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Перечень форм оценивания, применяемых на различных этапах 

формирования компетенций в ходе освоения дисциплины 

«Юридическая психология (психология в профессиональной среде)» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/темы 

дисциплины 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты 

обучения 

Оценочные средства * 

текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

1 

Раздел I. Общая 

часть  

 

УК-2.1 

Применяет 

инструменты и 

методы из 

различных 

областей знания 

для решения 

поставленных 

задач 

 

Знает – 

инструменты и 

методы решения 

поставленных 

задач. 

Умеет 

применять 

инструменты из 

различных 

областей знания 

для решения 

поставленных 

задач. 

Владеет 

методами 

решения 

поставленных 

задач из 

различных 

областей знаний 

УО-4 _ 

УО-4 _ 

УО-4 _ 

2 
Раздел II. 

Особенная часть  

УК-4.1 

Применяет 

информационные 

продукты в 

деловой 

коммуникации 

для достижения 

поставленной 

цели 

Знает методики 

деловой 

коммуникации 

в цифровой 

среде и 

цифровые 

инструменты и 

технологии для 

совместной 

работы 

Умеет 

взаимодействов

ать в цифровой 

среде с учетом 

норм этики и 

правового 

регулирования 

цифрового 

пространства 

Владеет 

навыками 

безопасного 

обмена 

информацией и 

защиты 

УО-3 

 

_ 

_ 

- 

3 Зачет - 
 

ПР-1 



персональных 

данных 

 

 

*Рекомендуемые формы оценочных средств: 

1) собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); доклад, сообщение (УО-3); круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты (УО-4); и т.д. 

2) тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-

5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6); лабораторная работа (ПР-7); портфолио (ПР-8); 

проект (ПР-9); деловая и/или ролевая игра (ПР-10); кейс-задача (ПР-11). 

3) тренажер (ТС-1) и т.д. 

 

 

Шкала оценки уровня достижения результатов обучения для текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

«Юридическая психология (психология в профессиональной среде)» 
 

Баллы 

(рейтингов

ая оценка) 

Уровни достижения результатов 
обучения 

Требования к сформированным компетенциям 

Текущая и 

промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

100 – 86 Повышенный 

 

 

«зачтено» / 

«отлично» 

Свободно и уверенно находит достоверные 

источники информации, оперирует предоставленной 

информацией, отлично владеет навыками анализа и 

синтеза информации, знает все основные методы 

решения проблем, предусмотренные учебной 

программой, знает типичные ошибки и возможные 

сложности при решении той или иной проблемы и 

способен выбрать и эффективно применить 

адекватный метод решения конкретной 

проблемы 

85 – 76 Базовый 

 

 

«зачтено» / 

«хорошо» 

В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, обработать, 

анализировать и синтезировать предложенную 

информацию, выбрать метод решения проблемы и 

решить ее. Допускает единичные серьезные ошибки 

в решении проблем, испытывает сложности в редко 

встречающихся или сложных случаях решения 

проблем, не знает типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной 

проблемы 

75 – 61 Пороговый 
«зачтено» / 

«удовлетвори- 

телъно» 

Допускает ошибки в определении достоверности 

источников информации, способен правильно

 решать только типичные,

 наиболее часто встречающиеся

 проблемы в 

конкретной области (обрабатывать информацию, 

выбирать метод решения проблемы и решать ее) 



60 – 0 
Уровень 

не достигнут 

«не зачтено» / 

«неудовлетвори- 

телъно» 

Не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 

 

Текущая аттестация по дисциплине «Юридическая психология (психология 

в профессиональной среде)» 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Юридическая психология 

(психология в профессиональной среде)» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных 

мероприятий (доклады, сообщения, дискуссия, тест, творческое задание) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем. 

По каждому объекту дается характеристика процедур оценивания в 

привязке к используемым оценочным средствам. 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

 

УО-4  - Панельная дискуссия 

Задание. Студентам предлагается разделиться на микрогруппы, изучить 

рекомендуемую литературу по любому вопросу темы на выбор.  

Примерные темы для дискуссий: 

1. Воспитание -  чье влияние сильнее: среды или наследственности? 

2. Дисциплина: благо или вред? 

3. Кто несет ответственность за воспитание: школа или родители? 

4. Может ли быть воспитание технологичным? 

5. Может ли школьник быть субъектом воспитания (или взрослые знают 

лучше)? 

6. Культура достоинства или культура потребления? 

 

Члены каждой группы выбирают представителя или председателя, который 

будет в процессе дискуссии отстаивать их позицию. 



В течение 15- 20 мин в микрогруппе обсуждается проблема и вырабатывается 

общая точка зрения.  Студентам необходимо представить схему минимизации 

противоречия. В каждой микрогруппе определяются позиции «скептик», 

«аналитик», «генератор идей». Стараясь «удерживать» позиции, группа обсуждает 

предложенные вопросы. Записываются необходимые теоретические положения, 

возникшие вопросы, идеи. Продукт обсуждения – зафиксированное содержание 

предлагается к обсуждению.  

Представители групп собираются в центре круга и получают возможность 

высказать мнение группы, отстаивая ее позиции. Остальные участники следят за 

ходом обсуждения и тем, насколько точно представитель микрогруппы выражает 

общую позицию. Они не могут высказывать собственное мнение, а имеют 

возможность лишь передавать в ходе обсуждения записки, в которых излагают свои 

соображения. 

Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультироваться с 

остальными ее членами. 

Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного времени или 

после принятия решения. 

После окончания дискуссии представители групп проводят критический 

разбор хода обсуждения, а решения принимаются уже всеми участниками. 

Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии 

(круглого стола, полемики, диспута) 

Дискуссия (лат. discussion – рассмотрение, обсуждение, исследование) 

теоретической проблемы, спорного вопроса через столкновение разных подходов в 

ходе рассмотрения. 

Дискуссия может быть запланированной, сознательно подготовленной 

преподавателем и студентами или стихийно возникающей по какому-либо 

частному вопросу в процессе занятия, а также массовой и групповой. 

Дискуссия нацелена на привитие интереса к предмету, развитие культуры 

полемики, умения выслушивать оппонента, проявлять терпимость к иной точке 

зрения. В этом заключается учебная и воспитательная роль семинара-дискуссии. 

Круглый стол – это особая форма проведения семинара, цель которого –



приводить к конкретным решениям проблем и вопросов функционирования 

социальной реальности, требующих общего согласия. Это инструмент, 

позволяющий принять совместное решение, произрастающее из различных (в ряде 

случаев противоположных) мнений и воззрений, и осуществить практические 

шаги. 

Круглый стол – это мероприятие проблемного характера, на котором в ходе 

модерируемой дискуссии обсуждается та или иная тема в одном из следующих 

ракурсов: 

- постановка проблемы и обмен мнениями; 

-обобщение идей и мнений, касающихся заявленной проблематики; 

-поиск путей развития и решения обозначенной проблемы. 

Возможные содержательные итоги мероприятия: 

-обмен информацией по отдельным аспектам проблемы с выработкой 

возможных вариантов решения. 

-обозначение ключевых вопросов и проблемных областей. 

-выявление точек бифуркации по представленным позициям участников. 

-выработка единой обобщённой позиции (соглашения, консенсуса). 

-выработка компромиссного решения. 

-перечни путей развития обозначенной проблемы или вариантов её 

решения. 

Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и заинтересованно, 

необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и поддерживать атмосферу 

свободного обсуждения. 

Для повышения активности студентов можно также предложить для 

обсуждения две разные точки зрения по одной проблеме. 

Для иллюстрации мнений, положений и фактов возможно использование 

аудио- видеофрагментов, фотодокументы, материалы из газет и журналов, схемы, 

графики, диаграммы. 

Преподавателю необходимо следить, чтобы обсуждение не уходило в 

сторону от обсуждаемой проблемы. 

Использование данной формы проведения занятия предполагает, что 



студенты получают реальную практику формулирования своей точки зрения, 

осмысления системы аргументации, т.е. превращения информации в знание, а 

знаний в убеждения и взгляды. 

Таблица 1 – Критерии оценки вопросов для собеседования (коллоквиума, 

доклада, сообщения, круглого стола и т.д.) 
Уровень освоения Критерии оценки результатов обучения Кол-во баллов 

Повышенный Студент выразил и аргументировал своё мнение по 

сформулированной проблеме, точно определив ее 

содержание и составляющие. Приведены данные 

отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно- 

правового характера. Студент знает и владеет 

навыком самостоятельной исследовательской работы 

по теме исследования; методами и приемами анализа 

теоретических и/или практических аспектов 

изучаемой области. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет. 

100 – 86 

Базовый Работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; 

допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных 

авторов. Продемонстрированы исследовательские 

умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 

85 – 76 

Пороговый Студент проводит достаточно самостоятельный 

анализ основных этапов и смысловых составляющих 

проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Привлечены 

основные источники по рассматриваемой теме. 

Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы 

75 – 61 

Уровень 

не достигнут 
Работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких 

бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы 

60 – 0 

 

 

УО-3 - Сообщение с опорой на ментальную карту 

Задание. Студентам предлагается разделиться на минигруппы, изучить 

рекомендуемую литературу по любому вопросу темы на выбор, обобщить учебное 



содержание и свой практический профессиональный опыт в группе, разработать 

вариант решения проблемы, представить его в виде ментальной карты. 

Презентовать всей группе, защитить.  

 

Тематика сообщений (УО-3) 

1. Феноменология криминального насилия. 

2. Особенности превентивной психологии. 

3. Психологические особенности криминологического моделирования. 

4. Психолого-криминалистическая характеристика преступных 

группировок. 

5. Проблема социальной оценки преступления и правонарушения. 

6. Особенности правосознания несовершеннолетних. 

7. Проблематика тюремной психологии. 

8. Понятие «профессиональной преступности» в психологии и 

правоведении. 

9.  Проблемы судебной психопатологии: понятие и особенности. 

10.  Психологический анализ терроризма в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

11. Понятие правовой установки личности. 

12. Проблема нравственности в уголовном судопроизводстве. 

13. Проблемы психологии показаний участников уголовного процесса. 

14. Судебно-психологическая экспертиза за рубежом. 

15. Психологическая характеристика способности нести уголовную 

ответственность. 

16. Психология несовершеннолетнего преступника. 

17. Характеристика индивидуально-психологических особенностей 

свидетелей. 

18. Психологическая характеристика преступлений против личности. 

19. Творчество А.Ф. Кони. 

20.  Преступления в сфере интеллектуальной собственности: 

психологические аспекты. 



 

Методические указания для подготовки доклада (сообщения)  

Работа студента над сообщением включает отработку умения самостоятельно 

обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 

ораторства. Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; 

четко выполнять установленный регламент (не более 5-6 минут); иметь 

представление о композиционной структуре доклада и др. 

Методические рекомендации по составлению кластера или ментальной карты 

Кластер (англ. сluster  скопление) – объединение нескольких однородных 

элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 

обладающая определенными свойствами. Составление кластера выполняется по 

следующему алгоритму: 

1) На чистом листе посередине написать ключевое слово или 

предложение, которое является ядром темы.  

2) Вокруг ключевого слова записать слова, предложения, выражающие 

основные идеи, факты, образы по данной теме. 

3) По мере записи, слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. В свою очередь у каждого «спутника» появляются свои «спутники», 

устанавливаются новые логические связи.  

4) Такую работу надо продолжать пока идеи не иссякнут. 

В результате освоения данной темы обучающиеся составляют кластер 

содержания темы. 

Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех выступления 

по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование 

внимания на важных моментах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой 

выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 



принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, 

чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение – 

ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Общие требования к презентации: 

-презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 

-презентация должна визуализировать текст доклада, т.е. в визуальной форме 

последовательно раскрывать его содержание. Каждым 1-2 абзацам текста должен 

соответствовать определенный слайд; 

-первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название; фамилия, имя автора; номер группы. 

Современный меняющийся мир диктует необходимость применения 

визуальных стимулов, так, современные студенты чаще всего представляют доклад 

(сообщение) с презентацией. 

Рекомендации по стилю оформлению слайдов к презентации: 

- желательно соблюдать единый стиль оформления всей презентации; 

- следует избегать эффектов, которые будут отвлекать от сообщения или 

смыслового ядра презентации; 

- вспомогательная информация не должна преобладать над основной; 

- для фона слайдов лучше выбрать пастельную гамму цветов, не 

отвлекающую и не раздражающую реципиентов; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов 

одновременно; 

- заголовки и текст должны четко выделяться на выбранном фоне; 

- следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после их 

использования); 

- возможности анимации позволят сделать представление информации на 

слайде более интересным, однако не следует перегружать презентацию различными 

эффектами, чтобы не отвлекать внимание от содержания, кроме того, их тип и 

скорость рекомендуется выбирать в зависимости от скорости представления 



информации докладчиком. 

Рекомендации по представлению информации: 

- краткость и лаконичность (словосочетания или короткие предложения); 

- минимальное количество служебных слов (предлогов, наречий, 

прилагательных); 

- заголовки должны быть четки для восприятия аудитории; 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важную информацию следует располагать в центре слайда, или 

выделять специальными средствами (рамка, шрифт, другой цвет и т.п.); 

- надписи лучше располагать под иллюстрациями; 

- выбор используемого в презентации шрифта (его типа и размера) зависит от 

размеров аудитории, в которой предполагается демонстрация презентации, от 

расстояния аудитории до экрана, от других особенностей аудитории (обычно для 

заголовков рекомендуется использовать размер шрифта не менее 24, для прочей 

информации – не менее 18); 

- не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации можно использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание (последним не следует злоупотреблять, так как часто оно 

ассоциируется с гиперссылкой); 

- при использовании различных изображений, аудио- и видеороликов следует 

обратить особое внимание на их качество; 

- не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации (как 

правило, не более трех выводов, определений). 

 

Таблица 2 – Критерии оценки результатов подготовки доклада 
Уровень 
освоения 

Критерии оценки результатов обучения Кол-во 
баллов 



Повышенный Ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций по сравнению с учебной 

литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. 

Знание основной литературы и знакомство с 

дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответа 

100 – 86 

Базовый Знание узловых проблем программы и основного содержания; 

умение пользоваться концептуально- 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в 

рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, 

но не всегда точное и аргументированное изложение ответа 

85 – 76 

Пороговый Фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов 

программы и содержания; затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ 

75 – 61 

Уровень 

не 
достигнут 

Незнание либо отрывочное представление о данной проблеме 

в рамках учебно-программного материала; неумение 

использовать понятийный аппарат; отсутствие логической 

связи в ответе 

60 – 0 

 

Тестовые задания (примеры)  

Выберите правильный ответ: 

1. Юридическая психология является наукой: 

- прикладной; 

- юридической; 

- естественной. 

2. Юридическая психология изучает закономерности: 

+ взаимодействия человека с окружающим миром, факторы и специфику 

формирования социально адаптированного и девиантного поведения, а также 

условия, предопределяющие криминализацию личности; 

- формирования и проявления симптомов и синдромов психических 

заболеваний, которые обусловливают состояние вменяемости/невменяемости в 

момент совершения общественного опасного деяния; 

- возникновения, развития и разрешения конфликтов, происходящих между 

людьми, социальными группами, обществом и государством. 



3. Предметом юридической психологии является: 

- психологические явления в области правоприменения; 

- влияние психических заболеваний на поведение лица, совершающего 

противоправное действие; 

- тактика и методика производства следственных и процессуальных действий. 

4. Важной задачей юридической психологии является: 

- раскрытие специфики психического поведения и состояния различных 

субъектов правовых отношений в конкретной ситуации; 

- выработка рекомендаций по стабилизации межличностных отношений в 

семье; 

- назначение курса психотерапии для лиц, имеющих детскую 

психологическую травму. 

5. Какая из функций юридической психологии направлена на овладение 

юристами необходимых психологических навыков и знаний? 

- Образовательная; 

- Научно-ориентирующая; 

- Превентивная. 

6. Принцип юридической психологии, состоящий в некой связи явлений, 

в которой одно из них проистекает из другого, - это принцип: 

- причинности; 

- историзма; 

- гуманизма. 

7. В чем заключается такой метод исследования в юридической 

психологии как экспертная оценка? 

- В получении информации о каком-либо человеке от лиц, которые способны 

компетентно и максимально объективно его охарактеризовать; 

- В изучении личностных характеристик на основе результатов тестов, 

заданий или ответов на вопросы; 

- В собирании фактов по искусственно созданным условиям, которые 

порождают именно те проявления психики, которые подлежат изучению. 

8. Целью методов воздействия в юридической психологии является: 



-  изменение психических характеристик или поведения человека: 

- установление истины в уголовном или гражданском судопроизводстве; 

- склонение лица к даче определенных показаний. 

9. Примером применения какого метода изучения личности в 

юридической психологии является анализ почерка? 

- Метода исследования продуктов и результатов человеческой деятельности; 

- Метода экспертных оценок; 

- Метода эксперимента. 

10. Предметом какой из отраслей юридической психологии являются 

закономерности и механизмы проявления психики отдельных категорий 

осужденных? 

- Пенитенциарной; 

- Судебной; 

- Правовой. 

11. В чем состоит методологическая особенность юридической 

психологии и ее отличие от собственно правовых наук? 

- Юридическая психология изучает, в первую очередь, личность человека, а 

право – его характеристики как субъекта конкретного правоотношения; 

- Юридическая психология имеет отношение только к самому субъекту 

преступления, а право рассматривает и других участников правоотношения; 

- Юридическая психология использует только отраслевые методы, а право – 

еще и общенаучные. 

12. Познать личность в юридической психологии означает: 

- уяснить принципы ее поведения, а также какие задачи она ставит перед 

собой и какими способами их решает; 

- установить причины и условия, способствующие совершению преступления 

определенным лицом; 

- установить причинно-следственные связи между прошлыми событиями в 

жизни человека и его нынешним поведением. 

13. Девиантное поведение в юридической психологии означает: 

- дефектность психической саморегуляции; 



- проступочное поведение; 

- поведение преступника, спровоцированное жертвой преступления. 

14. Термин юридическая психология ввел впервые: 

- Э. Клапаред; 

- П.И. Ковалевский; 

- Г. Гросс. 

15. Преступной личностью или личностью преступника в юридической 

психологии принято считать: 

- набор психологических особенностей лица, которые подвигли его на 

совершение определенного преступления; 

- лицо, достигшее к моменту совершения им общественно опасного деяния 

возраста, с которого оно может привлекаться к уголовной ответственности; 

- такие характеристики человека, которые смягчают либо отягчают 

совершенное им преступление. 

16. Методом психологического воздействия на личность в юридической 

психологии не является: 

- Угроза; 

- Убеждение; 

- Внушение. 

17. Юридическая психология рассматривает интеллект как: 

- стабильную структуру умственных способностей; 

- процесс сохранения и организации опыта; 

- эмоцию личности, проявляемую в отношении определенных объектов. 

18. Сознание в юридической психологии обусловлено: 

- отражением реальности с помощью категорий и ценностей; 

- понимание причин совершения собственных поступков; 

- ощущение себя как субъекта общественных отношений. 

19. Раздел юридической психологии, который изучает психологические 

аспекты следственной деятельности: 

- Психология уголовного судопроизводства; 

- Криминальная психология; 



- Психология исправительной деятельности. 

20. Раздел юридической психологии, изучающий психологические 

особенности совершения преступного деяния: 

- Криминальная психология; 

- Правовая психология; 

- Методологические основы юридической психологии. 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению тестовых заданий 

Контроль или проверка результатов обучения – обязательный компонент 

учебного процесса. Он имеет место на всех стадиях обучения, но особое значение 

приобретает после изучения какого-нибудь раздела или программы дисциплины в 

целом. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня усвоения 

знаний, который должен соответствовать образовательному стандарту по данной 

дисциплине. 

Являясь составной частью обучения, контроль несет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Но главная функция контроля –

диагностическая. Она конкретизируется в ряде заданий в зависимости от вида 

контроля: текущего, рубежного или итогового. Полнота, всесторонность, 

объективность дидактического контроля обеспечиваются набором различных его 

методов: устного, письменного, практического и т.д. 

Представленный дидактический тест может быть использован как для 

текущего контроля по отдельным разделам дисциплины, так и для итогового 

контроля по всем разделам в ходе проведения зачета. Методически тестовые 

задания могут выполняться разными способами: 

а) с помощью преподавателя, который может последовательно зачитывать 

вопросы и варианты ответов на них, а студенты выбирают один из них и письменно 

заносят в свою рабочую тетрадь; 

б) студенты самостоятельно выбирают правильный ответ (обводя кружком 

соответствующую букву) на распечатанном для каждого студента тестовом 

заданий. 



в) самостоятельно, если есть компьютерный вариант дидактических тестов, 

ключи правильных ответов, система перевода балов в отметку. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Юридическая психология (психология в профессиональной среде)» 

1. Содержание предмета юридической психологии, задачи, стоящие перед 

ней. 

2. Междисциплинарные связи юридической психологии с различными 

отраслями психологической и правовой науки. 

3. Понятие личности, ее структура и содержание в психологической и 

правовой науке. Процесс формирования личности. 

4. Методы изучения личности участников процесса, используемые в 

правоохранительной деятельности, их характеристика и возможности. 

5. Ощущения: понятие, виды закономерности и свойства, их роль в 

познавательной деятельности человека. 

6. Восприятие: понятие, виды, закономерности и свойства; роль 

восприятия в познавательной деятельности различных участников 

правоотношений. 

7. Память: понятие, виды, свойства и закономерности памяти, учет их 

юристом в профессиональной деятельности. 

8. Мышление: понятие, его виды и роль в познавательной деятельности 

юриста; этапы мыслительного процесса. 

9. Приемы, повышающие эффективность мыслительной деятельности 

юриста. 

10. Стресс: понятие, психодиагностические признаки, динамика его 

развития, влияние стресса на поведение и деятельность человека. 

11. Посттравматические стрессовые расстройства, причины 

возникновения, динамика развития, их влияние на психику человека. 

12.  Фрустрация: определение, признаки, причины возникновения, ее 

воздействие на поведение человека в конфликтных ситуациях.  



13. Правовая оценка стресса, фрустрации, посттравматических стрессовых 

расстройств психики при рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде.  

14. Аффект: определение, психодиагностические признаки, динамика его 

развития; уголовно-правовое значение аффекта.  

15. Разновидности аффективных состояний человека, их характеристика, 

отличительные признаки.  

16. Страдание: определение, психодиагностические признаки его правовая 

оценка при рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде.  

17. Способы нейтрализации отрицательного воздействия экстремальных 

состояний психики юристом в своей профессиональной деятельности.  

18. Понятие, свойства темперамента, его основные типы; влияние свойств 

темперамента на поведение человека. 

19. Характер: определение, основные свойства характера, их влияние на 

поведение человека, выбор им ведущих форм деятельности. 

20. Акцентурированные свойства характера, их разновидности; 

криминологическое значение некоторых видов акцентуаций характера.  

21. Направленность личности, ее значение, структурные элементы, их 

характеристика.  

22. Психологическая установка, ее влияние на поведение человека. 

24.Понятие воли, психолого-правовая оценка процессов волеизъявления у 

субъектов уголовного и гражданского процесса.  

23. Понятие и содержание мотива деятельности, значение и роль мотивов 

при оценке субъективной стороны содеянного в уголовном и гражданском 

процессе.  

24. Мотивационная сфера личности, ее структура и содержание; оценка ее 

юристом при расследовании уголовных дел, рассмотрении гражданско-правовых 

споров в суде. 

25. Роль правосознания в регуляции поведения человека.  

26. Судебно-психологическая экспертиза: предмет, основания и повод ее 

назначения.  



27. Компетенция судебно-психологической экспертизы, основные 

вопросы, решаемые экспертом-психологом при рассмотрении уголовных и 

гражданских дел в суде. 

28. Подготовка, назначение, использование заключения судебно-

психологической экспертизы следователем, судом. 

29. Личность преступника: понятие, структура и содержание; ее 

психологическая оценка следователем (судом). 

30. Психологическая характеристика, динамика (этапы) совершения 

умышленных и неосторожных преступлений. 

31. Оценка в суде психологических критериев способности субъекта к 

осознанно-волевому поведению в криминогенной обстановке.  

32. Понятие группы в социальной психологии, ее разновидности, их 

структура и характеристика.  

33. Социально-психологические процессы и явления в малой группе, их 

влияние на поведение членов.  

34. Виды преступных групп, их отличительные признаки; особенности 

межличностных отношений их участников. 

35. Психолого-правовые признаки организованной преступной группы. 

36. Преступные сообщества (преступные организации), их характерные 

психолого-правовые признаки.  

37. Социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности (профессиограмма) юриста. 

38. Профессионально значимые психологические качества (психограмма) 

личности юриста.  

39. Психология осмотра места происшествия.  

40. Психология проведения обыска. 

41. Психологические особенности предъявления для опознания.  

42. Психология следственного (судебного) эксперимента. 

43. Общие психологические закономерности профессионального общения 

юриста. 



44. Речь в профессиональном общении юриста, речевой этикет и его роль в 

установлении психологического контакта; требования, предъявляемые к речи 

юриста. 

45. Средства невербальной коммуникации, их роль в развитии диалога 

юриста с различными участниками уголовного, гражданского процесса. 

46. Психологические приемы вступления в общение, развития и 

поддержания диалога, выхода из общения.  

47. Психологические приемы и методы допроса в бесконфликтной 

ситуации. 

48. Психология лжесвидетельства: ложь, ее 

разновидности,психодиагностические признаки; мотивы лжесвидетельства.  

49. Психологические приемы и методы разоблачения лжесвидетеля в 

конфликтной ситуации допроса.  

50. Психологические особенности допроса участников процесса в судебной 

заседании. 

 

 



 

Примерный перечень оценочных средств (ОС) 
 
 

№ Код Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 

Устный опрос 

1 УО-1 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

2 УО-2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 УО-3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 УО-4 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов 

Письменные работы 

1 ПP-1 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

2 ПP-2 Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 
по вариантам 

3 ПР-3 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе 

4 ПP-4 Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно- 

Темы рефератов 



 

   исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

 

5 ПP-5 Курсовая работа, 

курсовой проект 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы курсовых работ/проектов, 

планы курсовых 

работ/проектов, методические 

рекомендации по написанию КР 

и КП 

6 ПР-6 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и практического освоения материала 
по определенному разделу 

Комплект заданий для 
лабораторных работ 

7 ПP-7 Конспект Продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий 
основные идеи заслушанной лекции, сообщения и т.д. 

Разделы дисциплины 

8 ПP-8 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах 

Структура портфолио 

9 ПP-9 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умение обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышления. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

10 ПP-10 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

11 ПP-11 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для решения кейс- 

задачи 

12 ПP-12 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала 

Образец рабочей тетради 



 

13 ПP-13 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

6) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Комплект разноуровневых задач 

и заданий 

14 ПP-14 Расчетно- 

графическая работа 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задал или заданий по модулю 
или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно- 
графической работы 

15 ПР-15 Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

Технические средства 

1 TC-1 Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано 

для контроля приобретенных обучающимся профессиональных 

навыков и умений по управлению конкретным материальным 

объектом 

Комплект заданий для работы 

на тренажере 



  

 


