
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФИЛИАЛ СПБГЭУ В Г. КИЗЛЯРЕ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине  

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) 

программы 

  

Право и экономика 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Форма обучения очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кизляр 

   2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нагиев Рамазан Нагиевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.12.2023 01:11:15
Уникальный программный ключ:
8d9b2d75432cebd5b55675845b1efd3d732286ff



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины ............................................................................................................................. 3 

2. Структура ФОС по дисциплине ........................................................................................ 6 

3. Показатели и критерии оценки компетенций ...............................................................12 

4. Шкала оценивания результата ........................................................................................14 

5. Перечень заданий по дисциплине ..................................................................................15 

5.1 Задания для текущего контроля: ............................................................................15 

5.2. Контрольные точки БРС .........................................................................................15 

5.3. Промежуточная аттестация ....................................................................................17 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ...........................18 

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями .....................................................................................................................19 

7.1 Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями .....................................................................................................................22 

7.2 Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями .........................................................................................23 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов 

обучения по учебной дисциплине. 

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

 

Таблица – 1.1.1. Перечень формируемых дисциплиной компетенций 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-3  
Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

УК-3  
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-6  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-9 
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

 

1.2. Конечными результатами обучения по дисциплине являются 

сформированные «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

содержательным компонентам компетенций, формирующихся дисциплиной. 

Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по 

этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции, представлены в табл. 1.2.1.: 

Таблица – 1.2.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 
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Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-3.1 - 

Осуществляет 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

профессиональн

ого 

правосознания и 

этики юриста 

Юридическая 

психология 

Знать: задачи и функции юридической психологии; 

место юридической психологии в общей системе 

научного знания и структуре профессионального 

правосознания юриста; социально-психологическую 

характеристику профессиональной деятельности; 

основы правовой культуры коллектива.  

 

Уметь: разбираться в психологических проблемах 

профессиональной деятельности юриста; стремиться 

к непрерывному самообучению и саморазвитию, 

повышению уровня профессиональной 

компетенции; повышению уровня правовой 

культуры. 

 

Владеть: навыками общения в профессиональной 

деятельности юриста; навыками эффективного 

осуществления правового воспитания. 

УК-3.2 - 

Применяет 

методы 

командного 

взаимодействия 

Юридическая 

психология 

Знать: общие социально-психологические 

особенности профессиональной деятельности 

юриста; особенности коммуникативной 

компетентности в деятельности юриста; вербальные 

и невербальные средства общения; особенности 

командной работы с распределением ролей для 

максимально эффективного достижения 

поставленной перед командой цели.  

 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

психологические контакты с участниками общения; 

стремиться к поиску компромиссов, гибкости и 

адаптивности коммуникативного поведения; 

адекватно оценивать участников общения. 

 

Владеть: гибкостью и адаптивностью поведения; 

адекватной самооценкой и развитым 

самоконтролем; навыками работы в команде. 
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Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

дисциплины 

 

Планируемые результаты обучения (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

УК-6.2 - 

Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития на 

его основе 

Юридическая 

психология 

Знать: особенности личности как носителя 

правосознания; структуру и содержание правового 

сознания и правовой культуры; особенности 

процесса социализации и жизненного сценария 

личности; детерминанты индивидуального 

правосознания и типы правосознания.  

 

Уметь: осознано применять понятия: сознание, 

ответственность, мораль, правосознание, долг, 

достоинство, честь, совесть в юридической 

деятельности и в жизни; определять детерминанты 

индивидуального правосознания и типы 

правосознания; планировать свое время; 

реализовывать траекторию саморазвития через 

принципы образования. 

 

Владеть: детерминантами индивидуального 

правосознания; реализацией навыков саморазвития 

на основе принципов непрерывного образования и 

саморазвития; умением построения жизненного 

сценария личности. 

УК-9.2 - 

Содействует 

успешной 

профессиональн

ой и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Юридическая 

психология 

Знать: девиации субъектности личности как 

участника правоотношений при пограничных 

расстройствах; основные формы патологии 

личности; основные формы девиации личности; 

пограничные состояния личности; реактивные 

состояния личности; психические расстройства 

органического генезиса.  

 

Уметь: выявлять особенности поведения лиц с 

отклонениями в развитии и девиантном поведении; 

определять необходимость назначения 

психологической и психиатрической экспертизы 

при рассмотрении уголовных и гражданских дел; 

содействовать в успешной профессиональной 

адаптации при осуществлении юридической 

деятельности лиц с ограниченными возможностями. 

 

Владеть: определением особенностей временных и 

постоянных психических расстройств личности на 

поведение в юридически значимых ситуациях; 

навыками правоприменения заключений судебных 

психологических и психолого-психиатрических 

экспертиз. 
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1.3. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых 

для формирования компетенции: 

- формулирует основные определения, имеющие отношения к праву; 

- применяет информационные технологии для решения поставленной 

образовательной задачи в контексте учебной дисциплины; 

- проверяет соответствие выдвинутых гипотез полученному результату 

самостоятельного исследования при решении образовательной задачи; 

- подготавливает аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление, презентацию. 

 

2. Структура ФОС по дисциплине 

 

Оценка проводится методом сопоставления параметров 

продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными 

эталонами и стандартами по критериям. 

Для положительного заключения по результатам оценочной процедуры 

по учебной дисциплине установлено пороговое значение показателя, при 

котором принимается положительное решение, констатирующее результаты 

освоения дисциплины. 

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств 
Номер и 

наименован

ие тем 

и/или 

разделов/ 

тем 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти/ 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Объекты оценивания Вид занятия 

/ 

Наименован

ие 

оценочных 

средств 

Форма 

проведе

ния 

оценки 

 

Устная/

письмен

ная 

 

 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Введение в 

юридическую 

психологию. 

Предмет, 

система, 

содержание 

юридической 

психологии. 

Текущий 

контроль 

Предмет юридической психологии. Ее 

место в системе психологической 

науки. Этапы формирования, основные 

пути и направления в ее развитии. 

Содержание, система юридической 

психологии как научной отрасли 

психологических знаний и как учебной 

дисциплины. Задачи, решаемые 

юридической психологией. 

Юридическая психология в системе 

различных научных отраслей знания. 

Ее методологические, 

естественнонаучные и правовые 

основы. Междисциплинарные связи 

юридической психологии с общей, 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Тематическая 

дискуссия 

устная 
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социальной, возрастной, 

педагогической, медицинской, 

инженерной психологией, с 

психологией управления, труда, а 

также с уголовным, 

административным, гражданским 

правом и процессом, криминалистикой 

и криминологией. Связь юридической 

психологии с судебной психиатрией. 

Тема 2. 

Методы 

изучения 

личности 

субъектов 

правоприме

нительной 

деятельност

и. 

Текущий 

контроль 

Методы изучения личности в 

профессиональной деятельности 

юриста. Методы психологической 

диагностики. Биографический метод 

исследования личности, метод беседы, 

метод анализа продуктов и результатов  

деятельности, метод наблюдения, 

экспериментальный метод, метод 

независимых характеристик личности. 

Изучение психологических 

характеристик личности с помощью  

проведения графологической 

экспертизы. Изучение личности  с 

помощью визуальной 

психодиагностики. Использование 

юристом психологических знаний о 

личности в профессиональной 

деятельности. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Тематическая 

дискуссия 

устная 

Тема 3. 

Эмоции, 

чувства, 

психические 

состояния. 

Их 

психолого-

правовая 

оценка. 

Текущий 

контроль 

Соотношение понятий: эмоция, 

чувство, психическое (эмоциональное) 

состояние. Виды эмоций и чувств, их 

краткая характеристика. Выражение 

эмоциональных состояний. 

Настроение. Состояние депрессии, 

страха, апатии, неопределенности. 

Оценка эмоционального состояния 

лица при установлении его 

виновности. Состояния тревожности, 

психической напряженности. 

Посттравматические стрессовые 

состояния (ПТСС) и расстройства 

(ПТСР). Их влияние на поведение, 

психику людей. Аффект. Уголовно-

правовое значение аффекта, причины 

его возникновения. Соотношение 

понятий аффекта и внезапно 

возникшего сильного душевного 

волнения в уголовном праве. 

Диагностические признаки аффекта. 

Симуляция аффекта, способы ее 

разоблачения.   

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Тематическая 

дискуссия 

устная 

Тема 4. Текущий Противоправные (преступные) ПЗ: Устный Устная 
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Психология 

преступного 

поведения 

(преступлен

ия). 

контроль проявления. Проступок, 

правонарушение, преступление. Виды 

действий, их психологическая 

характеристика. Мотивы деятельности. 

Психологическая характеристика, 

динамика умышленных и 

неосторожных преступлений. 

Структурно-психологический анализ 

преступного действия. Соотношение 

мотива, цели и наступившего 

результата в умышленных и 

неосторожных преступлениях. 

Понятие «ограниченной» 

(«уменьшенной») вменяемости в 

уголовном праве. Психологическая 

характеристика преступлений, 

совершенных в состоянии 

«ограниченной» («уменьшенной») 

вменяемости. Психологический 

критерий вменяемости, его 

интеллектуальный, эмоциональный и 

волевой компоненты.  

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

/письменн

ая 

Тема 5 

Психология 

группового 

преступного 

поведения 

(преступной 

группы). 

Текущий 

контроль 

Понятие группы в социальной 

психологии. Группа как субъект 

деятельности. Основные признаки 

группы. Групповые нормы поведения. 

Классификация групп. Соотношение 

понятий группы и коллектива. 

Психологическая характеристика 

больших и малых социальных групп. 

Роль привычек, национальных 

обычаев, традиций, социальных 

установок в различных социальных 

группах людей. Общественная 

психология и индивидуальное 

сознание членов группы. Учет 

указанных явлений в предотвращении 

паники, массовых беспорядков, 

конфликтов на национальной почве, в 

районах стихийных и иных бедствий, 

боевых действий. Структура 

преступной группы (организации), ее 

признаки. Психология межличностных 

отношений в различных преступных 

формированиях (группах). Круговая 

порука в преступной группе. Факторы, 

способствующие формированию 

круговой поруки. Признаки круговой 

поруки. Психологические методы 

нейтрализации круговой поруки, 

борьба с групповой преступностью. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

устная/пи

сьменная 
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Тема 6. 

Социально-

психологиче

ские основы 

юридическо

й 

деятельност

и.   

Текущий 

контроль/ 

Контрольна

я точка №1 

Тактика установления и развития 

психологических контактов в 

общении. Способы и методы 

получения необходимой информации 

от свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых. Оценка 

интересующей личности. Схема 

изучения личности. Психологические 

аспекты ведения переговоров с 

преступниками. Использование 

методов психологического воздействия 

на личность в юридической практике. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

устная/пи

сьменная 

Тема 7. 

Общение в 

профессион

альной 

деятельност

и юриста. 

Текущий 

контроль 

Общие социально-психологические 

особенности профессионального 

общения юриста. Процессуальные и 

непроцессуальные формы 

профессионального общения. Речь в 

профессиональном общении юриста. 

Психологическая характеристика речи 

участников общения. Речевой этикет и 

его роль в установлении и 

поддержании психологического 

контакта. Явления персеверации, 

вербальной ригидности, нарушения 

речи, их психодиагностическое 

значение. Коммуникативная 

компетентность юриста. Способность 

устанавливать и поддерживать 

психологические контакты с 

участниками общения. Свободное 

владение вербальными и 

невербальными средствами общения. 

Способность к поиску компромиссов. 

Гибкость, адаптивность 

коммуникативного поведения. 

Адекватная самооценка, развитой 

самоконтроль. Стеничный тип 

реагирования в психогенных 

(фрустрирующих) ситуациях.  

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

устная/пи

сьменная 

Тема 8. 

Психологич

еские 

особенности 

судебной 

деятельност

и. 

Текущий 

контроль 

Психолого-правовая характеристика 

познавательной подструктуры 

судебной деятельности. 

Психологические особенности оценки 

доказательств в ходе судебного 

разбирательства. Коммуникативная 

подструктура судебной деятельности. 

Психологические особенности допроса 

в суде. Прямой и перекрестный виды 

допроса. Влияние принципа 

состязательности и равноправия 

сторон  на проведение допроса в суде. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

устная/пи

сьменная 
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Прения сторон. Судебная речь: 

требования, предъявляемые к ней. 

Факторы психологического характера, 

влияющие на коммуникативное 

поведение лиц, участвующих в 

судебном заседании. Использование 

этих факторов судом в целях 

активизации у них познавательных 

процессов. Психологические аспекты 

организационно-управленческой 

подструктуры в деятельности 

судебных органов. Судебные решения. 

Психологические факторы, влияющие 

на принятие решений судьей. 

Психологические особенности 

личности судьи, влияющие на процесс 

принятия им решений. 

Тема 9. 

Судебно-

психологиче

ская 

экспертиза в 

уголовном и 

гражданско

м 

судопроизво

дстве. 

Текущий 

контроль 

Предмет, основания, поводы 

назначения судебно-психологической 

экспертизы (СПЭ). Компетенция 

судебно-психологической экспертизы. 

Основные вопросы, решаемые 

экспертом-психологом. Подготовка и 

назначение СПЭ в ходе 

предварительного расследования, в 

судебном заседании при рассмотрении 

уголовных дел об административных 

правонарушениях. Порядок 

проведения СПЭ. Оценка, 

использование заключения СПЭ 

следователем, судом, защитой. 

Наиболее распространенные недочеты 

при проведении экспертизы. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Тематическая 

дискуссия 

устная 

Тема 10. 

Пенитенциа

рная 

психология. 

 Предмет и задачи пенитенциарной 

(исправительно-трудовой) психологии. 

История исправительно-трудовой 

психологии. Исследования 

эффективности наказания, 

соответствия исправительного 

законодательства задачам исправления 

осужденных. Динамика личности 

осужденного и воспитательный 

процесс. Условия и методы 

воспитательного воздействия на 

личность в местах лишения свободы, 

направленные на переосмысление 

ценностей, целей жизни, 

формирование социально 

положительного поведения 

осужденных. Психологические основы 

ресоциализации осужденных. 

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Решение 

практических 

задач 

устная/пи

сьменная 
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Психологическая характеристика 

адаптации освобожденного к условиям 

жизни на свободе. Социальные 

программы помощи ресоциализации 

осужденных. 

Тема 11. 

Психология 

юридическо

го труда. 

Текущий 

контроль. 

Контрольна

я точка №2 

Общие социально-психологические 

особенности профессиональной 

деятельности юриста. Краткие 

юридические профессиограммы. 

Коммуникативная компетентность 

юриста. Способность устанавливать и 

поддерживать психологические 

контакты с участниками общения. 

Свободное владение вербальными и 

невербальными средствами общения. 

Способность к поиску компромиссов. 

Гибкость, адаптивность 

коммуникативного поведения. 

Адекватная самооценка, развитой 

самоконтроль. Стеничный тип 

реагирования в психогенных 

(фрустрирующих) ситуациях. 

Профессиональное здоровье. Стресс в 

повседневной деятельности юриста. 

Стрессоустойчивое поведение. 

Эмоциональное выгорание и его 

психопрофилактика.  

ПЗ: Устный 

ответ по теме 

занятия / 

Тематическая 

дискуссия 

устная/пи

сьменная 

Все темы и 

разделы: 

Промежуто

чная 

аттестация 

Обобщенные результаты обучения по 

дисциплине теоретических знаний и 

практических навыков 

Вопросы  - 

Итоговый 

контроль по 

дисциплине 

- Вопрос 1. Дайте психологический 

анализ факторов виктимного 

поведения. 

Вопрос 2. Проанализируйте 

психолого-правовые аспекты 

использования полиграфа при 

расследовании преступления. 

Вопрос 3. Какие приемы вызывают 

непроизвольные реакции у 

обыскиваемых? Чем отличаются 

волевые действия человека от 

непроизвольных реакций?  

Обыск производился с участием 

Исаева. Искомые документы 

обнаружить не удалось. Тогда по 

распоряжению Исаева обыскиваемого 

вывели из комнаты, где производился 

обыск, а всю мебель в ней 

переставили. Затем обыскиваемого 

ввели в комнату и принялись за ним 

наблюдать. Беспокойный взгляд 

Вопросы к 

ГИА 

письменн

ая 
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обыскиваемого скользил по 

переставленной обстановке комнаты и 

наконец остановился на одном из 

шкафов. В нем и оказались спрятанные 

документы.  

 

3. Показатели и критерии оценки компетенций 

 

Оценка знаний, умений, владений может быть выражена в параметрах 

«очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке 

«отлично»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая 

академической оценке «хорошо»; «средняя», «ниже средней», «низкая», 

соответствующая академической оценке «удовлетворительно»; «очень низкая», 

соответствующая академической оценке «неудовлетворительно». 

 

Таблица – 3.1. Текущий контроль 
№ Виды работ Критерии оценивания 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

1 Работа на 

лекциях 

Отсутствие 

участия 

студента в 

работе на 

занятии 

Единичное 

высказывание 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в 

работе на 

занятии 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в 

работе на 

занятии 

2 Работа на 

практических/се

минарских 

занятиях 

Выполнено 

менее 54% 

Выполнено 

выше 54% до 

69 % 

Выполнено от 

70% до 84 % 

Выполнено 

выше 85% 

3 Работа на 

практических 

занятиях, 

решение общих 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 

решении, 

неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение с 

отдельными 

замечаниями 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в 

ходе решения, 

правильное 

решение без 

ошибок 

4 Работа на 

практических 

занятиях, 

решение 

индивидуальных 

практических 

задач 

Отсутствие 

участия в 

обсуждении, 

решении, 

неправильное 

решение 

Единичное 

высказывание, 

решение с 

ошибками 

Высказывание 

суждений, 

активное 

участие в ходе 

решения, 

правильное 

решение с 

отдельными 

Высказывание 

неординарных 

суждений, 

активное 

участие в 

ходе решения, 

правильное 

решение без 
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замечаниями ошибок 

 

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и 

отражают опознаваемую деятельность обучающегося, поддающуюся 

измерению. 

Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции: 
1 2 (балл 54) 3 (балл 55-69) 4 (балл 70-84) 5 (балл 85-100) 

Отсутствует 

компетенция 

Отсутствует 

компетенция 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции 

Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Продвинутый   

уровень 

освоения 

компетенции 

Компетенция не 

освоена. 

Студент не 

владеет 

необходимыми 

знаниями. 

Компетенция 

не освоена. 

Обучающийся 

частично 

показывает 

знания, 

входящие в 

состав 

компетенции, 

понимает их 

необходимость, 

но не может их 

применять. 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает общие 

знания, входящие 

в состав 

компетенции, 

имеет 

представление об 

их применении, 

умение извлекать 

и использовать 

основную 

(важную) 

информацию из 

полученных 

знаний 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает 

полноту знаний, 

демонстрирует 

умения и навыки 

решения 

типовых задач. 

Компетенция 

освоена. 

Обучающийся 

показывает 

глубокие 

знания, 

демонстрирует 

умения и 

навыки 

решения 

сложных задач, 

умение 

принимать 

решения, 

создавать и 

применять 

документы, 

связанные с 

профессиональ

ной 

деятельностью; 

способен 

самостоятельно 

решать 

проблему/задач

у на основе 

изученных 

методов, 

приемов и 

технологий.  

 

Базовый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

обучающихся по завершении освоения дисциплины.  

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции для обучающегося.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 
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самосовершенствования так и дополнительное к требованиям ОПОП освоение 

компетенций с учетом личностных характеристик:  

- активное участие в конференциях, конкурсах, круглых столах и т.д. с 

получением зафиксированного положительного результата по вопросам, 

включенным в дисциплину; 

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, 

указанных в рабочей программе; 

- демонстрирует умение применять теоретические знания для решения 

практических задач повышенной сложности и нестандартных задач; 

- выполнение в срок всех поставленных задач. 

 

4. Шкала оценивания результата 

 

Таблица – 4.1.  Шкала критериев оценивания компетенций 
Оценка Содержание  

1 

2 (балл до 54) 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа 

незакончена и /или это плагиат.  

3 (балл 55-69) Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном 

выполненный материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84) Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных 

точек зрения. 

5 (балл 85-100) Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в 

полном объеме, структурированы, представлены различные точки 

зрения, продемонстрирован творческий подход. 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования и Положением о балльно-рейтинговой системе. 

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся:  

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен, итоговая 

оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице: 

 

Баллы Оценка 
<55 неудовлетворительно 
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<70 удовлетворительно 
<85 хорошо 
>85 отлично 

 

5. Перечень заданий по дисциплине 

5.1 Задания для текущего контроля: 

 

Таблица - 5.1.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование 
Наименование 

оценочных 

средств 

Содержание задания 

Устный ответ по 

теме занятия 

Темы устных ответов: 

1. Введение в юридическую психологию. Предмет, система, содержание 

юридической психологии. 

2. Методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности. 

3. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая 

оценка. 

4. Психология преступного поведения (преступления). 

5 Психология группового преступного поведения (преступной группы). 

6. Социально-психологические основы юридической деятельности.   

7. Общение в профессиональной деятельности юриста. 

8. Психологические особенности судебной деятельности. 

9. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

10. Пенитенциарная психология. 

11. Психология юридического труда. 

Тематическая 

дискуссия 

Тема дискуссий: 

1. Введение в юридическую психологию. Предмет, система, содержание 

юридической психологии. 

2. Методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности. 

3. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая 

оценка. 

4. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

5. Психология юридического труда. 

Решение 

практических 

задач 

Тема задач: 

1. Психология преступного поведения (преступления). 

2 Психология группового преступного поведения (преступной группы). 

3. Социально-психологические основы юридической деятельности.   

4. Общение в профессиональной деятельности юриста. 

5. Психологические особенности судебной деятельности. 

6. Пенитенциарная психология. 

 

5.2. Контрольные точки БРС 

 

Примеры вопросов к контрольной работе: 
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1. Понятие личности, субъектности  личности  в психологической и 

правовой науке. 

2. Предмет, задачи, методологические принципы, история развития 

юридической психологи. 

Требования к структуре ответа на вопросы: полнота и корректность 

определений, необходимые пояснения и примеры, раскрывающие ответы на 

поставленные вопросы. Время выполнения письменного задания (ответов на 

вопросы) – 45 минут. В каждом задании – 2 вопроса из приведенного списка, 

выбранные преподавателем. В каждой студенческой группе – несколько 

вариантов заданий. 

Методические рекомендации по подготовке: 

Повторение лекционного материала, использования рекомендуемой 

литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей программы дисциплины. 

Посещение консультаций преподавателя.  

Процедура осуществления контроля выполнения задания осуществляется в 

соответствии с графиком контрольных точек. 

Тест. 

Примерные задания: 

1. Какое из перечисленных явлений определяет предмет науки 

юридической психологии:  

a) изучение психических явлений, механизмов, закономерностей, 

проявляющихся в сфере права;  

b) исследование психологических закономерностей развития психики 

человека;  

c) изучение психологических механизмов развития личности преступника;  

d) разработка социально-психологических основ профилактики 

преступлений.  

2. Какой из перечисленных разделов не относится к юридической 

психологии:  

a) правовая психология;  

b) пенитенциарная психология;  

c) судебная психология;  

d) возрастная психология.  

3. С позиции юридической психологии тип темперамента, 

характеризующийся высокой возбудимостью нервной системы и 

склонностью к аффектам присущ:  

a) холерику;  

b) сангвинику;  

c) флегматику;  

d) меланхолику.  

Тест содержит только один правильный ответ.  

Тест выполняется в письменной форме. Время выполнения – 45 минут. 

Методические рекомендации по подготовке: 
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Повторение лекционного материала, использования рекомендуемой 

литературы, приведенной в разделе 9.1. рабочей программы дисциплины. 

Посещение консультаций преподавателя.  

Процедура осуществления контроля выполнения задания осуществляется в 

соответствии с графиком контрольных точек. 

 

5.3. Промежуточная аттестация 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Назовите методы юридической психологии 

2. Как юридическая психология рассматривает аспекты правомерного и 

неправомерного поведения? 

3. Дайте характеристику понятию  «юридический конфликт» 

4. Охарактеризуйте типы темперамента 

5. Укажите социальные причины, способствующие агрессивному 

поведению 

6. Охарактеризуйте понятие «девиантное поведение». 

7. Охарактеризуйте социально-психологический механизм преступного 

поведения 

8. Структура личности преступника 

9. Характеристика социально-адаптивного типа преступников 

10. Характеристика социально-дезадаптивного типа преступников 

11. Что такое клептомания? 

12. Перечислите основные факторы профессиональной пригодности 

юриста  

13. Укажите особенности настроения 

14. Понятие стресса 

15. Психологические особенности допроса несовершеннолетнего 

16. Внешние условия, под воздействием которых формируются 

психологические качества судебного эксперта 

17. Профессиональная деформация личности юриста 

18. Система (структура) юридической психологии 

19. Способы преодоления и профилактики профессиональной 

деформации 

20. Акцентуации характера 

Примеры типового задания: 

Во время совершения преступления Иванов понимал, что вмешательство 

работавшей недалеко от места преступления бригады рабочих  нежелательно. 

Поэтому после первого удара ножом он перетащил потерпевшего через забор, 

где нанес ему второй, смертельный удар. Можно ли определить наличие 

аффекта в данной ситуации? 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенции(ий), представлена 

паспортом фонда оценочных средств по дисциплине (раздел 1). 

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению 

по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена 

каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала 

сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного 

доступа. Ответственность несет кафедра. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Университета по ОПОП 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Текущий контроль успеваемости в Университете является формой 

контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный 

период обучения с целью определения качества освоения ОПОП. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, 

практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной 

работы. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной 

дисциплине (модуля). 

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество 

выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю). 

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего 

контроля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией 

кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и 

объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения 

результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости 

обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ 

учебный отдел института в сроки, определенные внутренними 

распорядительными документами Университета (факультета, института).  

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель 

проводит консультации. 

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит 

аттестацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, 

если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных 

занятий, в установленные деканатом/ институтом сроки, не реже 1 раза за 

учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в 

соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или 

«не аттестован».  
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Преподаватель, проставляя итоги аттестации, доводит результаты 

аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины 

отрицательной аттестации по запросу обучающегося.  

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы: 

 результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по 

дисциплине (модулю), усвоение навыков практического применения 

теоретических знаний, степень активности на практических (семинарских) 

занятиях; 

 результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах; 

 результаты выполнения контрольных работ; 

 результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной 

работы обучающихся; 

 результаты личных бесед со студентами по материалу учебной 

дисциплины (модуля); 

 посещение студентами, семинарских и практических занятий, 

лабораторных работ; 

 своевременная ликвидация задолженностей по пройденному 

материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо 

неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях. 

 результаты прохождения контрольных точек по дисциплине (при 

использовании балльно-рейтинговой системы) 

Промежуточная аттестация обучающихся Университета является 

формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного 

определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся требованиям, установленным образовательной программой. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе. 

 

7. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной 

ОПОП. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и 
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виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 

форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге 

или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме 

или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного 

контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха 

предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного 

контроля в письменной форме. 

 

Таблица 7.1.  Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими 

информации и методы их обучения. 
Категории обучающихся по 

нозологиям  

Методы обучения 

с 

нарушениям

и зрения  

Слепые. 

Способ 

восприятия 

информации: 

осязательно-

слуховой 

Аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания.  

Могут использоваться при условии, что визуальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

зрения: 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания; 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие.  

Слабовидящие. 

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой 

С 

нарушениям

и слуха  

Глухие. 

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательный 

визуально-кинестетические, предполагающие передачу и 

восприятие учебной информации при помощи зрения и 

осязания. 

Могут использоваться при условии, что аудиальная 

информация будет адаптирована для лиц с нарушениями 

слуха: 

аудио-визуальные, основанные на представление учебной 

информации, при которых задействовано зрительное и 

слуховое восприятие; 

аудиально-кинестетические, предусматривающие 

поступление учебной информации посредством слуха и 

осязания; 

аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на 

Слабослышащие

. 

Способ 

восприятия 

информации: 

Зрительно-

осязательно-
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слуховой представлении информации, которая поступает по 

зрительному, слуховому и осязательному каналам 

восприятие. 

С 

нарушениям

и опорно-

двигательног

о аппарата  

Способ 

восприятия 

информации: 

зрительно-

осязательно-

слуховой  

 визуально-кинестетические; 

 аудио-визуальные; 

 аудиально-кинестетические; 

 аудио-визуально-кинестетические.  

 

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов. 

Условные обозначения: 

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации; 

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи 

информации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат 

образовательного ресурса, в том числе с использованием специальных 

технических средств; 

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса 
Категории  

обучающихся  

по нозологиям 

Образовательные ресурсы 

Электронные Печатные 

мультимед

иа 

графические аудио текстовые, 

электронные  

аналоги  

печатных 

изданий 

С  

нарушения

ми зрения 

Слепые АФ АЭ 

(например, 

создание 

материальной 

модели 

графического 

объекта 

(3Dмодели) 

+ АЭ 

(например, 

аудио 

описание) 

АЭ 

(например, 

печатный 

материал, 

выполненны

й рельефно-

точечным 

шрифтом 

Л.Брайля) 

Слабовидящ

ие 

АФ АФ + АФ АФ 

С  

нарушения

ми слуха 

Глухие АФ + АЭ 

(например, 

текстовое 

описание, 

гипер- 

ссылки) 

+ + 

Слабослыша

щие 

АФ + АФ + + 

С нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

+ + + + + 
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Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ  

Категории 

обучающихся 

по нозологиям  

Форма контроля и оценки результатов обучения  

С нарушениями 

зрения  

  

 устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.    

С нарушениями 

слуха  

 письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 

курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др. 

 С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата  

 письменная проверка, с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): 

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

письменные коллоквиумы, отчеты и др.;  

 устная проверка, с использованием специальных технических средств 

(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.;  

 с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее 

обучающимся, ограниченным в передвижении и др.  

 

7.1 Задания для текущего контроля для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том 

числе с использованием специальных технических средств. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и 

внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление 

входного контроля для определения его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала.  
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7.2 Задания для промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью 

оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся.  

 


