участковый 

инспектор. 

Инспектор ГИБДД. Психолого-педагогические аспекты формирования лич-

ности правоведа. Содержание собеседования. Роль внешних факторов в повыше-

нии эффективности юридического труда. Особенности дизайна в организации ра-

бочего места. Правоприменительная деятельность и средства массовой информа-

ции. 

Психологические особенности принятия решений в сфере правоохранитель-

ной деятельности. Виды решений. Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. Прогнозирование последствий принимаемых решений, 

в т. ч. принятия решений в экстремальных условиях. Проблемы риска в деятель-

ности юриста. 

Понятие профессиональной надежности. Объективные (внешние) и субъек-

тивные (психологические) критерии профессиональной пригодности лиц, отбира-

емых в правоохранительные органы. 
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Тема 3. Криминальная психология. 

Предмет и задачи криминальной психологии. Психология насильственной и 

неосторожной преступности. Психология развития теневой экономики и корруп-

ции. Психология организованной преступности. 

Личность преступника как специальный объект психологического исследова-

ния. Психологические особенности личности преступника. Криминальный про-

фессионализм. Понятие профессионального преступника. Изучение личности 

правонарушения, его мотивационная сфера в ходе расследования (рассмотрения в 

суде) уголовного дела. Использование информации психологического характера о 

личности правонарушителя в ходе предварительного расследования, рассмотре-

ние уголовных дел в суде. Психологические особенности преступности женщин. 

Противоправные (преступные) проявления – разновидность антиобществен-

ной деятельности: проступок, правонарушение, преступление. Психологическая 

характеристика умышленных и неосторожных преступлений. Соотношение моти-

ва, цели и наступившего результата в умышленных и неосторожных преступле-

ниях. 

Проблема так называемой профессиональной вменяемости. Понятие группы 

в социальной психологии. Роль привычек, национальных обычаев, традиций, со-

циальных установок в различных социальных группах людей. Психолого-

правовая оценка организованных преступных формирований (групп), их противо-

правной деятельности. Типы преступных формирований: случайная преступная 

группа; преступная группа, совершавшая преступления по предварительному сго-

вору; организованная, устойчивая преступная группа (банда); сплоченная органи-

зованная преступная группа (организация); преступное сообщество (объединение) 

организованных преступных групп. Круговая порука в преступной группе. Пси-

хологические методы нейтрализации круговой поруки, борьбы с групповой пре-

ступностью. 

Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. Подросток и 

преступление. Психологические особенности следствия по делам несовершенно-

летних. Особенности допроса несовершеннолетних. 

 

Тема 4. Психологическая характеристика предварительного следствия. 

Психологическая характеристика мотивационного, познавательного, эмоцио-

нального, волевого, поведенческого и регуляционного компонентов деятельности 

следователя. Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в 

уголовном процессе. 

Психологическая характеристика потерпевшего. Исследование личности по-

терпевшего Психологический анализ показаний потерпевшего. Моделирование 

преступления и личностных качеств преступника. Проблема достоверности и до-

казательств заключения следователя. Психология реконструкции события пре-

ступления. Психология следственных действий. Психология осмотра места про-

исшествия. Психология очной ставки. Психология следственного эксперимента и 

воспроизведения показаний на месте. Психология обыска и опознания. Психоло-

гические аспекты расследования преступлений в сфере организованной преступ-

ности. 
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Психология диалога (допрос). Общие социально-психологические особенно-

сти ведения допроса. Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологиче-

ского контакта при допросе. Допрос в конфликтной ситуации. Психология лжи. 

Методы разоблачения лжесвидетелей. Психология допроса на очной ставке. 

 

Тема 5. Использование психолога в качестве специалиста, консультанта 

и эксперта. 

Использование психолога в качестве консультанта и специалиста на предва-

рительном следствии. Правовая основа назначения и проведения судебно-

психологической экспертизы (СПЭ). Судебно-психологическая экспертиза: цели и 

задачи. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. Вопро-

сы, решаемые экспертом-психологом в уголовном и гражданском процессе. Эта-

пы, методы и процедуры судебно психологической экспертизы. Заключение экс-

перта – психолога. Допрос эксперта-психолога, назначение дополнительной и по-

вторной экспертизы. Особенности судебно-психологической экспертизы в граж-

данском и уголовном процессе. Комплексная психолого-психиатрическая и меди-

ко-психологическая экспертиза. Оценка, использование заключения СПЭ следо-

вателем, судом, защитой. 

Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о сексуальных 

преступлениях. Экспертиза социально-психологических особенностей членов 

преступной группы. Судебно-психологическая экспертиза определения способно-

сти несовершеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершаемых им 

действий. Иные виды судебно-психологических экспертиз. Судебно-

психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей По-

смертная Судебно-психологическая экспертиза. Психолингвистическая эксперти-

за. Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связанных с 

управлением техникой. Психологическая экспертиза в составе комплексных экс-

пертиз по делам о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Экспертиза спо-

собности давать показания. 

 

Тема 6. Психологические особенности судопроизводства. 

Общая психологическая характеристика судебного процесса. Психолого-

правовая характеристика процесса познания, установления истины в судебном за-

седании. 

Психологические особенности оценки доказательств, установления истины 

составом суда. Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рас-

смотрении уголовных и гражданских дел. Психологические особенности судебно-

го допроса, судебных прений сторон. 

Психология деятельности судьи, прокурора и адвоката в судебном разбира-

тельстве. Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов судебного про-

цесса, в том числе в суде присяжных заседателей. Психологические основы поле-

мики в судебном процессе. 

Психологическая ситуация последнего слова подсудимого. Социально-

психологические особенности совещания судей по постановлению приговора. 

Формирование убеждения и принятие решения судом. «Эффект психической 
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установки» и его роль в процессе принятия судебных решений. Психологические 

проблемы суда присяжных. 

 

Тема 7. Пенитенциарная психология и особенности деятельности психо-

логов в местах лишения свободы. 

Предмет и задачи пенитенциарной психологии. Историко-психологические 

аспекты проблемы наказания и исправления преступников и их отражение в мо-

делях пенитенциарных учреждений. Психологические методы работы с лицами, 

состоящими под административным надзором и условно осужденными.  

Психологические условия и организации жизнедеятельности предварительно 

заключенных и осужденных. Психологическое обеспечение прогрессивной си-

стемы исполнения наказания и программно-целевого подхода к исправлению 

осужденных.  

Психология личности, групп и субкультура среды осужденных в местах ли-

шения свободы и подходы к их изучению.  

Психологическая характеристика и анализ эффективности основных средств 

исправления и методов психологического воздействия на личность осужденного в 

целях раскаяния и ресоциализации в условиях исправительных учреждений. Пси-

хологическая подготовка осужденных к освобождению.  

Организационно-правовые и содержательно-методические аспекты профес-

сиональной деятельности психологов в местах лишения свободы с различными 

категориями осужденных (несовершеннолетними, женщинами, впервые осужден-

ными, рецидивистами, мужчинами молодежного, зрелого, пожилого и старческо-

го возраста).  

Психологическое обеспечение социальной реадаптации и реабилитации у 

лиц, отбывших наказание.  

 

Тема 8. Психологические требования к деятельности сотрудников пра-

воохранительных органов и их личности. 

Требования профессиональной деятельности как научная основа для опреде-

ления задач и содержания подготовки профессионала. Цели, задачи, условия, спо-

собы действий, трудности и распространенные стереотипы как исходные позиции 

в определении психологических требований.  

Требования оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов к направленности их личности (нравственно-мотивационная и 

смысловая сфера). К профессионально-психологическим качествам и способно-

стям: познавательным, эмоционально-волевым, психофизиологическим.  

Требования деятельности сотрудников правоохранительных органов к со-

держанию их обученности (знаниям, навыкам, умениям) и профессионального 

мастерства, взаимосвязь профессиональной компетентности и психологической 

готовности к службе. 

 

Тема 9. Профессионально-психологическая подготовка личного состава 

правоохранительных органов. 

Цели и задачи профессионально-психологической подготовки, ее место в си-

стеме профессионального обучения сотрудников правоохранительных органов. 
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Виды профессионально-психологической подготовки, общая и специальная под-

готовка, предварительная и непосредственная. Основное содержание профессио-

нально-психологической подготовки, ее различие в отдельных правоохранитель-

ных органах.  

Организация профессионально-психологической подготовки. Два ее основ-

ных направления: в ходе проведения всех занятий и на специальных занятиях. Ру-

ководство профессионально-психологической подготовкой и ее планирование. 

Обеспечение профессионально-психологической подготовки: материальное, 

научное. Характеристика учебных полигонов, “психологических полос”, учебных 

кабинетов, учебных кино- и видеофильмов, слайдов, магнитофонных записей, фо-

тографий, фотоальбомов, средств имитации, проекционных устройств, тренаже-

ров и др.  

Методика профессионально-психологической подготовки: научные принци-

пы, способы психологического моделирования ситуации, методы и приемы, спо-

собы оценки уровня профессионально-психологической подготовленности и 

сформированности ее компонентов, методика проведения занятий, методика фор-

мирования психологических знаний, навыков, умений, развития профессиональ-

но-психологических качеств. 

 

Тема 10. Психология личного состава в системе управления правоохра-

нительными органами. 

Психология личного состава как важный фактор управления. Современные 

исследования “человека в организации”, концепции “работника”, “подчиненно-

го”, “персонала” и др. в отечественной и зарубежной науке. Психологическая 

специфики, индивидуально-личностные и социально-психологические характери-

стики личного состава правоохранительных органов. 

Психологическая характеристика личности сотрудника правоохранительного 

органа. Психолого-управленческий подход к личности. Понятие и структура пси-

хологического потенциала личности. Мотивационная сфера личности и основные 

мотивы службы сотрудников правоохранительных органов.  

Зарубежный опыт мотивирования работников правоохранительных органов. 

Особенности мотивирования различных категорий сотрудников и в различных 

ситуациях деятельности. Профессионализм и интеллект. Методы и приемы акти-

визации и развития интеллектуального потенциала. Психические состояния в 

профессиональной деятельности сотрудников и военнослужащих. Стресс и экс-

тремальные психические состояния. методы и приемы активизации, регуляции и 

саморегуляции психических состояний.  

Группа, коллектив сотрудников и их психологическая характеристика. Соци-

ально-психологические явления в группе. Коллектив как группа высшего уровня 

развития. Основные способы активизации социально-психологического потенци-

ала групп и коллективов сотрудников правоохранительных органов. Методы оп-

тимизации общения, регулирования взаимоотношений, предупреждения и разре-

шения конфликтов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Предмет и система юридической психологии. История развития 

юридической психологии. 

 

Вопросы: 

1. Предмет юридической психологии, ее место в системе психологической 

науки, юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. 

2. Содержание как научной отрасли психологических знаний и как учебной 

дисциплины. 

3. Задачи, решаемые юридической психологией, ее роль в формировании 

личности юриста, в повышении эффективности и качества труда работников пра-

воохранительных органов, юридических служб предприятий, учреждений, адво-

катуры. 

4. Ранняя история юридической психологии. 

5. Оформление юридической психологии как науки. 

6. История юридической психологии в XX столетии. 

 

Тема 2. Психология юридического труда. 

 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи психологии юридического труда. 

2. Краткие юридические профессиограммы: 

Судья. 

Прокурор и его помощники. 

Адвокат. 

Эксперт-криминалист. 

Юрисконсульт. 

Нотариус. 

Инспектор уголовного розыска. 

Инспектор таможни. 

Инспектор ОБЭП. 

Участковый инспектор. 

Инспектор ГИБДД. 

3. Структура профессиограммы следователя. 

4. Психолого-педагогические аспекты формирования личности правоведа. 

Роль внешних факторов в повышении эффективности юридического труда.  

5. Правоприменительная деятельность и средства массовой информации. 

6. Психологические особенности принятия решений в сфере правоохрани-

тельной деятельности. Виды решений. Факторы, влияющие на процесс принятия 

управленческих решений. 

7. Прогнозирование последствий принимаемых решений, в т.ч. принятия ре-

шений в экстремальных условиях. Проблемы риска в деятельности юриста. 



 

 12 

8. Понятие профессиональной надежности. Объективные (внешние) и субъ-

ективные (психологические) критерии профессиональной пригодности лиц, отби-

раемых в правоохранительные органы. 

 

Тема 3. Криминальная психология. 

 

Вопросы: 

1. Понятие социализации личности. 

2. Социальная характеристика микроколлектива. 

4. Понятие социальной деградации. 

5. Психологическая структура преступления. 

6. Социальная значимость преступления. 

7. Психологические последствия преступления. 

8. Формы антиобщественного поведения. 

9. Психологические характеристики, включающиеся в систему факторов, 

определяющих антиобщественное поведение. 

 

Тема 4. Психологическая характеристика предварительного следствия. 

 

Вопросы: 
1. Психология потерпевшего (обвиняемого, подозреваемого): 

а) психологическая характеристика потерпевшего (обвиняемого, подозревае-

мого); 

б) исследование личности потерпевшего (обвиняемого, подозреваемого); 

в) психологический анализ показаний потерпевшего (обвиняемого, подозре-

ваемого). 

2. Профессиональные качества и психология лиц, осуществляющих произ-

водство по делу. 

 

Тема 5. Использование психолога в качестве специалиста, консультанта и 

эксперта. 

 

Вопросы: 
1.Использование психолога в качестве консультанта и специалиста на пред-

варительном следствии. 

2.Правовая основа назначения и проведения судебно-психологической экс-

пертизы (СПЭ). 

3.Судебно-психологическая экспертиза: цели и задачи. Особенности судеб-

но-психологической экспертизы в гражданском и уголовном процессе. Вопросы, 

решаемые экспертом-психологом в уголовном и гражданском процессе. 

4.Этапы, методы и процедуры судебно психологической экспертизы. Заклю-

чение эксперта – психолога. 

5.Допрос эксперта-психолога, назначение дополнительной и повторной экс-

пертизы. 

Комплексная психолого-психиатрическая и медико-психологическая экспер-

тиза. 
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6.Оценка, использование заключения СПЭ следователем, судом, защитой. 

7.Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. 

8.Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о сексуальных 

преступлениях. 

9.Экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной 

группы. 

10.Судебно-психологическая экспертиза определения способности несовер-

шеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершаемых им действий. 

11.Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей. 

 

Тема 6. Психологические особенности судопроизводства. 

 

Вопросы: 
1. Общая психологическая характеристика судебного процесса. Психолого-

правовая характеристика процесса познания, установления истины в судебном за-

седании. 

2. Психологические особенности оценки доказательств, установления истины 

составом суда. 

3. Психологические особенности судебного допроса, судебных прений сто-

рон. 

4. Психология деятельности судьи, прокурора и адвоката в судебном разби-

рательстве. 

5. Психологические основы полемики в судебном процессе. 

6. Психологическая ситуация последнего слова подсудимого. 

7. «Эффект психической установки» и его роль в процессе принятия судеб-

ных решений. 

8. Психологические проблемы суда присяжных. 

 

Тема 7. Пенитенциарная психология и особенности деятельности психоло-

гов в местах лишения свободы. 

 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи пенитенциарной психологии. 

2. Психологические условия и организации жизнедеятельности предвари-

тельно заключенных и осужденных. 

3. Психология личности, групп и субкультура среды осужденных в местах 

лишения свободы и подходы к их изучению.  

4. Организационно-правовые и содержательно-методические аспекты про-

фессиональной деятельности психологов в местах лишения свободы с различны-

ми категориями осужденных (несовершеннолетними, женщинами, впервые осуж-

денными, рецидивистами, мужчинами молодежного, зрелого, пожилого и старче-

ского возраста). 

5. Психологическое обеспечение социальной реадаптации и реабилитации у 

лиц, отбывших наказание.  
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Тема 8. Психологические требования к деятельности сотрудников право-

охранительных органов и их личности. 

 

Вопросы: 

1. Цели, задачи, условия, способы действий, трудности и распространенные 

стереотипы как исходные позиции в определении психологических требований.  

2. Требования оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов к направленности их личности (нравственно-мотивационная и 

смысловая сфера). 

3. Требования деятельности сотрудников правоохранительных органов к со-

держанию их обученности. 

 

Тема 9. Профессионально-психологическая подготовка личного состава 

правоохранительных органов. 

 

Вопросы: 

1. Цели и задачи профессионально-психологической подготовки. 

2. Организация профессионально-психологической подготовки. 

3. Методика профессионально-психологической подготовки. 

 

Тема 10. Психология личного состава в системе управления правоохрани-

тельными органами. 

 

Вопросы: 
1. Психологическая специфики, индивидуально-личностные и социально-

психологические характеристики личного состава правоохранительных органов.  

2. Понятие и структура психологического потенциала личности. 

3. Методы и приемы активизации и развития интеллектуального потенциала. 

4. Психические состояния в профессиональной деятельности сотрудников и 

военнослужащих. 

5. Группа, коллектив сотрудников и их психологическая характеристика. 

6. Основные способы активизации социально-психологического потенциала 

групп и коллективов сотрудников правоохранительных органов. 

7. Методы оптимизации общения, регулирования взаимоотношений, преду-

преждения и разрешения конфликтов.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапы формирования компетенций 

(разделы (темы) дисциплины) 
 

Компетенции 

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

1. Предмет и система юридической 

психологии. История развития юриди-

ческой психологии. 

ОК-6, ОПК-6 
тест-тренинг, логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

2. Психология юридического труда. ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

3. Криминальная психология. ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

4. Психологическая характеристика 

предварительного следствия. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

5. Использование психолога в качестве 

специалиста, консультанта и эксперта. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

6. Психологические особенности су-

допроизводства. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

7. Пенитенциарная психология и осо-

бенности деятельности психологов в 

местах лишения свободы. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

8. Психологические требования к дея-

тельности сотрудников правоохрани-

тельных органов и их личности. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

9. Профессионально-психологическая 

подготовка личного состава право-

охранительных органов. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

10. Психология личного состава в си-

стеме управления правоохранитель-

ными органами. 

ОК-6, ОПК-6 тест-тренинг логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллективный тренинг 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дис-

циплины; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 

 Шкала оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

включает следующие критерии: 



 

 16 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Этапы формирования профессиональных компетенций бакалавров: 

 

1. Изучение теоретического материала на лекциях. 

Формами обучения в педагогическом учебном заведении высшего професси-

онального образования традиционно являются лекции. Лекция позволяет решать 

большое количество информационных задач. Включение в лекцию элементов 

дискуссии позволяет изменить позицию студента из пассивно воспринимающего 

и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекционного про-

цесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое от-

ношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции 

побуждает студента к активному самообразованию, поиску дополнительной лите-

ратуры по изучаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так как 

именно данная форма обучения дает возможность студентам увидеть всю широту 

изучаемого вопроса, его взаимосвязь с другими проблемами курса, почувствовать 

связь педагогики с другими науками. Поэтому лекционный курс, специально ор-

ганизованный, дает студенту направление в формировании теоретических про-

фессиональных компетенций, позволяет ему увидеть пути и задуматься над спо-

собами своего профессионального роста, способствует выработке потребности в 

профессиональном педагогическом самосовершенствовании. 

 

2. Проведение практических занятий. 

Практические занятия и практика как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у студентов систему профессиональных компетенций в 

области фармации, такую, что будущие специалисты оказываются выведенными 

на уровень проектирования. Главной целью практических занятий является обра-

ботка и закрепление новых знаний, перевод теоретических знаний в практические 

умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий является коррекция 

и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам практических занятий оценивает-

ся успешность усвоения определенного объема знаний и успешность приобрете-

ния определенного перечня умений и навыков, т.е. практические занятия, позво-

ляют как сформировать, так и реализовать сформированные компетенции. 

Так, для бакалавров педагогического образования, профиль Технология, 

практические занятия являются ведущей организационной формой обучения. В 

рамках изучаемых методических дисциплин педагогические ситуации занимают 

ведущее место на практических занятиях. Выполнение самой практической рабо-

ты требует владения определенными методическими приемами, знаниями и уме-

ниями. 

После окончания работы студенты должны самостоятельно сделать выводы, 

используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о про-

деланной работе. Процедура оформления отчета несет огромную смысловую 

нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся лаконичному и 

точному изложению мыслей, формулированию аргументированных выводов. 
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Таким образом, ключевые образовательные компетенции конкретизируются 

на уровне образовательных областей и учебных дисциплин для каждой ступени 

обучения, играя интегративную роль в процессе взаимодействия образования, 

науки и практики. 

 

3. Выполнение научно - исследовательских работ (участие в СНО). 

Научно-исследовательские работы бакалавров играют в формировании 

профессиональных компетенций особую роль. Она формирует способности орга-

низовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся, прогнозировать ре-

зультаты профессионально-педагогической деятельности, проектировать и осна-

щать образовательно-пространственную среду для теоретического и практическо-

го обучения рабочих, проектировать и применять индивидуализированные, дея-

тельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения, к 

поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в обра-

зовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач, к 

применению технологий формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач и 

т.п. Исследовательская работа позволяет актуализировать знания по теме, сфор-

мировать умение работать с информацией, расширить способы деятельности, раз-

вивать самостоятельность, контроль и самоконтроль. Назначение внеаудиторной 

исследовательской работы – расширить рамки программного материала по пред-

метам с учетом особенностей профессиональной направленности. 

Студент, принимая участие в научно-исследовательской работе, учится ви-

деть проблемы, ставить задачи, воплощать решение в реальности, путем сбора не-

обходимой информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза и оцен-

ки; нарабатывает навык публичных выступлений, становится компетентным в тех 

вопросах, которые изучает, учится управлять своим временем и собой для дости-

жения поставленных целей. 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо про-

читать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, ука-

занных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в пе-

риодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, ре-

комендаций, схем и т.п. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затра-

ты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в 

аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем 

недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на кон-

сультациях. 

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или 

читая его, мысленно восстановить прослушанный материал. 
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Для подготовки к практическим работам нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем заня-

тии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учеб-

никам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в 

лекциях, как правило, не приводятся. 

 

3 Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сформи-

рованности компетенций для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление учебно-

го материала, а также провер-

ка знаний обучающегося как 

по модулю дисциплины в це-

лом, так и по отдельным те-

мам модуля. 

Система 

стандарти-

зированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных заданий 

– зачтено. 

2  Эссе Средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося 

письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использова-

нием аналитического инстру-

ментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной пробле-

ме. 

Тематика 

эссе 

Оценивание осуществляется по трем 

уровням: 

1. Роботизированное оценивание 

(входной автоматизированный кон-

троль). 

2. Экспертное оценивание обучаю-

щимися (взаимооценка). 

3. Оценивание преподавателем. 

Первый уровень 

«Роботизированное оценивание 

(входной автоматизированный 

контроль)». 

Критерии автоматизированного  

контроля эссе: 

критерии входного контроля: 

- нормоконтроль; 

- проверка работы на соответствие 

фамилии, имени отчества, указан-

ных в шаблоне работы данным обу-

чаемого, который загружает работу. 

 - проверка работы на деликты (про-

верка работы на наличие в ней 

фрагментов текстов с бессмыслен-

ным набором слов, заменой букв, 
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использование суффиксов для сло-

вообразования и т.п.); 

Оценочные критерии (критерии 

качества): 

- соответствие нормам современно-

го языка; 

- оригинальность (проверка работы 

на заимствование (плагиат)); 

- профессионализм (на основе срав-

нения эталонной семантической 

сети и семантической сети эссе); 

- общий культурный уровень; 

- актуальность. 

Второй уровень «Экспертное 

оценивание обучающимися 

(взаимооценка)». 

Критерии экспертной оценки эссе: 

1) наличие деликтов (проверка ра-

боты на наличие в ней фрагментов 

текстов с бессмысленным набором 

слов, заменой букв, использование 

суффиксов для словообразования и 

т.п.);  

2) соответствие содержания пись-

менной работы её теме, полнота 

раскрытия темы (оценка того, 

насколько содержание письменной 

работы соответствует заявленной 

теме и в какой мере тема раскрыта 

автором); 

3) актуальность использованных 

источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) 

источники, использованные при 

выполнении работы); 

4) использование профессиональной 

терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессио-

нальные термины и понятия, свой-

ственные теме работы); 

5) стилистика письменной речи 

(оценка структурно-смысловой ор-

ганизации текста, внутренней це-

лостности, соразмерности членения 

на части, соподчиненности компо-

нентов работы друг другу и цело-

му); 

6) грамотность текста (оценка того, 

насколько владеет автор навыками 

письма в соответствии с граммати-

ческими нормами языка. Проверка 

текста на наличие грамматических 

ошибок, употребление штампов, то 

есть избитых выражений; употреб-

http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
http://tolkslovar.ru/v4091.html
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ление слов-паразитов; ошибочное 

словообразование; ошибки в обра-

зовании словоформ; ошибки в пунк-

туации и т.п.); 

7) наличие собственного отношения 

автора к рассматриваемой пробле-

ме/теме (насколько точно и аргу-

ментировано выражено отношение 

автора к теме письменной работы): 

По каждому критерию обучающий-

ся оценивает работу и проставляет 

балл от 0 до 10, затем на основе 

данных баллов выставляется пред-

варительная оценка эссе по фор-

мальным признакам: 

- от 0 до 49,9% выполненного зада-

ния - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного зада-

ния -  зачтено 

Третий уровень «Оценивание 

преподавателем» (выставление 

итоговой оценки) 

Преподаватель, оценивая эссе, мо-

жет использовать результаты 

предыдущих двух этапов. При  вы-

ставлении «зачтено» опирается на 

следующие критерии: 

Критерии оценки эссе 

преподавателем: 

- качество исходного материала, 

который использован (аналитиче-

ский анализ прочитанной литерату-

ры, лекций, записи результатов дис-

куссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной про-

блеме);  

- качество обработки имеющегося 

исходного материала (его организа-

ция, аргументация и доводы);  

- аргументация (насколько точно 

она соотносится с поднятыми в ав-

торском тексте проблемами). 

3  Коллектив-

ный тре-

нинг (КТ) 

Различают 

несколько 

видов кол-

лективных 

тренингов: 

дискуссия, 

деловая 

игра, «круг-

Коллективное занятие по за-

ранее разработанному сцена-

рию с использованием актив-

ных методов обучения.  

 

Деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность 

группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением 

преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессио-

Тема (про-

блема) иг-

рового вза-

имодей-

ствия, 

функционал 

ролей, ожи-

даемый 

(планируе-

мый) ре-

зультат по 

«Неудовлетворительно»  

- репродуктивный уровень (обуча-

ющийся в процессе обсуждения 

проблемного вопроса участвует не 

активно, только краткими реплика-

ми, не демонстрирует владение тео-

ретической основой обсуждаемой 

темы, не аргументирует свою точку 

зрения; не выполняет функционал 

своей роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - репродук-
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лый стол» нально-ориентированных за-

дач путем игрового моделиро-

вания реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оцени-

вать умение анализировать и 

решать типичные профессио-

нальные задачи. 

 

«Круглый стол», дискуссия – 

интерактивные учебные заня-

тия, позволяющие включить 

обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать соб-

ственную точку зрения. Заня-

тие может проводиться по 

традиционной (контактной) 

технологии, либо с использо-

ванием  телекоммуникацион-

ных технологий. 

итогам иг-

рового вза-

имодей-

ствия 

 

Тема (про-

блема), кон-

цепция, 

роли и ожи-

даемый 

результат по 

каждой игре 

 

Перечень 

дискусси-

онных тем, 

тем презен-

таций для 

проведения 

круглого 

стола, дис-

куссии 

тивный уровень с элементами про-

дуктивных предложений (обучаю-

щийся демонстрирует владение 

различными подходами к теорети-

ческому основанию обсуждаемой 

проблематики, предлагает свои ва-

рианты действия; выполняет основ-

ные функции своей роли в деловой 

игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень (обуча-

ющийся корректно и адекватно 

применяет полученную междисци-

плинарную информацию в нестан-

дартных ситуациях, приводит при-

меры, иллюстрирующие теоретиче-

ские позиции обсуждаемого вопро-

са, проявляет целесообразную ини-

циативу в процессе выполнения 

функций своей роли в деловой иг-

ре);  

«Отлично» - креативный  

уровень (обучающийся моделирует 

новое аргументированное видение 

заданной проблемы). 

4  Логическая 

схема (ЛС) 

Схематическое представление 

некоторого объема знаний по 

учебной дисциплине (моду-

лю), выраженных в специаль-

ных, присущих только этой 

дисциплине (модулю) терми-

нах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей меж-

ду различными структурными 

звеньями. 

Задания по 

систематиза

ции, 

схематизаци

и научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

5  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с применени-

ем технических средств с це-

лью усвоения понятий и тер-

минов (глоссария). 

Комплект 

заданий для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

6  Экзамен, 

дифферен-

цированный 

зачет   

 

Контрольное мероприятие, 

которое проводится по дисци-

плинам в виде, предусмотрен-

ном учебным планом, по 

окончании их изучения.  

Занятие аудиторное, прово-

дится в форме письменной 

работы или в электронном 

виде с использованием ин-

формационных тестовых си-

стем. 

Экзамена-

ционные 

билеты/ 

Билеты для 

дифферен-

цированно-

го зачета 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, умений 

и навыков по дисциплине в форме 

бальной отметки приведены ниже. 

 

При использовании информацион-

ных тестовых систем руководству-

ются следующими критериями: 

- от 0 до 49,9 % выполненных зада-

ний – неудовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетвори-
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тельно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично  

7  Зачет Форма проверки знаний и 

навыков студентов, получен-

ных на семинарских и практи-

ческих занятиях, а также их 

обязательных самостоятель-

ных работ. 

Занятие аудиторное, может 

проводиться как в форме со-

беседования, так и в виде те-

стирования с использованием 

информационных тестовых 

систем или тестовых заданий. 

Вопросы 

для 

подготовки 

к зачету 

Система 

тестовых 

заданий 

 

Шкала и критерии оценки уровня 

сформированности знаний, умений 

и навыков по дисциплине в системе 

«зачтено-незачтено» приведены 

ниже. 

 

При использовании информацион-

ных тестовых систем или тестовых 

заданий руководствуются следую-

щими критериями: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 

Показателем оценивания компетенций в рамках образовательной программы 

считается уровень их освоения обучающимися. 

 

Характеристика уровней освоения компетенций 
Уровни Содержание Проявления 

Минимальный Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми 

умениями 

Обучающийся способен понимать и ин-

терпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для 

решения практико- ориентированных 

задач 

Базовый Обучающийся демонстрирует резуль-

таты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами дея-

тельности 

Обучающийся способен анализировать, 

проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях 

Продвинутый Достигнутый уровень является основой 

для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, соответствую-

щих требованиям ФГОС ВО. 

Обучающийся способен использовать 

сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска ре-

шения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях 

 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оце-

нивается в форме бальной отметки по ряду критериев: 

"Отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, усвоивший основную и знакомый с дополнительной лите-

ратурой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставля-

ется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 
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"Хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

го материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельно-

сти. 

"Удовлетворительно" заслуживает обучающийся, обнаруживший знания ос-

новного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по направлению подготовки, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, реко-

мендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляет-

ся обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выпол-

нении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

"Неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему про-

белы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оцен-

ка "неудовлетворительно" ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании ВУЗа 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначитель-

ные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности 

3 Удовлетворитель-

но 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использо-

вать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 Не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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(обучающийся не справился с 50% вопросов и заданий преподавателя, в 

ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки) 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логи-

ческими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки 

«зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и кон-

трольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. 

В целом шкала оценивания в зависимости от уровня освоения компетенций 

выглядит следующим образом: 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
Качество освоения 

программы дисциплины 

Уровень 

достижений 

Отметка по 5-балльной шкале Зачтено/ 

не зачтено 

90-100% продвинутый «5» (отлично) зачтено 

66 -89% базовый «4» (хорошо) зачтено 

50 -65 % минимальный «3» (удовлетворительно) зачтено 

меньше 50% ниже минимального «2» (неудовлетворительно) не зачтено 
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Оформление юридической психологии как науки. История юридической 

психологии в XX столетии. 

2. Методологические основы. Классификация методов. 

3. Личностный подход в психологии. Система психических процессов. Эмо-

ции и воля. 

4. Память. Роль интуиции, воображения, мышления и интеллекта в решении 

задач. 

5. Темперамент и характер. 

6. Личность и социальная группа. Социализация и социальная справедли-

вость. 

7. Сознание, ответственность и правосознание. 

8. Предмет и задачи психологии юридического труда. Структура профессио-

граммы следователя. Краткие юридические профессиограммы. 

9. Предмет и задачи криминальной психологии. 

10. Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголов-

ном процессе. 

11. Психология насильственной и неосторожной преступности. 

12. Психология развития теневой экономики и коррупции. 

13. Психология организованной преступности. 

14. Психологическая характеристика потерпевшего. 

15. Исследование личности обвиняемого (подозреваемого). Психологический 

анализ показаний обвиняемого (подозреваемого). 

16. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 

17. Подросток и преступление. Психологические особенности следствия по 

делам несовершеннолетних. 

18. Психология реконструкции события преступления. 

19. Психология осмотра места происшествия. 

20. Психология диалога (допрос). 

21. Психология очной ставки. 

22. Психология следственного эксперимента и воспроизведения показаний на 

месте. 

23. Психология обыска и опознания. 

24. Психологические аспекты расследования преступлений в сфере организо-

ванной преступности. 

25. Использование психолога в качестве консультанта и специалиста на пред-

варительном следствии. 

26. Судебно-психологическая экспертиза: цели и задачи. 

27. Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. 
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28. Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о сексуаль-

ных преступлениях. 

29. Экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной 

группы. 

30. Судебно-психологическая экспертиза определения способности несовер-

шеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершаемых им действий. 

31. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей 

32. Посмертная Судебно-психологическая экспертиза. 

33. Психолингвистическая экспертиза. 

34. Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связан-

ных с управлением техникой. 

35. Психологическая экспертиза в составе комплексных экспертиз по делам о 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

36. Экспертиза способности давать показания. 

37. Общая психологическая характеристика судебного процесса. 

38. Психологические основы полемики в судебном процессе. 

39. Формирование убеждения и принятие решения судом. 

40. Предмет и задачи пенитенциарной психологии. 

41. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс. 

42. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям 

жизни на свободе. 

 

 

 

Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга 

 
1. Предметом юридической психологии является: 

1. личность и ее деятельность 

2. процесс осуществления правосудия 

3. явления психики, особенности личности участников правоотношений 

4. участников процесса осуществления правосудия 

 

2. Автором первой монографии по судебной психологии в России, изданной в Казани в 

1874 году, был: 

1. А.У. Фрезе 

2. Л.Е. Владимиров 

3. В.П. Сербский 

4. Д.А. Дриль 

 

3. Согласно Фрейду, инверсия – это: 

1. реактивное образование, построенное на амбивалентности влечений, при котором ка-

кое-либо влечение заменяется в сознании на противоположное, сохраняя в бессознательном 

свой первоначальный характер 

2. влечение, направленное первоначально на внешний объект, под действием страха об-

ращается человеком на самого себя. 

3. усвоение социальных норм, воспитательных запретов и поощрений. 

4. источник моральных установок индивида. 
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4. Автором структурная теория личности является 

1. Р. Кеттел 

2. З. Фрейд 

3. К. Юнг 

4. А.Н. Леонтьев 

 

5. Впервые ввел термин «акцентуированная личность»? 

1. Г.Айзенк 

2. Г. Оллпорт 

3. К. Леонгард 

4. В.М. Бехтерев 

 

6. Психика – это: 

1. система внутренних побуждений человека-личности к определенному поведению и 

деятельности. 

2. форма самоорганизации живых существ и способ их адекватного взаимоотношения с 

окружающим миром, проявляющийся в активном восприятии окружающих предметов и явле-

ний и выработке на этой основе стратегии поведения. 

3. отдельные проявления психической деятельности человека: познавательные (когни-

тивные), эмоциональные, волевые. 

4. нет верного ответа. 

 

7. По мнению И.П. Павлова, флегматик – это: 

1. Сильный, уравновешенный, подвижный – живой тип темперамента 

2. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения над торможением – воз-

будимый, безудержный тип 

3. Сильный, уравновешенный, инертный – спокойный, медлительный тип 

4. Слабый тип 

 

8. Психические состояния – это 

1. лабильные психические явления, формирующиеся в ходе научения и определяющие 

качество профессиональной и всякой другой деятельности человека. 

2. эмоция переживания неудачи 

3. совокупность наиболее устойчивых психических черт, определяющих все стороны де-

ятельности личности и выражающих ее индивидуальное своеобразие. 

4. временные целостные состояния психики человека, влияющие на протекание психиче-

ских процессов и проявление свойств личности. 

 

9. Классический аффект – это 

1. стремительная, бурно протекающая эмоциональная реакция взрывного характера. 

2. эмоциональное состояние лица, при котором оно является вменяемым, однако его со-

знание существенно ограничено. 

3. реакция, характеризующаяся некоторыми патологически измененными закономерно-

стями развития и аномалиями механизма течения аффекта, вызванными определенными внеш-

ними раздражителями (алкоголь, наркотики, интоксикация). 

4. кратковременное психическое расстройство, выражающееся во внезапном приступе 

необычайно сильного гнева или ярости, возникшее в ответ на психическую травму. 

 

10. Методы психологического воздействия на личность в юридической психологии 

направлены на: 

1. изучение психологических закономерностей человеческих отношений, регулируемых 

нормами права, а также разработку научно обоснованные рекомендации для практики. 
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2. предупреждение преступной деятельности, раскрытие преступления и выявление его 

причин, перевоспитание преступников, адаптация (приспособление) их к условиям нормально-

го существования в нормальной социальной среде. 

3. наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по 

постановлению следственных или судебных органов. 

4. психо¬логический анализ уголовного дела. 

 

11. Кто впервые ввел в науку понятие рефлекса 

1. Р. Декарт 

2. И.М.Сеченов 

3. И.П. Павлов 

4. П.К. Анохин 

 

12. Сознание — это 

1. высшая форма психического отражения действительности, развивающаяся на основе 

более простых форм и включающая их в себя. 

2. это целостная и систематизированная совокупность понятий, усвоенных человеком. 

3. это психическое явление, в структуру которого входят понимание, запоминание и воз-

можность активного использования определенных сведений, включаемых в систему понятий. 

4. отражение и отношение человека к окружающему 

13. Процессы, которые отражают отдельные свойства предметов и явлений, а психиче-

ский результат этого действия называется ощущением, это: 

1. Сенсорные познавательные процессы 

2. Перцептивные познавательные процессы 

3. Мнемические процессы 

4. Интеллектуальные процессы. 

 

14. Процессы, отражающие существенные связи между явлениями, это: 

1. Сенсорные познавательные процессы 

2. Перцептивные познавательные процессы 

3. Мнемические процессы 

4. Интеллектуальные процессы. 

 

15. Какой тип памяти выражается в запоминании и воспроизведении мыслей? 

1. Наглядно-образная память 

2. Словесно-логическая память 

3. Двигательная память 

4. Эмоциональная память 

 

16. Отличительной особенностью какого типа памяти являются широта общения и глу-

бина проникновения в сущность пережитого когда-то чувства. 

1. Наглядно-образная память 

2. Словесно-логическая память 

3. Двигательная память 

4. Эмоциональная память 

 

17. Какой из типов мышления способствует прогнозированию поведения подозреваемых 

по уголовному делу лиц, помогает обучению с помощью пособий, облегчает составление ана-

литических документов, обзоров, научных докладов. 

1. Наглядно-действенное (предметное) мышление 

2. Наглядно-образное мышление 

3. Отвлеченное (теоретическое) мышление 

4. Все ответы верны 
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18. Динамичность мышления — это 

1. способность быстро, творчески ориентироваться в расследуемом деле, быстрота охва-

тывания расследуемой ситуации и определение оснований, которыми нужно руководствоваться 

в последующем развитии версии. 

2. включение умственных операций (наблюдательности, воображения), которые в иссле-

довании вещественных доказательств и различных юридических фактов наиболее значимы; 

оперативность мышления относится и к поисковой деятельности следователя, обеспечивая ра-

зумное сочетание наблюдательности, воображения и интуиции. 

3. продуктивность творческой работы при решении многих проблем. 

4. выявление существенных свойств, связей и отношений между предметами и явления-

ми, сочетание анализа и синтеза. 

 

19. Для воспроизведения в сознании людей различных образов, отражающихся в поведе-

нии человека (в мимике, походке и т. д.) служит: 

1. Устная речь 

2. Письменная речь 

3. Внутренняя речь 

4. Диалогическая речь 

 

20. К неформальным методам оценки личности в ходе юридической работы относят: 

1. беседу 

2. анализ документов и изучение биографии 

3. различные тесты. 

4. интуицию. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка успеваемости обучающихся осуществляется в ходе текущего, проме-

жуточного и итогового контроля. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уров-

нем усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или 

учебного года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, прово-

димых по расписанию. Формами текущего контроля  являются опросы или  зада-

ния, выполняемые студентами к семинарским (практическим) занятиям (СРС). 

В зависимости от численности и подготовленности учебной группы по реше-

нию преподавателя допускаются два подхода к проверке уровня знаний обучаю-

щихся. 

В первом случае, если численность учебной группы позволяет индивидуаль-

ную работу с обучающимися, проверка уровня освоения знаний проводится в 

форме устного опроса (собеседования). 

Второй вариант (для учебных групп большой численности) предполагает 

написание контрольных и творческих работ, а также защиту рефератов по пред-

ложенным темам. Допускается использование тестирования по элементарному 

фактическому материалу. 
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Виды текущего контроля: 

- индивидуальный или групповой опрос; 

- контрольная работа; 

- индивидуальная или групповая презентация (представление выполненного 

задания); 

- анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, гра-

фического или устного материала, видеофильма, либо анализ вариантов решения 

проблемы, выбор оптимального варианта); 

- расчетные задания; 

- тесты; 

- подготовка эссе; 

- подготовка реферата; 

- деловые игры; 

- защита выполненных заданий и др. 

Виды, количество самостоятельной работы, а также текущий ее контроль по 

каждой дисциплине определяет преподаватель. 

Промежуточный контроль -  зачет или экзамен в устной или письменной 

форме по части изучаемой дисциплины в середине семестра. 

Итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосред-

ственно после завершения курса по дисциплине в форме экзамена или зачета. 

В любом случае итоговая оценка выставляется с учетом работы студента за 

весь учебный период.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзамена, кон-

трольных работ и т.д. по части дисциплины (или по окончании изучения каждого 

модуля). Его цель - оценить работу студента за определенный период, получен-

ные им теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач.  

На экзамене или зачете могут быть использованы вопросы-эссе. Они пред-

ставляют собой письменную работу, выполняемую обучающимися во внеауди-

торное время, объемом 4-5 страниц машинописного текста. Цель этой работы - 

формирование навыков реферирования полученной по данной дисциплине ин-

формации, краткое аннотированное изложение основных положений конкретной 

темы дисциплины.  

Вопросы формируются таким образом, чтобы ни в учебнике, ни в лекциях по 

данной дисциплине не содержался прямой ответ. Для написания эссе обучающие-

ся должны посмотреть весь полученный материал, проработать дополнительную 

литературу, обобщить информацию и изложить ее в кратком виде.  

Одновременно с формулированием вопросов следует определить критерии 

правильного ответа, т.е. решить, какой ответ будет правильным. Эти критерии 

формируются в виде перечня тем и положений дисциплины, которые должны 

быть обязательно включены в ответ студента. Ответ на вопрос должен быть ло-

гично изложен. 

Содержание итогового контроля должно соответствовать программе дисци-

плины, равномерно охватывая все ее разделы. 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в ходе 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций 

1 2 3 

1  Логическая 

схема (ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает умения и 

навыки обучающегося по схематическому представлению некоторого объема 

знаний по учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, прису-

щих только этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу 

иерархии и взаимосвязей между различными структурными звеньями. 

Помимо этого, преподаватель может предложить обучающемуся представить 

логическую схему, демонстрирующую знания и навыки обучающегося прово-

дить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, дисциплины, ис-

ходя из полученных знаний в ходе освоения учебной дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в оперативном 

методе решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике.  

Суть процедуры использования логической схемы заключается в том, что 

процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической 

оценки и отбора. Кроме того, используются разнообразные приемы "включе-

ния" фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала 

в поиске решений. Доминантным априорным результатом всегда является го-

товая логическая схема, понятная всем участникам (обучающимся). 

2  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способ-

ностей и других качеств обучающегося, а также их соответствие определенным 

нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. Тест – это стандартизированное задание или особым образом связан-

ные между собой задания, которые позволяют диагностировать меру выражен-

ности исследуемого свойства у испытуемого, его психологические характери-

стики, а также отношение к тем или иным объектам. В результате тестирования 

обычно получают некоторую количественную характеристику, показывающую 

меру выраженности исследуемой особенности у личности. Она должна быть 

соотносима с установленными для данной категории испытуемых нормами. 

Таким образом, при проведении занятий преподаватель с помощью тестирова-

ния должен определить имеющийся уровень развития некоторого свойства в 

объекте исследования и сравнить его с эталоном или с развитием этого каче-

ства у испытуемого в более ранний период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, ино-

гда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), 

выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Те-

стовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обра-

ботка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит объ-

ективно сравнивать между собой результаты и достижения различных испыту-

емых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине применяется на основе представлений о кри-

териях оценки знаний, умений и навыков учащихся и соответствующих норм 

отметок или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между 

собой по успешности выполнения ими заданий. Обучающиеся должны нахо-
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диться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от времени и 

места), что позволяет объективно оценить и сравнить полученные результаты. 

3  Глоссарный 

тренинг 

(ГТ) 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель оце-

нивает умения и навыки обучающегося по владению терминологией в рамках 

дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изученным по-

нятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который разрабаты-

вают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного раздела (темы) 

учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является фор-

мирование недостающих поведенческих навыков и умений. Эта форма группо-

вой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые разнообразные интерактив-

ные технологии. Активные групповые методы, применяемые в тренинге, со-

ставляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, разбор 

ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод кейсов и 

др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рамках темы (раз-

дела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные, деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др.с обязательным использованием понятийного аппа-

рата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискуссия, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

При использовании преподавателем коллективного тренинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с использованием 

активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - совмест-

ная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением пре-

подавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Исполь-

зование подобного оценочного средства позволит оценить умение обучающе-

гося анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного тренинга - «Круглый 

стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать интер-

активные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено по традицион-

ной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных 

технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном со-

брании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут 

быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. В основе «круглого 

стола» в форме дебатов - свободное высказывание, обмен мнениями по пред-

ложенному обучающимися тематическому тезису. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают ин-

формацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоцио-

нальных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных 

участников. Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта 

форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный 

вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является сторонни-

ками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 
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отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 под-

группы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает 

контраргументы. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме. Возможно 

проведение зачета с использованием информационных тестовых систем или 

тестовых заданий, критерии оценки которых приведены выше. 

6  Экзамен В ходе проведения экзамена преподаватель представляет обучающимся воз-

можность выбора соответствующего билета с необходимостью ответа на по-

ставленные вопросы. Оцениваются знания, навыки и умения обучающихся 

исходя из установленных критериев оценивания. Экзамен проводится, как пра-

вило, в устной форме. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Сорокотягин И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57241.— ЭБС «IPRbooks» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Рогозина Т.И. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов (краткий курс лекций)/ Рогозина Т.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 84 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29826.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Романов, Владимир Владимирович. Юридическая психология [Текст] : 

Учебник / В.В. Романов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2012. - 533 с. 

3. Васильев В.Л. Юридическая психология. М: ПИТЕР, 2010. 

4. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. – М.: Норма, 

2006. – 512 с. 

5. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология. Учебное пособие // Изд. 

Дашков и К, 2011 // Каталог ЭБС. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет: 

 ЭБС IPRbooks  - http://www.iprbookshop.ru 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

На бумажном и электронном носителях для преподавателей и студентов 

сформированы по всем направлениям подготовки и специальностям (ресурс до-

ступа http://www.skgi.ru/): 

 каталог электронных учебных пособий электронно-библиотечной систе-

мы «IPRbooks». 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины практиче-

ские занятия. Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по социологической проблематике; приобрете-

ния опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающе-

гося, связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в 

литературе, рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавате-

лем или его заданию обучающийся может подготовить доклады по отдельным те-

мам дисциплины. Примерные темы эссе, презентаций и вопросов для обсуждения 

приведены в настоящей рабочей программе. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступления обучающихся с подготовленными до-

кладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно предста-

вить текст доклада преподавателю для ознакомления. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся имеет право ознако-

миться с выставленными ему оценками.  

http://www.skgi/
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Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины является 

самостоятельная работа. Она должна носить творческий и планомерный характер. 

Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или 

практических занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоя-

тельной работы. Наибольший эффект достигается при использовании «системы 

опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного изучения мате-

риала следующей лекции.  

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких обучающихся, как правило, является низким, а главное – недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальными, так и в со-

ставе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Для обучающихся заочной формы обучения самостоятельная работа являет-

ся основным видом работы по изучению дисциплины. Она включает изучение ма-

териала установочных занятий и рекомендованной литературы, выполнение зада-

ний преподавателя (домашних контрольных заданий, рефератов).  

Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать 

с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознаком-

ления с темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить ее по 

учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над 

учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из них), то 

есть работами выдающихся социологов. При желании или по рекомендации пре-

подавателя можно составить их краткий конспект.  

Список тем письменных творческих работ (эссе и презентаций) и докладов 

предлагается обучающимся в начале учебного года. Обучающийся вправе вы-

брать тему из данного списка или предложить свою (согласовав с преподавате-

лем). Не разрешается представлять одну и ту же работу более чем по одной дис-

циплине.  

Требования к набранным на компьютере творческим работам: полуторный 

интервал, кегль -14, цитирование и сноски в соответствии с принятыми стандар-

тами, тщательная выверенность грамматики, орфографии и синтаксиса. Текст  эссе 

должен быть от 5 до 10 страниц. Текст эссе, доклада или реферата должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления».  

Презентация от 6 до 15 слайдов. Творческая работа не должна быть ни в коем 

случае реферативного, описательного характера, большое место в ней должно 

быть уделено аргументированному представлению точки зрения обучающегося, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

выявить его аналитические способности. То же касается и устного выступления-

доклада, который должен представлять собой не пересказ чужих мыслей, а по-

пытку самостоятельной проблематизации и концептуализации определенной, до-

статочно узкой и конкретной темы, связанной с той или иной проблемой.  
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Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются и 

снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу выдержки из ра-

бот других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к 

тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. 

Это касается и источников, найденных в сети «Интернет». Необходимо указывать 

полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце рабо-

ты дается исчерпывающий список всех использованных источников. 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, 

об уровне и объеме полученных знаний. Это официальная отчетность ВУЗа о ка-

честве подготовки студентов за период обучения. 

На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается по 

пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросо-

вестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей сту-

дента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и си-

стематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами, которые представлены на официальном сайте ВУЗа. В основу по-

вторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни по 

билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему 

знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в зна-

ниях и к недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты изученной литературы, заметки, сделанные во время консуль-

таций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-
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белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоя-

тельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет но-

сить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

В ходе организации образовательного процесса по дисциплине применяются 

следующие информационные технологии:  

 проведение лекций с использованием мультимедийной техники;  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов по 

дисциплине с преподавателем;  

 использование мультимедийных технологий при проведении промежуточ-

ного и итогового контроля;  

 использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice и др.) необходимых для систематизации и обработки данных, проведе-

ния требуемых программой дисциплины расчетов, оформления письменных работ 

и т.д. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 

используемых при изучении дисциплины, включает: 

- операционную систему Windows;  

- свободное программное обеспечение (операционная система семейства 

Linux); 

- соответствующее прикладное программное обеспечение (MSOffice); 

- электронно-библиотечная система IPRBooks (ресурс доступа 

http://www.skgi.ru/); 

- справочно-правовая система данных «Гарант»; 

- справочно-правовая система данных «Консультант». 

На бумажном и электронном носителях для преподавателей и обучающихся 

сформированы каталоги (ресурс доступа http://www.skgi.ru/). 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Компьютеры – IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium-4. Один 

компьютер установлен в читальном зале библиотеки.  

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) ло-

кальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных классов). До-

ступ в Интернет реализован через ADSL соединение (провайдер – ОАО «ЮТК»), 

http://www.skgi/
http://www.skgi/
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со скоростью 8 Мбит/с. Институт располагает собственным Интернет-сайтом: 

www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все адми-

нистративные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в 

таблице.  

 

Техника Количество (шт.) 

Компьютеры 23 

Принтеры 8 

Сканеры 3 

Ксероксы (в т.ч. 3 в 1) 2 

Мультимедийный проектор 1 

Факсы  2 

Телевизоры  1 

Видеомагнитофоны 1 

 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на 1 обучающе-

гося (приведенного контингента) – 38,71 кв. м.; 

Количество персональных компьютеров в расчете на 1 обучающегося (при-

веденного контингента) – 0,51 единиц; 

Доля стоимости современных (не старше 5 лет) машин и оборудования в вузе 

в общей стоимости машин и оборудования – 65,07%; 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об-

щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на 1 обучающегося (приведенного контингента) – 348,42 единицы. 

Образовательный процесс в институте осуществляется в предоставленных в 

безвозмездное пользование помещениях, расположенных по адресу: ул. Лермон-

това, 312А.  

Для проведения лекционных, семинарских и практических занятий использу-

ется 8 оснащенных учебных аудиторий, в том числе один компьютерный класс, 

оборудованный 14 компьютерами (14 рабочих мест), снабженный мультимедий-

ным проектором. 

Все учебные аудитории оборудованы соответствующей мебелью и классны-

ми досками. Обучающиеся и преподаватели вуза имеют неограниченный доступ к 

копировальной технике для размножения актуальных учебных и научных матери-

алов. 

Количество посадочных мест в библиотеке института – 20. 

 

 

 

http://www.skgi.ru/
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