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1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Юридическая психология» является формирование

системы  знаний  о  базовых  понятиях  и  направлениях  психологического  обеспечения
юридической деятельности. 

1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Юридическая психология» являются:

-  развить  у  обучающихся   потребность  в  самосовершенствовании
личности  будущего юриста и постоянном профессиональном развитии.

- сформировать у обучающихся  представление о значении юридической
психологии  для  решения  практических  задач  современного  общества  в
рамках различных отраслей  права;

-  изучить  психологическую  составляющую  методов,  методик,
используемых в правоприменительной практике;

-  изучить  психологические  приемы  обеспечивающие  восприятие
различных особенностей членов коллектива.

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Юридическая психология» направлено на формирование

следующих компетенций:
 1) универсальных: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде.
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах.

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина  «Юридическая  психология»  относится  к  факультативным

дисциплинам образовательной программы. 

2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины

2.1.  Изучение  дисциплины  «Юридическая  психология»  направлено  на
формирование  следующих  компетенций  и  индикаторов  их  достижений,  заявленных  в
образовательной программе:

1)  универсальные:
Наименова

ние
категории
(группы)

компетенци
й)

Формируемые
компетенции (код,

наименование
компетенции)

Код и наименование
индикатора
достижений

компетенций

Содержание
индикатора
достижений

компетенций

Командная УК-3.  Способен УК-3.И-1.  Способен УК-3.И-1.З-1.  Знает
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работа  и
лидерство

осуществлять  социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою роль в
команде

осуществлять
социальное
взаимодействия  на
основе  знаний  методов
межличностных  и
групповых
коммуникаций

основные  принципы  и
методы  управления
человеческими
ресурсами  для
организации  групповой
работы
УК-3.И-1.З-2.  Знает
основные  методы
анализа  группового
взаимодействия
УК-3.И-1.У-1.  Умеет
проектировать
межличностные  и
групповые
коммуникации
УК-3.И-1.У-2.  Умеет
выстраивать
социальные
взаимодействия  при
групповой работе

Инклюзивная
компетентнос
ть

УК-9.  Способен
использовать  базовые
дефектологические  знания
в  социальной  и
профессиональной сферах

УК-9.И-1.  Осознает
значимость и проблемы
профессиональной  и
социальной  адаптации
лиц  с  ограниченными
возможностями
здоровья

УК-9.И-1.З-1.  Понимает
специфику
потребностей  лиц  с
ограниченными
возможностями  в
профессиональной  и
социальной среде
УК-9.И-1.У-1.  Умеет
аргументированно
объяснять  ценность
многообразия  и
опровергать  стереотипы
в  отношении  лиц  с
ограниченными
возможностями

УК-9.И-2.  Содействует
успешной
профессиональной  и
социальной  адаптации
лиц  с  ограниченными
возможностями
здоровья

УК-9.И-2.У-1.  Умеет
идентифицировать
возможности  более
глубокого  вовлечения
лиц  с  ограниченными
возможностями
здоровья  в
профессиональную
деятельность
УК-9.И-2.У-2.  Умеет
создавать  условия  для
более  глубокого
вовлечения  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  в
организационную  среду
и  профессиональную
деятельность  с  учетом
их особых потребностей
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УК-9.И-2.У-3.  Умеет
выбирать  способы  и
технологии
коммуникации,
учитывающие  особые
потребности  лиц  с
ограниченными
возможностями

2.2.  Запланированные  результаты  обучения  по  дисциплине  «Юридическая
психология»: 

Должен знать:
  психологические  особенности  общения  в  профессиональной  деятельности

юриста, в том числе в профессиональном коллективе;
 специфику  потребностей  лиц  с  ограниченными  возможностями  в

профессиональной юридической среде;
 способы и технологии коммуникации, учитывающие особые потребности лиц с

ограниченными возможностями.

Должен уметь:
 правильно  применять  рекомендации  юридической  психологии  в  решении

повседневных профессиональных задач юриста;
 устанавливать психологический  контакт  в  ситуациях  профессионального

общения, в том числе в профессиональном коллективе;
  аргументированно объяснять ценность многообразия и опровергать стереотипы

в отношении лиц с ограниченными возможностями;
 идентифицировать  возможности  более  глубокого  вовлечения  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональную  юридическую
деятельность;

 создавать  условия  для  более  глубокого  вовлечения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в  организационную среду и профессиональную юридическую
деятельность с учетом их особых потребностей;

 выбирать  способы  и  технологии  коммуникации,  учитывающие  особые
потребности лиц с ограниченными возможностями.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебного
времени

Контактная работа 20,25
Аудиторные занятия (всего): 20

Лекции 10
Практические занятия 10

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация 0,25

Консультация перед экзаменом 0
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Экзамен
Зачет 0,25

Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа 51,75

Самостоятельная работа в течение семестра 47,75
Написание курсовой работы

Подготовка к промежуточной аттестации 4
Вид текущей аттестации анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного
времени

Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10

Лекции 4
Практические занятия 6

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация 0,25

Консультация перед экзаменом 0
Экзамен

Зачет 0,25
Руководство курсовой работой

Самостоятельная работа 61,75
Самостоятельная работа в течение семестра 57,75

Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации 4

Вид текущей аттестации анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Распределение учебного
времени

Контактная работа 18,25
Аудиторные занятия (всего): 18

Лекции 8
Практические занятия 10

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация 0,25

Консультация перед экзаменом 0
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Экзамен
Зачет 0,25

Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа 53,75

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75
Написание курсовой работы

Подготовка к промежуточной аттестации 4
Вид текущей аттестации анализ практических ситуаций
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

4. Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование темы
учебной дисциплины Содержание темы

Тема 1. Предмет, система и 
методы юридической 
психологии (УК-3)

     Развитие  представлений  о  предмете  юридической
психологии.  Юридическая  психология  как  прикладная
наука. Этапы формирования юридической психологии как
прикладной  отрасли  психологической  науки.
Юридическая  психология  в  системе  научных  отраслей
знания.  Междисциплинарные  связи  юридической
психологии  с  психологическими  и  юридическими
науками.  Задачи  юридической  психологии.  Роль
юридической  психологии  в  повышении  эффективности
правоприменительной  и  правоохранительной
деятельности. Система курса «Юридическая психология».
Общая  и  особенная  часть  юридической  психологии.
Система  методов  юридической  психологии.  Методы
психологии  в  юридической  практике.  Метод
структурного  анализа.  Методы  качественного  и
количественного  анализа.  Метод  наблюдения.  Метод
эксперимента.  Психодиагностические  методы.  Метод
изучения гражданских и уголовных дел, следственных и
судебных  ошибок.  Биографический  метод.  Метод
обобщения независимых характеристик.

Тема 2. Психические 
процессы и состояния в 
профессиональной 
деятельности юриста (УК-
3)

       Факторы, обуславливающие специфику протекания
психических  познавательных  процессов  в
правоприменительной  и  правоохранительной
деятельности.
Ощущение  и  восприятие.  Особенности  восприятия
предметов,  пространства,  времени  и  движения
участниками  судопроизводства.  Влияние  последствий
аварий,  катастроф,  преступлений  на  процессы
восприятия. Понятие и виды памяти. Профессиональная
память  юриста.  Оказание  помощи  в  воспоминании
событий прошлого.  Расстройства памяти в юридической
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практике.  Мышление.  Дискурсивное  и  интуитивное
мышление в юридической деятельности. Воображение и
его виды. Мышление и воображение как основа процесса
версирования.  Внимание.  Расстройства  внимания  в
юридической практике. Эмоции и чувства в юридической
деятельности.  Юридически  значимые  эмоциональные
состояния.  Состояния  тревожности,  психической
напряженности.  Посттравматические  стрессовые
расстройства.  Фрустрация.  Механизм  возникновения
фрустрации. Роль фрустрации в понимании агрессивного
поведения,  насильственных  преступлений  против
личности  и  суицида.  Аффект.  Уголовно-правовое
значение  аффекта.  Установление  аффекта  у  лиц,
совершивших насильственные преступления. Симуляция
аффекта  и  способы  ее  разоблачения.  Страдания.  Связь
страданий  с  другими  эмоциональными  состояниями.
Значение страданий при определении морального вреда.
Соотношение  понятий  стресса  и  психической
беспомощности  в  уголовном  праве.  Учет  юристом  при
разрешении  правовых  споров  негативных  воздействий
состояний  тревоги,  страха,  стресса  на  способность
участников процесса  в  полной мере сознавать  значение
принимаемых решений и сохранять волевое управление
своими действиями.
Юридическая  оценка  волевых  процессов.  Понятие
«вменяемости».  Уголовная  ответственность  лиц  с
психическими  расстройствами,  не  исключающими
вменяемости.  Порок  воли.  Особенности  волевой
регуляции в профессиональной деятельности юриста.

Тема 3. Общение в 
профессиональной 
юридической деятельности 
(УК-3)

       Роль общения в юридической практике. Наиболее
распространенные ситуации профессионального общения
юриста.  Социально-психологические  особенности
общения  в  профессиональной  деятельности  юриста.
Средства и приемы общения в работе юриста. Структура
и  закономерности  профессионального  общения  юриста.
Коммуникативное  пространство  профессионального
общения  юриста  и  его  организация.  Процессуальные  и
непроцессуальные  формы  профессионального  общения
юриста.  Барьеры общение в юридической деятельности:
причины и
способы  преодоления.  Установление  юристом
психологического  контакта  в  ситуациях
профессионального общения.

Тема 4. Психология 
юридического труда (УК-3)

    Общая  социально-психологическая  характеристика
профессиональной  деятельности  юриста.  Психология
личности юриста. Личность и структура ее психических
свойств.  Индивидуально-психологические  особенности
личности.  Познавательная  подструктура
профессиональной  деятельности  юриста.
Коммуникативная  подструктура.  Организационно-
управленческая  подструктура  профессиональной
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деятельности  юриста.  Профессиограмма  деятельности
юриста. Юридические профессиограммы: судья, адвокат,
прокурор,  следователь,  нотариус,  юрисконсульт,
оперативный  сотрудник  государственного
правоохранительного  органа.  Профессиональный
психологический отбор на службу в правоохранительные
органы, психодиагностическое обследование кандидатов.
Профессиональная  деформация  личности  юриста.
Психологические  аспекты  повышения  эффективности
труда юристов.

Тема 5. Правовая и 
криминальная психология 
(УК-3)

Правовая  психология  как  отрасль  юридической
психологии.  Предмет правовой психологии и ее задачи.
Социально-регулятивная  сущность  права.
Психологические  механизмы  нормативно-правовой
регуляции.  Социально-психологические  аспекты
эффективного  правотворчества.  Правовая  социализация
личности и этапы формирования ее нормативно-правовой
сферы. Понятие правосознания. Функции правосознания
–  познавательная,  оценочная,  регулятивная.
Правосознание как система индивидуального, группового
и  общественного  сознания,  отражающая  правовую
действительность.  Особенности правосознания в период
социальной реформации общества. Правовая психология
личности и ее структура. Правовая психология населения
и  факторы  ее  детерминирующие.  Правовая
десоциализация личности. Причины и формы проявления
правовой  десоциализации  личности.  Предмет
превентивной  психологии.  Психопрофилактика
социальной патологии.
Предмет  и  задачи  криминальной  психологии.  Система
психологических,  генетических  и  социальных  факторов
детерминации  криминального  поведения.  Проблема
психологических  причин  преступного  поведения.
Психология  насильственной  и  неосторожной
преступности.  Структурно-психологический  анализ
преступного  действия.  Понятие  мотивационной  сферы
преступления.  Психология  вины.  Личность
правонарушителя  как  специальный  объект
психологического  исследования.  Понятие  личности
преступника.  Психологические  особенности  личности
преступника.  Типологии  личности  преступника.
Типологии  убийц.  Типологии  лиц,  совершающих
преступления  против  половой  свободы  и
неприкосновенности  личности.  Типологии  лиц,
совершающих  ненасильственные  преступления  против
собственности.  Основные  психологические  черты
личности несовершеннолетнего преступника. Психолого-
правовая  оценка  организованной  преступной
деятельности. Криминальная субкультура. Криминальная
стратификация и ее значение в криминальном мире. Типы
криминальных  формирований.  Структура  преступной
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группы.  Психология  межличностных  отношений  в
преступных  формированиях.  Механизмы  сплочения
организованной  преступной  группы  и  организованного
преступного сообщества.  Круговая порука в преступной
группе.  Психологические  методы  нейтрализации
круговой поруки в борьбе с групповой преступностью.

Тема 6. Психологические 
особенности 
судопроизводства (УК-3)

      Психологические особенности уголовного процесса.
Психологические  особенности  производства  по
уголовным  делам.  Психологические  аспекты
расследования  и  раскрытия  преступлений.
Психологические  особенности  следственной
деятельности. Тактико-психологические задачи и приемы
допустимого  психологического  воздействия  в
следственной  практике.  Общая  психологическая
характеристика следственных действий. Психологические
основы  производства  осмотра  места  происшествия,
проверки  показаний  на  месте,  обыска,  следственного
эксперимента,  предъявления  для  опознания.
Психологический портрет неустановленного преступника.
Психология допроса и очной ставки. Психолого-правовая
характеристика процесса познания по уголовным делам в
судебном  заседании.  Психологические  особенности
судебного следствия. Психологические аспекты судебных
прений.  Психологические  особенности  оценки
доказательств  составом  суда.  Психологические
особенности  коммуникативного  поведения  участников
процесса  в  суде  присяжных.  Психологические  аспекты
постановления и оглашения приговора.

Психологические  особенности  гражданского  и
арбитражного  процесса.  Психология  межличностного
взаимодействия в сфере гражданско-правовой регуляции.
Психологические  особенности  судопроизводства  по
гражданским  делам.  Психологические  аспекты
подготовки  гражданских  дел  к  судебному
разбирательству.  Психологические  аспекты организации
судебного  заседания  и  судебного  ритуала.  Когнитивная
деятельность  гражданского  суда.  Психологические
особенности  публичной  речи  в  гражданском
судопроизводстве.  Психологические  аспекты
справедливости судебных решений.

Тема 7. Пенитенциарная 
психология (УК-3)

Цели  и  задачи  пенитенциарной  психологии.
Психологическая  характеристика  лиц,  помещенных  в
следственный  изолятор.   Психологические  аспекты
проблемы  наказания  и  исправления  преступников.
Коллектив  осужденных  к  лишению  свободы  и  его
психологическая  характеристика.  Изучение  личности
осужденного.  Методы  воздействия  на  осужденного  в
целях  ресоциализации.  Режим  и  труд  как  факторы
ресоциализации  осужденных.  Конфликты  среди
осужденных  к  лишению  свободы  и  их  разрешение.
Психологические проблемы реадаптации лиц, отбывших
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уголовное наказание в виде лишения свободы.
Тема 8. Инклюзия в 
профессиональной 
юридической деятельности

Группы  людей  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Стратегии в профилактике и коррекции людей с
ограниченными  возможностями.  Требования  к
предметной среде и материальным условиям для людей с
ограниченными возможностями здоровья.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

5.1. Основная литература:
1. Юридическая  психология  :  учебник  /  Б. М. Шевченко,  Б. Л. Цветков,

И. С. Ганишина  [и  др.].  –  Москва  :  Юнити-Дана,  2020.  –  432  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942.

5.2. Дополнительная литература:
1. Аминов, И. И. Психология профессиональной деятельности юриста : учебник :

[16+] / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов. – Москва : Проспект, 2019. – 278 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570579.

2. Дмитриева,  Л.  А.  Психология  профессионального  общения  в  следственной
деятельности :  учебное пособие /  Л. А. Дмитриева ;  Академия Следственного комитета
Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 192 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685692.

3. Караяни, А. Г. Юридическая психология : от эксперимента к практике : учебное
пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. –
111 с.  :  ил.,  табл.  – Режим доступа:  по подписке.  – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=692057.

4. Психология  оперативно-розыскной  деятельности  :  учебное  пособие  /
И. И. Аминов, Д. А. Иванов, Л. Н. Костина [и др.] ; под науч. ред. В. П. Цветкова, Н. А.
Кузьмина ; под общ. ред. И. Б. Лебедева, А. Ю. Федотова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва  :  Юнити-Дана  :  Закон  и  право,  2023.  –  392  с.  :  схем.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700177.

5. Смирнов,  В.  Н.  Психология  в  деятельности  сотрудников  правоохранительных
органов : учебное пособие / В. Н. Смирнов, Е. В. Петухов. – Москва : Юнити-Дана : Закон
и  право,  2017.  –  208  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685085.

6. Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психология : учебник / Ю. В. Чуфаровский. –
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 470 с. : схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251983.

7. Юридическая психология : учебник / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов, К. Г. Дедюхин
[и др.]. – Москва :  Юнити-Дана, 2017. – 415 с. :  ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692111.

5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»

(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы:

1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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3. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
(www.biblioclub.ru).

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).

 
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.  http://psyjournals.ru/ -  электронное научно-практическое издание «Психология и

право».
2.  http://www.poligraftest.ru/ -  Сайт  Центра  психофизиологических  тестирований

«Полиграф Тест». 

6. Средства обеспечения освоения 
учебной дисциплины 

В  учебном  процессе  при  реализации  учебной  дисциплины  «Юридическая
психология» используются следующие программные средства: 

Информационные
технологии

Перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

Офисный пакет для работы 
с документами

Microsoft Office Professional
Microsoft Office Standart
Р7-Офис

Информационно-
справочные системы

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

Электронно-библиотечные 
системы

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (в 
здании ГОУ ВО КРАГСиУ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
https://cyberleninka.ru
Российская научная электронная библиотека
https://www.elibrary.ru

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации 
вебинаров, телемостов и 
конференций

Сервисы  веб-  и  видеоконференцсвязи,  в  том  числе
BigBlueButton, SberJazz

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной  информационно-образовательной  среды  ГОУ ВО  КРАГСиУ,  в  том  числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru) 

7. Материально-техническое обеспечение 
освоения учебной дисциплины 

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  «Юридическая  психология»
задействована  материально-техническая  база  Академии,  в  состав  которой  входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем: 
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–  специальные  помещения  для  реализации  данной  дисциплины  представляют
собой  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,  выполнения  курсовых  работ,  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации:

– лабораторию, оснащенную лабораторным оборудованием;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной

техникой с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет» и  обеспечением доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации;

–  компьютерные  классы,  оснащенные  современными  персональными
компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; 

–  библиотека  Академии,  книжный  фонд  которой  содержит  научно-
исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;

– серверное оборудование, включающее, в том числе,  несколько серверов серии
IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем  Calculate  Linux,  включенной  в  Реестр  Российского  ПО,  Linux  Ubuntu  Server  и
Microsoft Windows Server и служащими для размещения различных сервисов и служб, в
том числе для обеспечения работы СУБД MySQL;

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; 

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме  того,  в  образовательном  процессе  обучающимися  широко  используются

следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi.

Конкретные  помещения  для  организации  обучения  по  дисциплине
«Информационная  безопасность  и  защита  информации»  определяются  расписанием
учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение
аудитории, представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа
обучающегося  в  течение  всего  периода  изучения  дисциплины.  Обучающемуся
необходимо  ознакомиться  со  следующей  учебно-методической  документацией:
программой  дисциплины;  учебником  и/или  учебными  пособиями  по  дисциплине;
электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по
дисциплине.
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Учебный  процесс  при  реализации  дисциплины  основывается  на  использовании
традиционных и инновационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены  лекциями и занятиями
семинарского типа (практические занятия). 

Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого
применения  активных и  интерактивных форм проведения  занятий.  Аудиторная  работа
обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и
практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии и др.

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  путем  активизации
самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического
уровня и практической направленности обучения. 

Подготовка к лекционным занятиям 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В
ходе  лекционных  занятий  обучающемуся  следует  вести  конспектирование  учебного
материала.

С  целью  обеспечения  успешного  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
готовиться к лекции. При этом необходимо: 

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 
- ознакомиться  с  учебным  материалом  лекции  по  рекомендованному  учебнику

и/или учебному пособию; 
- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
- записать  возможные  вопросы,  которые  обучающийся  предполагает  задать

преподавателю.
Подготовка к занятиям семинарского типа 
Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:
1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций,

рекомендованная основная и дополнительная литература;
2)  углубление  знаний  по  теме.  Для  этого  рекомендуется  выписать  возникшие

вопросы, используемые термины; 
3) решение задач, анализ практических ситуаций и др. 
При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения

их эффективности:
– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях;
–  уделять  внимание  краткому  повторению  теоретического  материала,  который

используется при выполнении практических заданий;
– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу;
– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с

практическим содержанием;
– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и

интерактивные методы обучения.
При  разборе  примеров  в  аудитории  или  дома  целесообразно  каждый  их  них

обосновывать теми или иными теоретическими положениями.
Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям:
− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
− участие в дискуссиях;
− выполнение проектных и иных заданий;
− ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Организация самостоятельной работы
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Самостоятельная  работа  обучающихся  представляет  собой  процесс  активного,
целенаправленного  приобретения  ими  новых  знаний,  умений  без  непосредственного
участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

Задачами самостоятельной работы являются:
− систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и

практических умений обучающихся;
− углубление и расширение теоретических знаний;
− формирование  умений  использовать  нормативную  и  справочную

документацию, специальную литературу;
− развитие  познавательных  способностей,  активности  обучающихся,

ответственности и организованности;
− формирование  самостоятельности  мышления,  творческой  инициативы,

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
− развитие исследовательских умений. 
При  изучении  дисциплины  организация  самостоятельной  работы  обучающихся

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм:
1) внеаудиторная самостоятельная работа;
2)  аудиторная  самостоятельная  работа,  которая  осуществляется  под

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и
во время чтения лекций;

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной  работы

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают:
− цель и содержание задания;
− сроки выполнения;
− ориентировочный объем работы;
− основные требования к результатам работы и критерии оценки;
− возможные типичные ошибки при выполнении.
Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся

может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Подготовка к промежуточной аттестации 
Видом промежуточной аттестации по данной дисциплине является сдача зачета.

При  проведении  промежуточной  аттестации  выясняется  усвоение  основных
теоретических  и  прикладных  вопросов  программы  и  умение  применять  полученные
знания  к  решению  практических  задач.  При  подготовке  к  зачету  учебный  материал
рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной
литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения
дисциплины.  После  контрольного  мероприятия  преподаватель  учитывает  активность
работы  обучающегося  на  аудиторных  занятиях,  качество  самостоятельной  работы,
результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку.

Изучение  дисциплины  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий

При  изучении  дисциплины  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий  необходимо  дополнительно  руководствоваться  локальными  нормативными
актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса
с использованием дистанционных образовательных технологий.
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РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки
сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний, умений и

навыков)

 
8.1. Примерные задания для текущей аттестации

Практическая ситуация 1.
Возьмите  какой-нибудь  случай  из  своей  жизни.  Выделите  в  нем  проявление

основных функций психики. 

Практическая ситуация 2.
Какое  состояние  можно охарактеризовать  как  быстрота  и  бурность  протекания;

резко  выраженные  органические  изменения;  двигательные  реакции;  является
результатом  накапливаемого  эмоционального  состояния.  Часто  ли  Вам  приходится
находится в такой ситуации?

Практическая ситуация 3.
Проведите анализ ситуации: 
1) является ли В. человеком со сформированным сознанием?
2) доступно ли этому подростку осуществлять режим рефлексии?
Пятнадцатилетний В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.

2 ст. 161 УК РФ.

8.2. Вопросы для подготовки к промежуточному контролю

1. Юридическая психология как наука. История развития юридической психологии.
2. Методологические основы и методы познания в юридической психологии.
3. Объект, предмет и задачи юридической психологии.
4.  Психологическая структура личности. Понятие о сознании и личности.
5. Психические процессы и их характеристика.
6. Понятие и учет закономерностей ощущений в юридической практике.
7.Восприятие. Его значение в юридической практике.
8. Внимание в деятельности юриста.
9. 3нание психических состояний и их роль в юридической практике.
10. Память и ее значение для работников юриспруденции.
11.  Мышление,  интуиция  и  воображение  в  решении  профессиональных  задач

юриста.
12. Речь и ее роль в работе юриста.
13. Психосемиотика в юридической деятельности
14. Эмоции и чувства в юридической работе.
15. Воля и эмоционально-волевая устойчивость.
16. Личностный подход в юридической психологии.
17. Социально-психологическая характеристика личности.
18. Учет мотивационной сферы психики личности в юридической практике.
19. Значение направленности личности в юридической деятельности.



20. Интересы, склонности, идеалы и мировоззрение личности.
21. Темперамент личности и его учет в юридической практике.
22. Учет способностей и характера личности в юридической практике.
23. Психологическая оценка интересующей личности.
24. Установление и развитие психологических контактов в общении.
25. Психологические основы получения необходимой информации от свидетелей,

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.
26. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками.
27. Психологическая характеристика труда юриста.
28 Криминальная психология как отрасль юридической психологии. Ее предмет и

задачи.
29. Психологическая структура судебной деятельности.
30. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации.
31. Лица с ограниченными возможностями здоровья.
32. Помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья.

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля 
 
Практическая ситуация 1.

Необходимо раскрыть понятие толпы, и охарактеризовать её поведение в разных
условиях, привести основные факторы, влияющие на толпу.

 В  чем  состоит  сходство  и  различие  между  случайной  преступной  группой  и
группой преступников, действующей по предварительному сговору?

Практическая ситуация 2.
Функционирование преступной группы обусловлено выполнением лидером ряда

важных, необходимых группе социально-психологических функций, перечислите их. 
Приведите конкретные примеры.  

Практическая ситуация 3.
Мужчину  находят  убитым  в  его  кабинете.  Тело  мужчины  наклонено  над

письменным столом,  в  руке  зажат  револьвер,  на  столе  лежит  диктофон.  Полицейские
включают диктофон покойного и сразу слышат записанное на пленку сообщение: "Я не
могу больше жить. Жизнь больше не имеет для меня никакого смысла...".  После этого
раздается выстрел.

Как Вы считаете, почему полицейские сразу в качестве основной приняли версию,
что мужчина был убит?! Как необходимо совершенствовать свою профессиональную
компетентность?

Практическая ситуация 4.
Больница,  в  которую  направляли  всех  пострадавших  в  результате  несчастных

случаев в городе, вела статистический учет. Больше всего было водителей и пассажиров,
пострадавших в ДТП. Руководство больницы обрадовалось тому факту, что в Кодекса РФ
об АП были внесены изменения по ужесточению санкции за неиспользование ремнями
безопасности, полагая, что количество травм снизится. Водители и пассажиры стали более
дисциплинированными, но число ДТП осталось неизменным, а число пострадавших в них
людей, которые поступали в больницу, даже увеличилось. 

Почему? Какие юридические факты будут иметь значение для снижения уровня
травматизма?

2



Практическая ситуация 5.
Какой  вид  темперамента  характеризуется  подвижностью,  склонностью  к

частой  смене  впечатлений,  отзывчивостью  и  общительностью? В  основе  его  лежит
сочетание силы, уравновешенности и подвижности высшей нервной деятельности. Это
быстро приспосабливается  к  новым условиям,  быстро сходится  с  людьми,  общителен.
Чувства у него легко возникают и сменяются, мимика богатая, подвижная, выразительная.
При отсутствии серьезных целей вырабатывается поверхностность и непостоянство.

Какой  из  типов  темперамента  наиболее  приспособен  работать  в  коллективе,
толерантно  воспринимать  социальные,  этические,  конфессиональные  и  культурные
различия? А какой тип склонен к самоорганизации и саморазвитию? Ответ обоснуйте.

Практическая ситуация 6.
К  какой  функции  психики  относится  стремление  к  самореализации  и

самосовершенствованию? Ответ обоснуйте.

Практическая ситуация 7.
 Перечислите требования к предметной среде и материальным условиям для лиц с

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её
общей  трудоёмкости,  оценивается  по  100-балльной  шкале,  которая  затем  при
промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в
традиционную  4-балльную  оценку  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»),  а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или
«незачтено»). Данная 100-балльная шкала  при необходимости соотносится с Европейской
системой перевода и накопления кредитов (ECTS). 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения
обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS

Оценка
по 4-бальной шкале Зачёт Сумма баллов

по дисциплине
Оценк

а
ECTS

Градация

5 (отлично)

Зачтено

90 – 100 А Отлично
4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо

75 – 84 С Хорошо

3
(удовлетворительно)

70 – 74 D Удовлетворительно
65 –69
60 – 64 E Посредственно

2
(неудовлетворительно

)

Не
зачтено

Ниже 60 F Неудовлетворительн
о

Критерии оценок ЕСТS

5 А

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,
без  пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом сформированы,  все  предусмотренные программой обучения
учебные  задания  выполнены,  качество  их  выполнения  оценено  числом
баллов, близким к максимальному
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4

B

«Очень  хорошо»  –  теоретическое  содержание  дисциплины  освоено
полностью,  без  пробелов,  необходимые  практические  навыки  работы  с
освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения
большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,
однако есть несколько незначительных ошибок

C

«Хорошо»  – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,
без  пробелов,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным
материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения
ни одного из  них  не  оценено минимальным числом баллов,  некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

3

D

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено
частично,  но  пробелы не носят  существенного  характера,  необходимые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном
сформированы,  большинство  предусмотренных  программой  обучения
учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из  выполненных  заданий,
возможно, содержат ошибки

E

«Посредственно»  –  теоретическое  содержание  дисциплины  освоено
частично,  некоторые  практические  навыки  работы  не  сформированы,
многие  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания  не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом
баллов, близким к минимальному

2 F

«Неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  дисциплины  не
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная
самостоятельная  работа  над  материалом  дисциплины  не  приведет  к
какому-либо  значимому  повышению  качества  выполнения  учебных
заданий

Оценивание  результатов  обучения  по  дисциплине  осуществляется  в  форме
текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью
обеспечения  своевременной  обратной  связи,  с  целью  активизации  самостоятельной
работы  обучающихся.  Объектом  промежуточного  контроля  являются
конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Структура итоговой оценки обучающихся
Критерии и показатели оценивания результатов обучения

№ Критерии оценивания Показатели
(оценка в баллах)

1 Работа на аудиторных занятиях 20
2 Посещаемость 5
3 Самостоятельная работа 15
4 Текущая аттестация 20

Итого 60
5 Промежуточная аттестация 40

Всего 100

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
в рамках аудиторных занятий

№ Критерии оценивания Показатели
(оценка в баллах)
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1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов
2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов
3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 
сравнительных таблиц)

до 5 баллов

4 Другое до 5 баллов
Всего 20

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости
обучающимся аудиторных занятий

Критерии оценивания Показатели
(оценка в баллах)

100% посещение аудиторных занятий 5
100%  посещение  аудиторных  занятий.  Небольшое
количество пропусков по уважительной причине

4

До 30% пропущенных занятий 3
До 50% пропущенных занятий 2
До 70% пропущенных занятий 1
70% и более пропущенных занятий 0

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
в рамках самостоятельной работы обучающихся
Критерии оценивания Показатель

(оценка в баллах)
Раскрыты основные положения  вопроса  или  задания  через
систему  аргументов,  подкрепленных  фактами,  примерами,
обоснованы  предлагаемые  в  самостоятельной  работе
решения, присутствуют полные с детальными пояснениями
выкладки,  оригинальные  предложения,  обладающие
элементами  практической  значимости,  самостоятельная
работа качественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и  замечания
непринципиального характера

11–9

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5
Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
в рамках текущей аттестации

Критерии оценивания Показатели
(оценка в баллах)

Задание  полностью  выполнено,  правильно  применены
теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость
и  структурированность  изложения,  оригинальность
мышления

20–17

Задание полностью выполнено,  при подготовке применены
теоретические  положения  дисциплины,  потребовавшие
уточнения или незначительного исправления

16–13

Задание  выполнено,  но  теоретическая  составляющая
нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны
нечёткие или частично ошибочные ответы

12–5

Задание  не  выполнено  или  при  ответе  сделаны  грубые 0
5



ошибки,  демонстрирующие  отсутствие  теоретической  базы
знаний обучающегося

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
в рамках промежуточного контроля

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний
обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений.

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме 
Критерии оценивания Показатели

(оценка в баллах)
продемонстрировано  достаточное  знание  материала,  знание
основных теоретических понятий, умение ориентироваться в
нормативно-правовой  базе;  достаточно  последовательно,
грамотно  и  логически  стройно  изложен  материал;
продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные
выводы  по  излагаемому  материалу;  с  некоторыми
неточностями выполнено практическое задание

40–15

продемонстрировано  незнание  значительной  части
программного материала, невладение понятийным аппаратом
дисциплины,  неумение  строить  ответ  в  соответствии  со
структурой  излагаемого  вопроса;  сделано  много
существенных  ошибок  при  изложении  учебного  материала;
выявлено  неумение  делать  выводы  по  излагаемому
материалу, выполнить практическое задание

14–0
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