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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы юридической психологии» 

является формирование комплекса закрепленных компетенций (их частей), основанное на 

ознакомлении обучающихся с социально – психологической сущностью правового 

регулирования, психологическими особенностями поведения человека в сфере отношений, 

регулируемых правом. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Актуальные вопросы юридической психологии» 

являются: 

- разработка научных рекомендаций по повышению эффективности 

правоохранительной (правозащитной) деятельности, строгому соблюдению законности, 

успешному осуществлению задач правосудия и перевоспитания лиц, совершивших 

преступление (профилактика правонарушений, следственная психология, психология 

судебного процесса, судебно-психологическая экспертиза); 

- разработка психологических основ правопослушного поведения (правосознание, 

мораль, общественное мнение, социальные стереотипы); 

- изучение преступного поведения (структура личности  преступника, преступный 

стереотип, структура преступной группы, криминогенная ситуация, структура личности 

потерпевшего и их роль в генезисе преступного поведения); 

- исследование ресоциализации правонарушителей (исправительно-трудовая 

психология, психология адаптации после освобождения из мест заключения); 

- изучение психологии юридического труда, в частности отдельных его сторон, 

профессиограмм юридических профессий, профессионального отбора и профессиональной 

ориентации в области юриспруденции. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Актуальные вопросы юридической психологии» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

1) универсальные: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 
2) общепрофессиональные: 

- ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты их решения; 

3) профессиональные: 

- ПК – 4.  Способен разрешать правовые проблемы, учитывая принципы применения 

процедуры медиации в различных сферах правоотношений. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Актуальные вопросы юридической психологии» относится к 

обязательной части/ Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
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2.1.  Изучение дисциплины «Актуальные вопросы юридической психологии» 

направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, 

заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

достижения УК 

Код и наименование 

результатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.И-1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.И-1.З-1. Знает 

признаки проблемных 

ситуаций в различных 

профессиональных 

контекстах аналитической 

работы юриста 

УК-1.И-1.З-2. Знает 

содержание аналитической 

работы юриста 

УК-1.И-1.З-3. Знает порядок 

выявления фактов и 

обстоятельств, подлежащих 

оценке, для целей 

правильной юридической 

квалификации и разрешения 

проблемной ситуации 

УК-1.И-1.У-1. Умеет 

определять цели и задачи в 

профессиональных 

контекстах аналитической 

работы юриста 

УК-1.И-1.У-2. Умеет 

осуществлять сбор, 

систематизацию и 

критический анализ 

информации 

УК-1.И-1.У-3. Умеет 

выявлять факты и 

обстоятельства, подлежащие 

оценке, и связи между ними 

УК-1.И-1.У-4. Умеет 

осуществлять 

аналитическую работу в 

юридическом процессе и 

различных юридических 

процедурах 
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УК-1. И-2. 

Анализирует 

достоверность и 

достаточность 

имеющейся 

информации для 

разрешения 

проблемной ситуации 

 

УК-1.И-2.З-1. Знает отличия 

фактов, мнений, 

интерпретаций и оценок 

УК-1.И-2.У-1. Умеет 

оценивать достоверность и 

достаточность имеющейся 

информации для 

разрешения проблемной 

ситуации 

УК-1.И-3. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации 

 

 

 

 

УК-1.И-3.У-1. Умеет 

формулировать собственные 

суждения на основе анализа 

и оценки проблемной 

ситуации 

УК-1.И-3.У-2. Умеет 

находить решение 

проблемной ситуации на 

основе действий, 

эксперимента и опыта 

УК-1.И-3.У-3. Умеет 

определить возможные 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода 

УК-1.И-4. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них 

УК-1.И-4.У-1. Умеет 

сделать и аргументировать 

выбор стратегии по 

решению проблемной 

ситуации, понимая 

преимущества и недостатки 

выбранной стратегии 

УК-1.И-4.У-2. Умеет 

разработать план действий 

по решению проблемной 

ситуации, определяя и 

оценивая практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

 

 2) общепрофессиональные:  

Код и наименование 

ОПК 

Индикатор (И) Результаты обучения (РО) 
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ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.И-1. Анализирует 

правоприменительную 

практику, обобщает и 

систематизирует комплекс 

правовых проблем 

ОПК-1.И-1.З-1. Знает содержание 

аналитической работы юриста в 

юридическом процессе и различных 

юридических процедурах при 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики 

ОПК-1.И-1.З-2. Знает основные 

элементы аналитического аппарата 

юриспруденции, при помощи 

которых могут анализироваться 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики 

ОПК-1.И-1.У-1. Умеет 

самостоятельно анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики 

ОПК-1.И-2. Определяет 

оптимальные и 

обоснованные варианты 

решения на основе анализа 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

 

 

 

ОПК-1.И-2.З-1. Знает принципы, 

нормы и правила принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики 

ОПК-1.И-2.В-1. Владеет 

методологией разработки вариантов 

правоприменительных решений в 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики 

ОПК-1.И-2.У-1. Умеет оценивать и 

обосновывать предлагаемые 

варианты решения нестандартных 

ситуаций правоприменительной  

практики 

 

 3) профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикатор (И) Результаты обучения (РО) 

ПК-4 Способен 

разрешать правовые 

проблемы, учитывая 

принципы применения 

процедуры медиации в 

различных сферах 

правоотношений 

ПК-4.1. Способен 

определять причины 

возникновения проблем, 

адекватные методы 

обоснования решений по 

проблемам и задачам; 

определять рациональные 

формы урегулирования 

конфликтов 

ПК-4.И-1.У-1. Умеет определять 

причины возникновения проблем, 

возникающих в различных сферах 

правоотношений 

ПК-4.И-1.У-2. Умеет использовать 

рациональные формы урегулирования 

конфликтов, возникающих в 

различных сферах правоотношений 

 

 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Актуальные вопросы 

юридической психологии»:  

Должен знать:  
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- юридическую терминологию и понятийный аппарат в сфере семейного права; 

– эффективные способы защиты семейных прав на основе законодательства Российской 

Федерации; 

основные способы урегулирования семейных споров. 

 

Должен уметь:  

анализировать семейный конфликт с ситуационной и позиционной сторон; 

выявлять круг субъектов и определять объект семейного конфликта; 

раскрывать субъективную сторону, давать юридическую квалификацию 

конфликтным действиям; 

выявлять комплекс факторов, оказывающих влияние на процесс появления и 

изменения семейных  конфликтов.  

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очно з заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия -- 

Промежуточная аттестация  

Зачет  0,25 

Самостоятельная работа 91,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 87,75 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  тест 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1.  

Предмет, система и 

методы  юридической 

психологии 
 (УК – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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 
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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 – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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 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 – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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. 
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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 – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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 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 – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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 
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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 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 – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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. 
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Тема 7. Пенитенциарная 

психология 

 (УК – 1, ОПК – 1, ПК - 4) 

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 уголовное наказание в виде 

лишения свободы. 

Тема 8. Судебно-

психологическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессах 

(УК – 1, ОПК – 1) 

Организационно-правовые основы судебно-

психологической экспертизы. Предмет, основания, поводы 

назначения судебно-психологической экспертизы в 

гражданском процессе. Особенности правового статуса 

специалиста, судебного эксперта, консультанта. Предмет, 

основания, поводы назначения судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе. Формы использования 

специальных психологических знаний в уголовном и 

гражданских процессах. Предметные виды судебно-

психологической экспертизы в уголовном и гражданском 

процессе. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература (в том числе из ЭБС): 

1. Собольников, В. В.  Юридическая психология : учебник для вузов / 

В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-449112#page/2 

2. Сорокин, В. В.  Правовая психология : учебник для вузов / В. В. Сорокин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13706-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/pravovaya-psihologiya-466440#page/2 

3. 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 (в том числе из ЭБС): 

1. Аминов, И. И. Психология профессиональной деятельности юриста : учебник 

/ 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. Ахмедшин, Р.Л. Юридическая психология: курс лекций / Р.Л. ;Ахмедшин ;  

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2011. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642 

https://urait.ru/book/yuridicheskaya-psihologiya-449112#page/2
https://urait.ru/book/pravovaya-psihologiya-466440#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570579
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208642
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3. 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. 

4. 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. 

5. Петруня, О.Э. Юридическая психология : учебно-методический комплекс / 

О.Э. ;Петруня. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90924 

6. 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. 

7. Психология профессионального общения оперативных сотрудников 

полиции с гражданами : учебное пособие / под ред. Г.С. Човдыровой. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2015. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446502 

8. 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. 

9. 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. 

10. Шевченко, В.М. Юридическая психология : учебное пособие / В.М. 

;Шевченко. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447717 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. eLibrary.ru: научная  электронная библиотека [Электронный ресурс]: 

профессиональная база данных. - Режим доступа: http://elibrary.ru. - Текст: электронный     

2. КиберЛенинка: научная  электронная библиотека [Электронный ресурс]: 

информационная справочная система. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru. - Текст: 

электронный     

3. Наука права  [Электронный ресурс]: информационная справочная система. -

Режим доступа: https://naukaprava.ru/. - Текст: электронный     

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685085
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447717
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4. Официальный Интернет-портал правовой  информации [Электронный 

ресурс]: профессиональная база данных. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru. -Текст: 

электронный     

5. ГАС РФ «Правосудие»  [Электронный ресурс]: профессиональная база 

данных. -Режим доступа: https://sudrf.ru/. - Текст: электронный     

 

5.5. Нормативно-правовые акты  

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2004 № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2005. –           № 1 (часть I). – Ст. 

16. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. - № 10. – Ст. 1391.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 

1 (часть I). – Ст. 1. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52. - ч. I. -  Ст. 4921.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

8.  О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2001. - № 23. – Ст. 2291.  

9. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в 

федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня 

экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного 

производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России: Приказ Минюста России от 20.04.2023 N 72 // 

http://pravo.gov.ru  

10. Об утверждении Положения об аттестации на право самостоятельного 

производства судебной экспертизы работников федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ Минюста 

России от 27.01.2023 N 11 // http://pravo.gov.ru  

11. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н // http://pravo.gov.ru 

 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

юридической психологии» 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 

consultantplus://offline/ref=4C6461C41489DEC31EC8FD938EA3999D2A89E9DA1FCE04466C0A446D6D9A9D68E8FE7B3194DC5EB3AFFC06499FF7VCM
consultantplus://offline/ref=4C6461C41489DEC31EC8FD938EA3999D2A88ECDE1ECB04466C0A446D6D9A9D68E8FE7B3194DC5EB3AFFC06499FF7VCM
consultantplus://offline/ref=4C6461C41489DEC31EC8FD938EA3999D2A89E9D71FCB04466C0A446D6D9A9D68E8FE7B3194DC5EB3AFFC06499FF7VCM
consultantplus://offline/ref=4C6461C41489DEC31EC8FD938EA3999D2A89E8DD1ACF04466C0A446D6D9A9D68E8FE7B3194DC5EB3AFFC06499FF7VCM
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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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 «Актуальные вопросы 

юридической психологии» задействована материально-техническая база Академии, в 

состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– 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; 

https://нэб.рф/
https://moodle.krags.ru/
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– 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 «Актуальные 

вопросы юридической психологии» 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. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных  и  информационных 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, работа в малых группах, 

анализ практических ситуаций 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) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;  

4) 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; 
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– 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 

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. 

Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, 

пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 
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сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд с 

указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 

заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и использовать 

навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая возможность 

полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, переформулируя 

высказанное и т.п.).   

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются 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. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля  

Тест 

1. Юридическая психология изучает закономерности… 

А) социального развития психики 

Б) возникающие в активности человека, регулируемой нормами права проявления 

патологических изменений психики. 

2. К структурным элементам юридической психологии следует отнести: 1) правовую 

психологию; 2) общую психологию; 3) криминальную психологию; 4) 

дифференциальную психологию; 5) психологию следственной и оперативно – 

розыскной деятельности; 6) сравнительную психологию: 

А) 1, 2, 3.      Б) 4, 5, 6.      В) 1, 3, 5.       Г) 2, 3, 4. 

3. Исследование, в котором преднамеренно и планомерно изменяются процессы и 

ведется контроль условий, составляет содержание метода… 

А) наблюдения 
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Б) тестирования 

В) беседы 

В) изучение продуктов деятельности. 

4. Личность преступника – это… 

А) совокупность типологических качеств индивида, обусловивших совершенное им 

преступное деяние определенного вида 

Б) биологически обусловленная совокупность качеств индивида, совершившего 

преступное деяние определенного вида 

В) совокупность различных особенностей индивида, обусловивших совершенный им 

проступок 

Г) определенная система поведения индивида, которая привела его к совершению 

преступного деяния определенного вида 

5. Биологические предпосылки, играющие отрицательную роль в поведении 

человека – это… 

А) нервно – психические заболевания 

Б) наследственные заболевания, особенно отягощенные алкоголизмом 

В) патология потребностей в самореализации, нередко становящиеся причиной 

должностных преступлений и преступлений в сфере экономики 

Г) психофизиологические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение химического 

состояния окружающей среды 

6. Корыстные преступники более обусловлены… 

А) отдельными корыстными мотивами 

Б) общей корыстной направленностью личности 

В) природной склонностью к совершению корыстных преступлений 

Г) иными индивидуальными особенностями личности 

7. Существует ли  категория случайного убийцы в юридической психологии? 

А) да, существует 

Б) существует только категория злостного убийцы 

В) существуют категории злостного и неосторожного убийцы 

Г) нет, не существует 

8. Правовой негативизм – это… 

А) осознанное отрицание законов, наличие у лица умысла и корыстного мотива в 

нарушении закона 

Б) стремлением субъекта к игнорированию права 

В) вид деформации профессионального сознания 
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9. Какие эмоциогенные факторы являются специфическими в деятельности 

сотрудников уголовного розыска? 

А) Высокая ответственность, недостаток актуальной информации при избытке 

второстепенной, вспомогательной информации, дефицит времени  

Б) Высокая ответственность, способ предоставления вспомогательной информации, 

дефицит средств 

В) Высокая ответственность, низкое качество актуальной информации, дефицит времени  

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачету  

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. Возникновение и развитие психики. Психика и мозг. 

5. Психологическая структура личности. Понятие о сознании и личности. 

6. Роль труда и общения в развитии сознания и личности. 

7. Структура, форма и состояние сознания. 

8. Психические процессы и их характеристика. 

9. Понятие и учет закономерностей ощущений в юридической практике. 

10.Восприятие. Его значение в юридической практике. 

11 .Внимание в деятельности юриста. 

12. 3нание психических состояний и их роль в юридической практике. 

13. Память и ее значение для работников юриспруденции. 

14. Мышление, интуиция и воображение в решении профессиональных задач юриста. 

15. Речь и ее роль в работе юриста. 

16. Психосемиотика в юридической деятельности 

17. Эмоции и чувства в юридической работе. 

18. Воля и эмоционально-волевая устойчивость. 

19. Личностный подход в юридической психологии. 

20. Социально-психологическая характеристика личности. 

21. Учет мотивационной сферы психики личности в юридической практике. 

22. Значение направленности личности в юридической деятельности. 

23. Интересы, склонности, идеалы и мировоззрение личности. 

24. Темперамент личности и его учет в юридической практике. 

25. Учет способностей и характера личности в юридической практике. 

26. Психологическая оценка интересующей личности. 

27. Установление и развитие психологических контактов в общении. 
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28. Психологические основы получения необходимой информации от свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. 

29. Психологические аспекты ведения переговоров с преступниками. 

30. Психологическая характеристика труда юриста. 

31. Профессиограмма следователя. 

32. Профессиограмма судьи. 

33. Профессиограмма сотрудника прокуратуры 

34. Профессиограмма адвоката. 

35. Профессиограмма сотрудника уголовного розыска. 

36. Профессиограмма сотрудника по борьбе с экономическими преступлениями. 

37. Социализация личности и социальная справедливость. 

38. Правовая социализация личности и правопослушное поведение. 

39. Правосознание и ответственность личности. 

40. Психологические основы гражданско-правового регулирования. 

41. Психологические основы гражданского судопроизводства. 

42. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

43. Криминальная психология как отрасль юридической психологии. Ее предмет и задачи. 

44. Психологический анализ личности преступника. 

45. Психология организованной преступности. 

46. Психологическая структура преступного поведения. 

47. Психологические последствия совершенного преступления. 

48. Психологическая характеристика потерпевшего. 

49.Психологические аспекты воздействия преступления на формирование показаний 

потерпевшего. 

50. Исследование личности потерпевшего. 

51. Особенности несовершеннолетних в юридической психологии. 

52. Общая характеристика психологических особенностей следственной деятельности. 

53. Психология осмотра места происшествия. 

54. Психология обыска и задержания. 

55. Психология допроса свидетелей и потерпевших. 

56. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

57. Психология очной ставки. 

58. Психология опознания. 

59. Психология следственного эксперимента. 

60. Психология проверки показаний на месте. 
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61. Психологические основы назначения судебных экспертиз в уголовном процессе. 

62. Психологическая структура судебной деятельности. 

63. Психологическая характеристика судебного процесса при рассмотрении уголовных дел. 

64. Психологические основы судебных прений. 

65. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации. 

66. Психологический анализ коллектива осужденных. 

67. Проблемы адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе. 

 

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 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

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 Неудовлетворительно 

 

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 

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  
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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) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5  

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 
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3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5 

4 Другое до 5 

 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  
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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 

ошибки, демонстрирующие отсутствие теоретической базы 

знаний обучающегося 

0  

 

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 тестовой форме  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  
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