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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов представлений о науке юридической психологии, ее структуре, основных понятиях, 
задачах и методах, а также о различных явлениях психики, индивидуально-психологических особенностях личности 
участников правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, о предметных видах КСППЭ в 
уголовном и гражданском процессах, о превентивной, криминальной и пенитенциарной психологии. Овладение 
основами знаний о психологии профессионального общения юриста. Формирование умения использовать эти знания 
для успешного решения профессиональных задач.  

1.2 Задачи: Изучение основных психологических закономерностей профессионального общения юриста. Воспитание 
нравственности. Знание методов изучения личности, которые используются в правоохранительной деятельности и 
судопроизводстве, их характеристик и возможностей. Приобретение навыков анализа и обобщения информации, 
подготовки материалов гражданского и уголовного дел к комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизе (КСППЭ).  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП:  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Логика 

2.1.2 Теория государства и права 

2.1.3 Профессиональная этика 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Уголовное право 

2.1.6 Криминология 

2.1.7 Уголовный процесс 

2.1.8 Правоприменительная практика 

2.1.9 Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Прокурорский надзор 

2.2.2 Криминалистика 

2.2.3 Административное судопроизводство 

2.2.4 Арбитражный процесс 
     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

ИД-1.УК-3: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде. 

способен понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде. 

ИД-2.УК-3: Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе с 
различными организациями. 

ознакомлен с основными методами демонстрации способности эффективного речевого и социального взаимодействия, в 
том числе с различными организациями. 

ИД-3.УК-3: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости 
от целей подготовки - по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку и др.) 

способен осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей 
подготовки - по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку и др.) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
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ИД-1.УК-5: Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

способен анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 
учений. 

ИД-3.УК-5: Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

знает основные способы Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

ИД-1.УК-6: Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим временем на 
основе принципов образования в течение всей жизни. 

обладает основными знаниями своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы. 

ИД-2.УК-6: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при реализации 
траектории саморазвития. 

способен критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при реализации траектории 
саморазвития. 

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в юридическую 
психологию. Предмет и задачи 
юридической психологии 

      

1.1 Введение в юридическую психологию. 
Предмет и задачи юридической 
психологии /Лек/ 

5 2 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

2  

1.2 1. Предмет, задачи, структура 
юридической психологии. 
2. Становление юридической 
психологии. 
3. Общая психологическая 
характеристика юридической 
деятельности. 
4. Роль юридической психологии в 
формировании личности юриста, в 
повышении эффективности и качества 
труда работников правоохранительных 
органов, юридических служб 
предприятий, учреждений и 
адвокатуры. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 
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1.3 Самостоятельная подготовка к 
вопросам темы: 
1. Предмет, задачи, структура 
юридической психологии. 
2. Становление юридической 
психологии. 
3. Общая психологическая 
характеристика юридической 
деятельности. 
4. Роль юридической психологии в 
формировании личности юриста, в 
повышении эффективности и качества 
труда работников правоохранительных 
органов, юридических служб 
предприятий, учреждений и 
адвокатуры. 
/Ср/ 

5 7 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 2. Психология личности в 
правоохранительной деятельности 

      

2.1 1. Психологическая характеристика 
личности. 
2. Психологическая деятельность и ее 
структура. 
/Пр/ 

5 2 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

2.2 Самостоятельное изучение вопросов 
темы 
1. Психологическая характеристика 
личности. 
2. Психологическая деятельность и ее 
структура. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 3. Общая психология и 
психопатология 

      

3.1 1. Понятие и структура психологии. 
2. Методы психологии. 
3. Исторический очерк психологии. 
4. Психические явления и их 
классификация. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

3.2 Самстоятельная подготовка по 
вопросам темы: 
1. Понятие и структура психологии. 
2. Методы психологии. 
3. Исторический очерк психологии. 
4. Психические явления и их 
классификация. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 4. Психологические основы 
судебно-экспертной деятельности 

      

4.1 1. Общие вопросы судебно-экспертной 
деятельности. 
2. Психология отдельных  видов 
судебно-экспертной деятельности. 
3. Заключение эксперта. 
4. Психология взаимодействия эксперта 
и юриста. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 
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4.2 Самостоятельная подготовка по 
вопросам темы: 
1. Общие вопросы судебно-экспертной 
деятельности. 
2. Психология отдельных  видов 
судебно-экспертной деятельности. 
3. Заключение эксперта. 
4. Психология взаимодействия эксперта 
и юриста. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 5. Криминальная психология       

5.1 1. Криминальное поведение. 
2.Психология личности преступника. 
3. Психология преступной группы и ее 
лидера. 
4. Психология жертвы преступления. 
5. Психологические особенности 
личности несовершеннолетних. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

2  

5.2 Самостоятельная подготовка по 
вопросам темы 
1. Криминальное поведение. 
2.Психология личности преступника. 
3. Психология преступной группы и ее 
лидера. 
4. Психология жертвы преступления. 
5. Психологические особенности 
личности несовершеннолетних. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 6. Превентивная психология. 
Пенитенциарная психология. 

      

6.1 1. Общие правовые и психологические 
особенности пенитенциарной 
деятельности. 
2. Психологические особенности 
личности осужденного. 
3. Психологические качества 
сотрудника исправительного 
учреждения. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

6.2 Самостоятельная подготовка по 
вопросам темы: 
1. Общие правовые и психологические 
особенности пенитенциарной 
деятельности. 
2. Психологические особенности 
личности осужденного. 
3. Психологические качества 
сотрудника исправительного 
учреждения. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 7. Психология 
профессиональной деятельности 
юриста 

      

7.1 1. Профессиограмма труда юриста. 
2. Профессиональная пригодность 
личности к юридической деятельности. 
3. Формирование профессионально 
необходимых психологических качеств 
личности юриста. 
4. Профессиональная деформация 
личности юриста и пути ее 
предупреждения. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 
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7.2 Самостоятельное изучение вопросов 
темы: 
1. Профессиограмма труда юриста. 
2. Профессиональная пригодность 
личности к юридической деятельности. 
3. Формирование профессионально 
необходимых психологических качеств 
личности юриста. 
4. Профессиональная деформация 
личности юриста и пути ее 
предупреждения. 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 8. Психологические 
особенности судебной деятельности 

      

8.1 1. Общая психологическая 
характеристика судебной деятельности. 
2. Психологические особенности стадий 
судебного разбирательства. 
3. Психология судьи. 
4. Психология допроса подсудимого 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

8.2 Самостоятельная подготовка по 
вопросам темы 
1. Общая психологическая 
характеристика судебной деятельности. 
2. Психологические особенности стадий 
судебного разбирательства. 
3. Психология судьи. 
4. Психология допроса подсудимого 
/Ср/ 

5 6 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 9. Психология следственных 
действий 

      

9.1 1. Психология осмотра места 
происшествия. 
2. Психология допроса. 
3. психология очной ставки. 
4. Психология обыска. 
5. Психология следственного 
эксперимента. 
6. Психология проверки показаний. 
/Пр/ 

5 1 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0 Устный опрос 
Тестирование 

Решение 
ситуационных 

задач 

9.2 Самостоятельное изучение вопросов 
темы: 
1. Психология осмотра места 
происшествия. 
2. Психология допроса. 
3. психология очной ставки. 
4. Психология обыска. 
5. Психология следственного 
эксперимента. 
6. Психология проверки показаний. 
/Ср/ 

5 6,8 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 10. Консультации       

10.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 0,2 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 11. Промежуточная аттестация 
(зачёт) 
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11.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 5 3,85 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

11.2 Контактная работа /KСРАтт/ 5 0,15 ИД-1.УК-3 
ИД-2.УК-3 
ИД-3.УК-3 
ИД-1.УК-5 
ИД-3.УК-5 
ИД-1.УК-6 
ИД-2.УК-6 

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Пояснительная записка 

" Фонд оценочных средств формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств 
в Горно-Алтайском государственном университете". 
 
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, 
ситуационных задач и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 
 
Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Юридическая психология». 

5.2. Оценочные средства для текущего контроля 

 
Вопросы для семинаров, коллоквиумов 
 
Тема  2  Введение в юридическую психологию. Предмет и задачи юридической психологии. 
1. Предмет, задачи, структура юридической психологии. 
2. Становление юридической психологии. 
3. Общая психологическая характеристика юридической деятельности. 
4. Роль юридической психологии в формировании личности юриста, в повышении эффективности и качества труда 
работников правоохранительных органов, юридических служб предприятий, учреждений и адвокатуры.  
 
Тема  2  Психология личности в правоохранительной деятельности 
1. Психологическая характеристика личности. 
2. Психологическая деятельность и ее структура. 
 
Тема  3  Общая психология и психопатология 
1. Понятие и структура психологии. 
2. Методы психологии. 
3. Исторический очерк психологии. 
4. Психические явления и их классификация. 
 
Тема  4  Психологические основы судебно-экспертной деятельности 
1. Общие вопросы судебно-экспертной деятельности. 
2. Психология отдельных  видов судебно-экспертной деятельности. 
3. Заключение эксперта. 
4. Психология взаимодействия эксперта и юриста. 
 
Тема  5  Криминальная психология 
1. Криминальное поведение. 
2. психология личности преступника. 
3. Психология преступной группы и ее лидера. 
4. Психология жертвы преступления. 
5. Психологические особенности личности несовершеннолетних. 
 
Тема  6 Превентивная психология. Пенитенциарная психология. 
1. Общие правовые и психологические особенности пенитенциарной деятельности. 
2. Психологические особенности личности осужденного. 
3. Психологические качества сотрудника исправительного учреждения. 
 
Тема  7 Психология профессиональной деятельности юриста 
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1. Профессиограмма труда юриста. 
2. Профессиональная пригодность личности к юридической деятельности. 
3. Формирование профессионально необходимых психологических качеств личности юриста. 
4. Профессиональная деформация личности юриста и пути ее предупреждения. 
 
Тема  8 Психологические особенности судебной деятельности 
1. Общая психологическая характеристика судебной деятельности. 
2. Психологические особенности стадий судебного разбирательства. 
3. Психология судьи. 
4. Психология допроса подсудимого. 
 
Тема  9 Психология следственных действий 
1. Психология осмотра места происшествия. 
2. Психология допроса. 
3. психология очной ставки. 
4. Психология обыска. 
5. Психология следственного эксперимента. 
6. Психология проверки показаний. 
 
Критерии оценки: 
 
Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень 
выставляется студенту, если он активно работает в течение всего семинарского занятия, дает полные ответы на вопросы 
преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 
материалом, знание соответствующей литературы и законодательства по вопросам, способен выразить собственное 
отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать 
явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
«отлично», 90-100%, повышенный уровень 
выставляется студенту, если он активно работает в течение семинарского занятия, вопросы освещены полно, изложения 
материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные 
источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 
недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и 
событиям. «хорошо», 66-89%, пороговый уровень 
выставляется студенту, если он в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 
материала, законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 
задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, 
допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала «удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень 
выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, 
бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения 
«неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован 
 
 
Комплект ситуационных задач 
 
Задача 1 
Потерпевшая А. показала следующее: когда она возвращалась из командировки поздно вечером 26 декабря, на нее было 
совершено разбойное нападение неизвестными лицами, отобравшими в числе вещей, бывших при ней, и ценную посылку, 
переданную для ее сослуживца. Место нападения, указанное потерпевшей, было плохо освещено, но она уверенно описала 
приметы грабителей: один из них - блондин, одетый в коричневое пальто с повязанным вокруг шеи красным шарфом с 
зелеными полосками; другой - шатен, облаченный в темно-фиолетовое пальто и малинового цвета свитер. Следователь 
усомнился в достоверности показаний потерпевшей. 
Какими знаниями об особенностях зрительных ощущений руководствовался следователь при оценке показаний 
потерпевшей А.? 
 
Задача 2 
Расследуя уголовное дело о хищении государственного имущества, следователь столкнулся с необходимостью разрешения 
вопроса о том, кем выполнен машинописный текст документа. 
Какие психофизиологические закономерности лежат в основе этой рекомендации? 
 
Задача 3 
Известна криминалистическая рекомендация о том, чтобы следователь ускорял темп читки текста лицу, у которого 
отбираются экспериментальные образцы почерка под диктовку, при наличии у следователя подозрения, что пишущий 
пытается исказить свой почерк. 
Какие психологические закономерности лежат в основе этой рекомендации? 
В решении задачи должны содержаться ответы на следующие вопросы: 
Что понимается под почерком? 
Что такое навык и привычка? 
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Каковы основные принципы и законы высшей нервной деятельности? 
Какая закономерность работы головного мозга лежит в основе формирования навыка? 
 
Задача 4 
Назовите конфликтные эмоциональные состояния. 
Охарактеризуйте физиологический аффект. Дайте сопоставительный анализ признаков физиологического и 
патологического аффектов, назовите отличия аффекта от стресса. 
Укажите, какую группу поводов возникновения сильного душевного волнения закон выделяет в качестве 
квалифицирующего признака состава преступления. 
Выступает ли в предложенной для разбора ситуации физиологический аффект как юридическая категория? (Ответ 
обосновать, проведя анализ приведенной ситуации.) 
Вечером 11 сентября Е. с женой находился в гостях у знакомых. После употребления спиртных напитков жена 
почувствовала себя плохо и осталась ночевать, а Е. с ребенком ушел домой. В пятом часу утра 12 сентября Е. Возвращалась 
домой одна. На улице ее неожиданно настиг незнакомый мужчина, сбил с ног и изнасиловал. Придя домой, Е. рассказала об 
этом мужу. Е. ушел на работу, где с целью мести насильнику отточил круглый напильник. Около 17 часов он вернулся с 
работы и принес с собой напильник. В разговоре с женой он заявил, что насильник не имеет права жить и что он убьет его. 
В 18 часов Е. во дворе своего дома увидел трех парней, которые кого-то искали. Внешность незнакомцев вызвала у него 
подозрение. Е. забежал в свою квартиру, взял напильник, попросил жену, чтобы она вышла с ним и посмотрела, нет ли 
среди них насильника. Е. в одном из них узнала мужчину, напавшего на нее (это был, как установлено при расследовании, 
О.). С целью убийства Е. обогнал этих мужчин, двинулся им навстречу и ударил обидчика жены. О. пытался убежать, 
однако Е. догнал его и стал наносить удары напильником. От полученных ранений О. умер. Е. утверждал, что убил О. в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного сообщением о насилии, совершенном над его 
женой. 
 
Задача 5 
Обыск производился с участием Ф.Э. Дзержинского. Искомые документы обнаружить не удалось. Тогда по распоряжению 
Дзержинского обыскиваемого вывели из комнаты, где производился обыск, а всю мебель в ней переставили. Затем 
обыскиваемого ввели в комнату и принялись за ним наблюдать. Беспокойный взгляд обыскиваемого скользил по 
переставленной обстановке комнаты и наконец остановился на одном из шкафов. В нем и оказались спрятанные документы. 
В чем выразилась непроизвольная реакция обыскиваемого? 
Какие приемы вызывают непроизвольные реакции у обыскиваемого? 
Сформулируйте правила наблюдения за обыскиваемым. Чем отличаются волевые действия от непроизвольных реакций? 
 
Задача 6 
Что понимается под темпераментом? Что составляет природную основу темперамента? 
Назовите и охарактеризуйте основные типы темперамента. 
На основании приведенных далее характеристик определите тип темперамента школьника. 
Определите тактические особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля (соответственно по п. А, Б, В, Г). 
A. Виктор Г., 3-й класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит медленно, но обстоятельно, 
последовательно. На уроках сидит с равнодушным лицом, руки не поднимает, но на вопрос учителя всегда отвечает 
правильно. Когда учитель спрашивает, почему он не поднял руку, отделывается односложным ответом: «Да так...». Его 
трудно рассмешить или рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам других относится безразлично. Незлобив, 
но для товарища ленится что-либо сделать. В разговор вступает редко, больше молчит. Усваивает материал не сразу. 
Требуется несколько раз повторить ему новый материал, но задание выполняет правильно и аккуратно. Любит порядок. 
Придя в класс из другой школы, с трудом сдружился с ребятами. По словам матери, часто вспоминает старую учительницу. 
Видимо, привязчив. 
Б. Борис Р., 3-й класс. Безгранично увлекающийся. Часто берет работу не по силам. Крайне подвижен. В любую минуту 
готов сорваться с места и «лететь» куда угодно. Руки не нахо¬дят покоя. Быстро и часто крутит головой во все стороны. 
Крайне вспыльчив. Усваивает материал быстро и правильно, но из-за торопливости дает сбивчивые ответы. Приходится все 
время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай, не торопись». Резко переходит от смеха к гневу, и наоборот. Обожает 
военные игры. Очень инициативен. Учителя буквально засыпает вопросами. Отзывчив и на хорошее, и на дурное (на 
последнее реже, так как с ним ведется педагогическая работа). Когда рассердится, еще не умеет себя сдержать, хотя и 
старается. Очень любит получать хорошие отметки. Говорит: «Изумрудная пятерочка». Может сбегать по любому 
поручению, но по дороге часто его забывает, так как от нетерпения и желания скорее его выполнить не успевает дослушать 
до конца. 
B. Саша Д., 2-й класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит его из равновесия. Плачет по каждому 
пустяку. Однажды заплакал только из-за того, что сразу не нашел в портфеле учебник. Крайне обидчив. Долго помнит 
обиды и смотрит в окно вместо того, чтобы играть с товарищами. Покорно подчиняется всем правилам. Пассивен в детском 
коллективе. Часто обнаруживает неверие в свои силы. Если в работе встречаются трудности, легко опускает руки, теряется 
и не доводит дело до конца. Но если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев справится с ним не хуже 
других. 
Г. Лена В., 2-й класс. Очень подвижна, на уроках ни минуты не сидит спокойно, постоянно меняет позу, вертит что-либо в 
руках, тянет руку, разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается всем новым, но сравнительно быстро остывает. 
Преобладающее настроение - веселое и бодрое. На вопрос «Как дела?» обычно с улыбкой отвечает: «Очень хорошо!», хотя 
иногда оказывается, что полученные ею отметки не блестящи. Про пятерки радостно объявляет всем в доме. Двоек не 
скрывает, но всегда бодро добавляет: «Это у меня так... случайно...». Иногда огорчается, даже плачет, но не надолго. 
Мимика живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко дисциплинировать. На интересных уроках проявляет 

  



УП: 40.03.01_2024_1044-ЗФ.plx 
 

стр. 12 

отличную работоспособность. Легко сходится с подругами, быстро привыкает к новым требованиям. Весьма разговорчива. 
Как учитываются особенности темперамента и характе¬ра при допросе взрослых и несовершеннолетних? 
 
Задача 7 
При обыске в спальне у спекулянтки С. было обнаружено много ценностей. С. сильно нервничала, но при обыске в 
столовой заметно успокоилась. 
Разбираясь в причинах перемены настроения С, члены оперативной группы решили повторить обыск в спальне. Вторичный 
осмотр вначале не дал результатов. Но когда еще раз была обследована внутренность платяного шкафа, внимание 
следователя привлекла массивная задняя стенка. Несмотря на возражения 
С, обшивка шкафа была снята и под ней оказалась полость, где хранились изделия из драгоценных металлов и камней. 
Во время оформления протокола один из участников обыс¬ка вспомнил, что при завершении обыска в спальне С. часто 
поглядывала в угол комнаты и даже всплакнула. Было замечено, что С. старалась постоянно находиться около тех мест, где 
впоследствии обнаружили наиболее ценные вещи. Поэтому было решено повторно обследовать и этот угол. В стене 
оказалась незначительная неровность. После удаления нескольких кирпичей обнаружили узелок с большим количеством 
золотых изделий и монет. 
В чем выразились непроизвольные реакции обыскиваемой? Каково их значение в тактике расследования? 
Какие существуют приемы, вызывающие непроизвольные реакции у обыскиваемого? Сформулируйте правила наблюдения 
за обыскиваемым. 
 
Задача 8 
В совершении преступления подозревались два брата - Николай и Петр, достаточными доказательствами вины которых, 
следствие не располагало. Николай на допросах уверял следователя, что они с Петром невиновны. Следователь предложил 
ему сказать брату на очной ставке: «Петя, я сказал всю правду, говори и ты правду». Николай согласился. В результате Петр 
признался в том, что они с братом совершили преступление. 
Задание. 
Допустимо ли применение следователем указанного приема психического воздействия на подозреваемого? 
 
Задача 9 
При осмотре сгоревшего здания швейного ателье следователь констатировал, что наибольшему разрушению подверглись 
помещения, расположенные в разных его концах: примерочная, закройная и приемная. Участки, находящиеся между ними, 
пострадали значительно меньше. Было также установлено, что в полусгоревшем шкафу в приемной почти нет пепла от 
находившихся там документов. 
В закройном отделении обнаружили выгорание пола по концентрическим окружностям. На месте пожара не обнаружили 
посуды, в которой преступник мог хранить горючую жидкость. Следователь осмотрел мусорные урны во дворе ателье и 
обнаружил бутылку, пахнущую керосином, со следами пальцев рук. Оказалось, что эти следы оставлены руками 
заведующего ателье, который впоследствии и был изобличен в хищениях и поджоге. 
Задание. 
Дайте психологическую характеристику осмотра места происшествия как познавательной и удостоверительной 
деятельности следователя. 
Проанализируйте решение следователем мыслительных задач при производстве осмотра места происшествия (по 
вышеизложенной ситуации), выделив: 1) восприятие и анализ ключевых знаков места происшествия; 2) анализ взаимосвязи 
обнаруженных следов, установление причинного отношения обнаруженного к событию происшествия; 3) создание 
информационно-вероятностной модели расследуемого события. 
 
Задача 10 
При осмотре места происшествия в различных ситуациях проведения указанного следственного действия были выявлены 
следующие негативные обстоятельства: 
1. Отсутствие загрязнений на трупе, его одежде и обуви, характерных для места происшествия. 
2. Несоответствие одежды трупа состоянию погоды. 
3.Наличие на трупе следов борьбы, в то время как на месте происшествия эти следы отсутствовали. 
4.Наличие на шее трупп двух странгуляционных борозд: одной - косовосходящей, незамкнутой; другой - 
горизонтальной, замкнутой; на лице - потеков крови. 
5.Под висевшим трупом - перевернутое вверх дном ведро, однако на земляном полу сарая - никаких следов вдавления от 
верхнего края ушек ведра и его края. 
Задание. 
Рассмотрите на каждой ситуации особенности реконструктивного воображения и мыслительной деятельности следователя. 
 
Задача 11 
Ситуации: 
А. По одному делу было установлено, что обвиняемый занимался садоводством, имел в пригороде участок, на котором 
проводил все свободное время. Там под корнями одного из плодовых деревьев был найден тайник, где оказалась крупная 
сумма денег, заклеенных в кусок резиновой шины. 
Б. При расследовании дела о хищении денежных средств из кассы предприятия стало известно, что кассир увлекается 
пчеловодством, имеет несколько ульев. Правильно оценив наклонности обвиняемого, следователь в одном из ульев нашел 
спрятанные деньги. 
Задание. 
Охарактеризуйте психологию обыскиваемого - рефлексное мышление при избрании им линии поведения, выборе места 
сокрытия и маскировки сокрытого, подлежащего изъятию при обыске. Охарактеризуйте в психологическом плане значение 
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профессиональных (и иных) навыков в оборудовании тайных хранилищ, выборе места сокрытия и способов маскировки 
сокрытого. Поясните, что такое навык: дайте физиологическое обоснование формирования навыка. 
 
Задача 12 
Проводится следственный эксперимент на возможность слышать звук выстрела. 
Задание. 
Поясните почему следует обеспечить такую обстановку производства опытных действий, чтобы лицо, слух которого 
проверяется, не ожидало выстрела, а занималось той же деятельностью, что и во время проверяемого события? 
 
Задача 13 
Замечено, что иногда опознающий может в своих показаниях допустить ошибки в описании признаков внешности лица, 
подлежащего опознанию, - люди среднего роста кажутся людям низкого роста высокими, худощавые - обычно выше, а 
очень полные - ниже действительного роста. 
Задание. 
Поясните, чем можно объяснить данные ошибки восприятия? 
 
Критерии оценки: 
 
Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень 
ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с 
теоретическими обоснованиями (в том числе из лекционного курса); ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие, 
использованы нормативно-правовые акты различного уровня, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и т.д. 
«отлично», 90-100%, повышенный уровень 
ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 
ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в том числе из лекционного материала); 
ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чёткие. Нормативно правовое сопровождение не в полном 
объеме. «хорошо», 76-89%, пороговый уровень 
ответы на вопросы задачи даны правильно. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в том числе лекционным материалом); ответы на дополнительные 
вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях, не использован нормативно-правовой материал, в том числе решения 
Пленума Верховного Суда РФ, практика государственных органов. «удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень 
ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 
ошибками, без теоретического обоснования; ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют). 
«неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован 
 
 
 
Тесты 
 
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 какое-либо влечение заменяется в 
сознании на противоположное, сохраняя в бессознательном свой первоначальный характер 
2. влечение, направленное первоначально на внешний объект, под действием страха обращается человеком на самого себя. 
3. усвоение социальных норм, воспитательных запретов и поощрений. 
4. источник моральных установок индивида. 
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, 
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проявляющийся в активном восприятии окружающих предметов и явлений и выработке на этой основе стратегии 
поведения. 
3. отдельные проявления психической деятельности человека: познавательные (когнитивные), 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 – возбудимый, 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 деятельности личности и 
выражающих ее индивидуальное своеобразие. 
4. временные целостные состояния психики человека, влияющие на протекание психических 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 сознание существенно ограничено. 
3. реакция, характеризующаяся некоторыми патологически измененными закономерностями развития и аномалиями 
механизма течения аффекта, вызванными определенными внешними 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. 
2. предупреждение преступной деятельности, раскрытие преступления и выявление его причин, перевоспитание 
преступников, адаптация (приспособление) их к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. 
3. наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по постановлению следственных или 
судебных органов. 
4. психологический 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 возможность 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 психический 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 воспроиз¬ведении 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 глубина 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 
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обучению с помощью пособий, облегчает составление аналитических документов, обзоров, научных докладов. 
1. Наглядно-действенное (предметное) мышление 
2. Наглядно-образное мышление 
3. Отвлеченное (теоретическое) мышление 
4. Все ответы верны 
18. Динамичность мышления — это 
1. способность быстро, творчески ориентироваться в расследуемом деле, быстрота охватывания расследуемой ситуации и 
определение оснований, которыми нужно руководствоваться в последующем развитии версии. 
2. включение умственных операций (наблюдательности, воображения), которые в исследовании вещественных 
доказательств и различных юридических фактов наиболее значимы; оперативность мышления относится и к поисковой 
деятельности следователя, обеспечивая разумное сочетание наблюдательности, воображения и интуиции. 
3. продуктивность творческой работы при решении многих проблем. 
4. выявление существенных свойств, связей и отношений между предметами и явлениями, сочетание анализа и синтеза. 
19. Для воспроизведения в сознании людей различных образов, отражающихся в поведении 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. 
21. В криминальной психологии темперамент, специальный тип высшей нервной деятельности, а также сведения о 
патологических отклонениях личности относятся к: 
1. Социально-демографической группе признаков личности 
2. Социально-психологической группе признаков личности 
3. Психофизиологической группе признаков личности 
4. Нет верного ответа. 
22. В настоящее время исследование личности психологии идет в следующем направлении: 
1. психология личности выявляется путем анализа ре¬зультатов и продуктов ее деятельности 
2. путем изучения формирования психики личности в процессе ее воспитания и обучения 
3. исследование патологических изменений психологической деятель¬ности 
4. все ответы верны. 
23. В структуре преступного действия физическими (вещественными) компонентами являются: 
1. мотив, цель действия; 
2. форма вины лица; 
3. предмет действия, способ, средства и условия его реализации: 
4. результат действия. 
24. Изучение особенностей характера и темперамента, ценностных ориента¬ций 
несовершеннолетнего правонарушителя на пред¬варительном следствии проводится в рамках изучения: 
1. наследственно-биологических факторов 
2. ближайшего социального окружения подростка 
3. личностных характеристик подростка 
4. правосознание подростка. 
25. Соблюдение режима осужденными обеспечивается посредством 
1. охраны и надзора за ними 
2. использования мер поощрения и взы¬скания 
3. применения в определенных случаях особых мер безопасности 
4. все ответы верны. 
26. В коллективе заключенных — осужденные, которые твердо встали на путь исправления, принимают активное участие в 
трудовой деятельности, но по собственной инициативе не оказывают помощи в перевоспитании других лиц, — это: 
1. группа актива; 
2. группа резерва 
3. группа пассива 
4. группа трудновоспитуемых 
27. Процесс адаптации освобожденных из ИТУ у преобладающей их части 
завершается обычно 
1. в течение месяца 
2. к трем годам 
3. к одному году 
4. исследований не проводилось. 
28. Взаимодействие (и воздействие) людей друг с другом в процессе межличностных отношений отражает: 
1. Коммуникативная сторона общения 
2. Интерактивная сторона общения 
3. Перцептивная сторона общения 
4. Верны ответы 1 и 3. 
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29. В ходе анализа численного состава преступной группы группа численностью 4-9 человек относится к 
1. К малым группам 
2. К средним группам 
3. К большим группам 
4. Классифицируется зависимости от обстоятельств. 
30. В общепсихологическую категорию психических явлений входят: 
1. психические процессы, 
2. психические состояния 
3. психические свойства 
4. все ответы верны. 
31. В ходе допроса вопросы следователя, которые задаются с целью детализации показаний, но чаще — для конкретизации 
полученных сведений, называются: 
1. дополняющие 
2. уточняющие 
3. напоминающие 
4. контрольные 
32. Вопросы, которые задаются следователем с целью проверки полученных сведений, называются: 
1. дополняющие 
2. напоминающие 
3. контрольные 
4. изобличающие 
33. Что наиболее точно характеризует профессиональную адаптацию юриста: 
1. Моральное удовлетворение результатами работы. 
2. Овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями. 
3. Приспособление к условиям работы. 
4. Принятие коллективом. 
34. Какой из общенаучных принципов психологической науки выражает органически присущие миру и психике динамизм и 
изменчивость, обнаруживающиеся в истории всего человечества, в жизни каждого человека и в каждом психологическом 
акте? 
1. принцип объективности; 
2. принцип детерминизма; 
3. принцип взаимосвязи и взаимодействия; 
4. принцип развития. 
35. Какой из специальных принципов юридической науки предостерегает от сведения исследования, представления его 
результатов к констатации фактов, к описательности и предписывает искать, обосновывать, экспериментально проверять 
пути совершенствования правовой реальности, практики деятельности правоохранительных органов? 
1. Принцип психологической специфичности 
2. Принцип конструктивности. 
3. Принцип юридической специфичности 
4. Принцип психологической целостности 
36. Усвоение личностью правовых ценностей, превращение их в нормы своей жизни и поведения, в личные качества и 
особенности психологии – это 
1. Правовая социализация 
2. Правовая осведомленность 
3. Правовая компетентность 
4. Правовая подготовленность. 
37. Особое направление юридической психологии (частная теория), обслуживающее потребности уголовного 
законодательства и формирование практики его применения, комплекс научных положений о механизмах включения 
психологических знаний в процесс правотворчества и правоприменения — это 
1. Исправительная психология 
2. Психология уголовной ответственности 
3. Криминальная психология 
4. Психология следственных действий 
38. Многочисленное преступное сообщество, объединяющее в своих рядах десятки и даже сотни лиц, активно 
занимающихся преступной деятельностью — это 
1. Предкриминальная группа 
2. Простая преступная группа 
3. Организованная преступная группа 
4. Преступная организация. 
39. Подготовленность к пониманию и учету психологических аспектов при осуществлении своей профессиональной 
деятельности, к преодолению психологических трудностей на пути решения профессиональных задач – это 
1. Профессионально-психологическая подготовленность юриста 
2. Профессионально-психологические знания. 
3. Профессионально-психологические умения. 
4. Профессионально развитые психологические качества. 
40. Что из перечисленного НЕ относится к нетрадиционным психологическим методам раскрытия и расследования 
преступлений: 
1. Гипноз 
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2. Использование психологического портрета предполагаемого преступника 
3. Посмертная судебно-психологическая экспертиза 
4. Использование экстраординарных психофизиологических («экстрасенсивных») способностей человека при раскрытии 
преступлений 
 
 
Ответы на тест: 
1-3, 2-1, 3-2, 4-1, 5-3, 6-2, 7-3, 8-4, 9-1, 10-2, 
11-1, 12-1, 13-1, 14-4, 15-2, 16-4, 17-2, 18-1. 19- 3, 20-4. 
21-3, 22- 4, 23-3, 24-3, 25-4, 26-2, 27-3, 28-2, 29- 2, 30-4. 
31-2, 32-3, 33-2, 34-4, 35-2, 36-1, 37-2, 38-3, 39- 1, 40-3 
 
Критерии оценки: 
 
Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень 
Студент показал прочные знания по теме дисциплины, правильно решенных заданий не менее 90 % «отлично», 90-100%, 
повышенный уровень 
Студент показал прочные знания по теме дисциплины, правильно решенных заданий не менее 76 %         «хорошо», 76-89%, 
пороговый уровень 
Студент показал неполные знания по теме, правильно решенных заданий не менее 60 % 
«удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень 
Студент не знает основной программный материал, правильно решенных заданий не менее 60 % 
«неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован 

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.) 

Письменные работы при реализации дисциплины не предусмотрены 

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к зачету 
1. Содержание предмета юридической психологии, задачи, стоящие перед ней. Междисциплинарные связи юридической 
психологии с различными отраслями психологической и правой науки. 
2. Понятие личности, её структура и содержание в психологической и правовой науке. 
3. Методы изучения личности участников судопроизводства, используемые в правоохранительной деятельности, их 
характеристика и возможности. 
4. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ), её предмет и виды 
5.Подготовка, назначение КСППЭ 
6. Предметные виды КСППЭ в уголовном процессе. 
7. Предметные виды КСППЭ в  гражданском процессе 
8.Аффект: определение, психодиагностические признаки, динамика его развития, уголовно-правовое значение аффекта 
9.КСППЭ несовершеннолетних 
10.КСППЭ потерпевших и свидетелей. 
11.Психолого-правовая классификация личности преступников, их характеристика. 
12.Понятие психологической защиты в преступном поведении 
13. Понятие о превентивной психологии 
14. Понятие о пенитенциарной психологии 
15.Профессионально значимые психологические качества личности юриста. 
16.Психологические особенности допроса несовершеннолетних потерпевших в уголовном  судопроизводстве. 
17.Психология лжесвидетельства 
18.Психология осмотра места происшествия и обыска. 
19.Психология следственного (судебного) эксперимента. 
20.Психологические особенности предъявления для опознания. 
 
 
Баллы по МРС Оценка экзаменатора, уровень критерии 
91-100 зачтено/Отлично/повышенный уровень Студент показал прочные знания основных положений учебной 
дисциплины, умение  анализировать и обобщать информацию, самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы, аргументировано  
и ясно строить свою речь. 
76-90 зачтено/Хорошо/пороговый уровень Студент показал прочные знания основных положений учебной 
дисциплины, умение  анализировать и обобщать информацию, самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой. Способен достаточно аргументировано строить свою речь. 
61-75 зачтено/Удовлетворительно/пороговый уровень Студент показал знание основных положений учебной 
дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
Менее 60 незачтено/Неудовлетворительно/уровень не сформирован При ответе студента выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить 
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правильное решение конкретной практической задачи, неспособность аргументировано и ясно строить свою речь. 

            

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Лебедев И.Б., Родин 
В.Ф., Цветков[и др.] 
В.Л. 

Юридическая психология: учебник Москва: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/71174.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Рогозина Т.И. Юридическая психология: учебно- 
методическое пособие 

Омск: Омская 
юридическая 
академия, 2013 

http://www.iprbookshop.ru 
/29826.html 

Л2.2 Сорокотягин И. Н. Юридическая психология: учебное пособие Москва: Ай Пи Ар 
Медиа,, 2024 

https://www.iprbookshop.r 
u/135002.html 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 7-Zip 

6.3.1.2  

6.3.1.3 Google Chrome 

6.3.1.4 Internet Explorer/ Edge 

6.3.1.5 MS WINDOWS 

6.3.1.6 Яндекс.Браузер 

6.3.1.7 LibreOffice 

6.3.1.8 Moodle 

6.3.1.9 Psychometric Expert 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Издательство Лань» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.4 Гарант 

6.3.2.5 КонсультантПлюс 
            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

 ситуационное задание  
            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

402 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска с проектором, компьютер, 
ученическая доска, презентационная трибуна, 
подключение к интернету, шкафы,усилительные колонки 

403 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска, кафедра, мультимедийный проектор, 
нетбук 
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404 А2 Криминалистическая лаборатория. 
Помещение для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Лабораторный стенд, сейф, компьютерный стол, 
компьютер, подключение к интернет, комплект 
специализированного программного обеспечения, 
манекен, специализированное оборудование для 
криминалистических экспертиз: Унифицированный 
комплект криминалиста УК-01; Комплект следователя 
КСД-02; Комплект дактилоскопический КД-05; 
Комплект расходных и упаковочных материалов КРУМ- 
08; Фотовидеокомплект Ф-09; Комплект для изъятия 
биоматериалов КИБС-14; Комплект источников 
экспертного света «УФК-15 плюс» 

     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические рекомендации по подготовке к занятиям 
 
Общие методические указания. 
При подготовке к семинарским и практическим занятиям по всем темам  студенты должны изучить: 
- законодательство Российской Федерации; 
- рекомендованную в плане семинарских и практических занятий литературу по всем темам; 
- материалы постановлений Пленума Верховного СССР, РСФСР, Суда Российской Федерации по важнейшим 
институтам изучаемой дисциплины; 
- материалы судебной практики, опубликованные в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. 
 
Самостоятельная работа 
Глубокие знания законодательства России являются непременным условием успешной работы в органах 
правосудия, полиции, прокуратуры и других правоприменительных учреждениях. 
Самостоятельная работа по дисциплине способствует развитию умения активно и творчески мыслить. В ходе 
занятий обучающиеся вырабатывают навыки аргументации своей точки зрения и точного изложения своих мыслей перед 
аудиторией. 
Необходимым условием успешного усвоения курса является изучение нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. 
Важное значение для правильного понимания содержания некоторых норм закона имеют разъяснения, 
содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации), которые 
необходимо хорошо знать. 
Изучение практики высших судебных органов будет способствовать более успешному усвоению права России. 
Материалы судебной практики опубликованы в периодических изданиях: Бюллетене Верховного Суда СССР, Бюллетене 
Верховного Суда РСФСР и Российской Федерации. 
Освоение курса права России предполагает знание различных взглядов и точек зрения, имеющихся в науке права 
по наиболее важным вопросам, умение критически осмыслить эти научные позиции и выработать свое мнение. Поэтому 
обучающийся не должен ограничиваться только изучением учебников, а должен ознакомиться с дополнительной 
литературой. 
Порядок проведения самостоятельной подготовки включает ознакомление с поставленными вопросами, изучение 
литературы, рекомендованной к теме занятий, конспектов прослушанных лекций, законодательства. Предусмотренные 
задачи должны быть выполнены письменно, аргументированы ссылками на уголовный закон, постановления Пленумов 
Верховных Судов СССР и Российской Федерации и теоретические положения курса права России. 
 
Семинарские занятия 
Целью семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения законодательства, и иных нормативных материалов и правовой литературы. 
Студенты должны уметь анализировать правовые нормы действующего законодательства и применять их к конкретным 
обстоятельствам, знать современные тенденции в области борьбы с преступностью и уяснить основные проблемы науки 
права. 
Семинарские занятия служат одновременно и средством проверки знаний курсантов, а также отработки навыков 
самостоятельного изучения этого предмета, работы с литературой, кроме этого способствуют умению логично и 
последовательно излагать усвоенный материал.  В  процессе выступления на семинарском занятии студенты должны 
продемонстрировать умение выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 
значимые выводы из теоретических положений. 
По всем темам семинарских занятий дан перечень наиболее важных вопросов курса, а также указан список основной и 
дополнительной литературы, которую необходимо изучить при подготовке к занятию. 
Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения содержания вопросов, стоящих в плане занятия. В 
определенных случаях от студента потребуется уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 
сориентироваться в материале и определить тот конкретный объем информации, который необходим для полного и четкого 
ответа. 
Далее целесообразно прежде всего обратиться к конспекту лекций и действующему законодательству, включая иные 
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нормативные материалы, постановлениям Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, Российской Федерации. 
Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в учебниках и учебных пособиях и только 
после этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного материала, необходимо 
приступить к изучению рекомендованной дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам 
темы. В случае затруднения можно и должно обратиться   за помощью к преподавателю, который ведет семинарское занятие 
или к дежурному преподавателю на кафедре, поэтому подготовку к семинару следует начинать заблаговременно. 
Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со стороны преподавателя при подготовке к 
семинару студентам необходимо вести конспект в отдельной, специально для этого предназначенной  тетради. Такой 
конспект может быть в форме письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а в определенных случаях  и кратким 
ответом, подкрепленным ссылками на соответствующие источники: нормативные материалы или литературу. Это поможет 
при выступлении на семинаре. В этой же тетради следует записывать неясные вопросы, требующие уточнения на занятии.  
Чтобы облегчить подготовку к последующим семинарам и экзаменам, рекомендуется в этой тетради отвести место для 
юридического словаря, куда в алфавитном порядке вписываются специальные правовые термины и пояснения к ним. 
Если студент не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по какой-то причине (в том числе и по болезни), 
он обязан во внеучебное время отчитаться по этой теме перед преподавателем, ведущим занятие. 
 
Практические занятия 
Практические занятия являются одной из важных форм учебного процесса, предусмотренных учебным планом. Значение 
этой формы занятий определяется требованиями диалектического метода, важнейшим из которых  являются проверка 
теоретических положений на практике и неразрывная связь теории с практикой. 
Практические занятия по праву имеют цель помочь студентам глубже уяснить теоретические положения, закрепить 
полученные знания, привить необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей практической 
деятельности. Эти занятия тесно связаны с другими формами учебного процесса  - лекциями, семинарскими занятиями. На 
лекциях, семинарских занятиях из-за недостатка времени или по методическим соображениям могут быть опущены 
отдельные детали тех или иных вопросов. Между тем, знание этих деталей нередко во многом определяет умение будущих 
специалистов правильно применить закон. Практические занятия дают возможность доработать со студентами все детали 
вопросов, добиться конкретных знаний материала. Они призваны научить студентов правильно применять  законы к 
конкретным жизненным фактам, другими словами, правильно квалифицировать те или иные деяния по соответствующей 
норме закона. 
При подготовке к практическому занятию в форме решения задач студенты должны решить задачи, указанные в задании. 
При решении задач надо опираться на те знания, которые получены на лекциях, семинарских занятиях, в ходе 
самостоятельных занятий. Если студенты обнаружат пробел в своих знаниях при решении конкретных задач, то они должны 
восполнить его путем повторного обращения к тексту закона, постатейному материалу, к соответствующим разделам 
(статьям) закона, записям лекций, учебнику, дополнительной литературе. 
К каждому занятию необходимо кратко письменно изложить решения задач (казусов) в своих отдельных тетрадях, 
предназначенных для работы на семинарских и практических занятиях. Во время подготовки к практическому занятию 
следует записывать решение задач в этих тетрадях; в кратких письменных решениях сделать необходимые ссылки на 
соответствующие статьи законов Российской Федерации, теоретические положения и на судебную практику; четко 
формулировать ответы на поставленные в задаче вопросы. 
Если студент не справится самостоятельно с решением задачи, то он может обратиться за консультацией к преподавателю, 
который даст пояснение к условиям задачи, рекомендует дополнительную литературу, окажет методическую помощь, не 
давая до практического занятия ответов на поставленные вопросы, тем самым оставляя возможность для студента 
самостоятельно решить задачу. 
Перед началом практического занятия преподаватель проверяет наличия у студента письменных решений задач (казусов). 
Студенты, не подготовившиеся к практическому занятию (в том числе и по уважительным причинам), а так же 
отсутствовавшие на занятиях, отчитываются перед преподавателем о выполнении задания на индивидуальных занятиях. 
В ходе практического занятия студент зачитывает либо своими словами пересказывает содержание задачи, дает 
мотивирование и ее решение, т.е. излагает свой ответ на поставленные в задаче вопросы. Рекомендуется отдавать 
предпочтение пересказу содержания задачи, так как это помогает лучше овладеть разговорной речью, готовит студентов к 
умению докладывать конкретные дела, приучает обращать внимание на основные вопросы, опуская факты, не имеющие 
существенного значения. 
От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время самостоятельной  работы письменных решений 
давали развернутые ответы на поставленные в задаче вопросы, не ограничивались утверждением собственного мнения по 
задаче, а подкрепляли свои решения ссылками на соответствующие законодательные акты, на постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, РСФСР, СССР, судебную практику, а так же материалами учебной литературы и 
т.п. При этом особое внимание следует уделить глубокому уяснению содержания закона, правильному применению общих 
положений закона и конкретным жизненным фактам, изложенным в задаче. 
После выступления студента по конкретной задаче ему могут быть заданы вопросы как преподавателем, так и другими 
студентами. Затем могут высказать свое мнение по рассматриваемой задаче и предложенному решению, а так же его 
мотивировании (обоснованию)  другие студенты, т.е. организуется активное обсуждение, дискуссия. Итоги дискуссии 
подводит преподаватель. Он же дает оценку мнениям и их обоснованности, высказанным студентами по решению задачи. 
 
 
Методические рекомендации по подготовке к  зачету 
Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 
на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только 
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скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету  включает в себя три этапа: 
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. 
Основным источником подготовки к зачету  является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
Зачет  проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. 
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