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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины  (модуля)  «Психология
личности  и  профессиональное  самоопределение»  выступает  привитие
обучающимся  –  инвалидам  и  ЛОВЗ  психологической  культуры,
способствующей поиску и нахождению личностного смысла в выбираемой
и осваиваемой профессии, а также формирование внутренней готовности
самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать
перспективы  своего  профессионального,  жизненного  и  личностного
развития.  Адаптационные дисциплины (модули), как элемент ОПОП ВО,
направлены на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений  и  способствуют  социальной  и  профессиональной  адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.  Введение  специализированных  адаптационных  дисциплин
(модулей)  в  ОПОП  ВО  предназначено  для  дополнительной
индивидуализированной  коррекции  нарушений  учебных  и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на
этапе  высшего  образования.  Это  дисциплины  социально-гуманитарного
назначения,  профессионализирующего  профиля,  а  также  для  коррекции
коммуникативных умений.

Задачи дисциплины:
-  провести  сравнительный  анализ  ведущих  теорий  личности  и

подходов к пониманию ее структуры; 
- показать многозначность и многомерность категории «личность»; 
-  рассмотреть  проблематику  внутренней  сущности,  мотивации  и

направленности личности; 
-  сформировать  представление  о  личности  с  позиции  системного

подхода; 
- ознакомить обучающихся с проблемой психологического здоровья

и защитных механизмов личности; 
-  овладеть  основными  методами  психологической  диагностики

личностных качеств, свойств и состояний;
- сформировать  знания  о  сущности  психологического

сопровождения  выбора  профессии,  ценностно-смысловых  основах
профессионального самоопределения;

- развить  умения  определять  профессиональные  приоритеты  в
условиях современного экономического пространства;

- научить использовать в профессиональной деятельности активные
методы  профориентации,  методы  активизации  профессионального
развития.
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1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  (модуль)  «Психология  личности  и
профессиональной самоопределение» относится к дисциплинам по выбору
вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы высшего образования».

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и
использовать  необходимые  содержательно-логические  связи  с  другими
дисциплинами программы: «Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний», «Практика межличностного общения» и другими.

1.3. Формируемые компетенции

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Психология
личности  и  профессиональное  самоопределение»  обучающийся  должен
обладать следующими компетенциями:

-  способностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала (ОК-7);

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры (ПК-3).

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать: 
-  теории  и  структуру  личности,  особенности  взаимосвязи  таких

категорий, как «человек», «личность», «индивид» и «индивидуальность»;
-  условия,  приемы  развития  и  саморазвития  личности,  этапы,

факторы профессионального и личностного самоопределения; 
- причины, нарушающие психологическую безопасность личности;
-  психологические  механизмы  влияния  установок  на  поведение

личности;
-  психологические  механизмы  самокоррекции  неблагоприятных

психических свойств, качеств и состояний личности;
- пути преодоления психологических барьеров и дискомфорта;
уметь: 
- анализировать особенности своей личности;
-  планировать  жизненную  стратегию  в  области  личностного  и

профессионального  роста,  реализации  профессиональной  карьеры  и
достижения профессионального мастерства;
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-  соотносить  внешние  и  внутренние  факторы,  способствующие
личностному и профессиональному становлению и развитию;

-  применять  приемы  саморегуляции,  самоуправления  жизненным
тонусом, работоспособностью;

-  успешно  реализовывать  свои  возможности  и  адаптироваться  к
новой социальной, образовательной и профессиональной среде;

владеть: 
- навыками стрессоустойчивого и бесконфликтного поведения; 
-  навыками  «срабатывания»  психологических  защит,  адекватных

ситуации профессиональной деятельности;
- навыками развития творческого потенциала;
-  навыками  рациональной  постановки  и  аргументированного

обоснования жизненных (личностных и профессиональных) целей, выбора
целесообразных  путей  их  достижения,  составления  и  реализации
программы саморазвития; 

- основными принципами и технологиями выбора профессии.

II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Программа учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц –
144 ак.ч. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Тематический план для очной формы обучения

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной
деятельности,

трудоемкость (в часах)
Образовател

ьные
технологии

Формы
текущего
контроля/

Форма
(формы)

промежуто
чного

контроля

Лекци
и

Практичес
кие

занятия
СР

Раздел (модуль) 1. Психология личности

1

Понятие личности и ее 
структуры 4

4 6
Интерактивна
я лекция

Тематическ
ое 
тестировани
е

2

Индивидуально-
типологические 
особенности личности

2
4 6

Интерактивна
я лекция, 
мультимедий
ная 
презентация

Кейс-стади, 
модульное 
тестировани
е

3 Интеллектуально- 4 6 Интерактивна Опрос, 
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познавательная сфера 
личности

4
я лекция,
деловая игра

тематическо
е 
тестировани
е

4

Эмоции и психические 
состояния личности 2

4 6
Проблемная 
лекция,
деловая игра

Модульное 
тестировани
е, 
контрольны
е задания

Раздел (модуль) 2. Психология профессионального самоопределения

5

Потребностно-
мотивационная сфера 
личности 4 4 7

Интерактивна
я лекция,
видеотренинг

Оценка 
проектной 
работы, 
контрольны
е задания

6

Личностные 
особенности и выбор 
профессии

2 4 7

Семинар с 
привлечение
м  
дистанционн
ых 
технологий

Оценка 
проектной 
работы, 
модульное 
тестировани
е

7

Профессиональное 
самоопределение на 
разных стадиях 
развития человека

4 4 7

Интерактивна
я лекция, 
мультимедий
ная 
презентация

Кейс-стади, 
опрос, 
тематическо
е 
тестировани
е

8

Самопознание и 
самовоспитание 
личности 2 4 7

Лекция-
дискуссия,
мультимедий
ная 
презентация

Кейс-стади, 
модульное 
тестировани
е

ВСЕГО: 24 32 52 Экзамен – 36 ак.ч.

Тематический план для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Виды учебной 
деятельности, 
трудоемкость (в 
часах)

Образоват
ельные 
технологии

Формы 
текущего 
контроля/
Форма 
(формы) 
промежут
очного 
контроля

Лекц
ии

Практич
еские
занятия

СР

Раздел (модуль) 1. Психология личности
1 Понятие личности и

ее структуры 2
2 15 Интерактив

ная лекция
Тематичес
кое 
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тестирова
ние

2

Индивидуально-
типологические 
особенности 
личности

2 15

Интерактив
ная лекция, 
мультимеди
йная 
презентаци
я

Кейс-
стади, 
модульное
тестирова
ние

3

Интеллектуально-
познавательная 
сфера личности

2
2 15

Интерактив
ная лекция,
деловая 
игра

Опрос, 
тематичес
кое 
тестирова
ние

4

Эмоции и 
психические 
состояния личности

15

Проблемна
я лекция,
деловая 
игра

Модульно
е 
тестирова
ние, 
контрольн
ые 
задания

Раздел (модуль) 2. Психология профессионального самоопределения

5

Потребностно-
мотивационная 
сфера личности

2 2 15

Интерактив
ная лекция,
видеотрени
нг

Оценка 
проектной
работы, 
контрольн
ые 
задания

6

Личностные 
особенности и 
выбор профессии

1 15

Семинар с 
привлечени
ем  
дистанцион
ных 
технологий

Оценка 
проектной
работы, 
модульное
тестирова
ние

7

Профессиональное 
самоопределение на
разных стадиях 
развития человека 1 15

Интерактив
ная лекция, 
мультимеди
йная 
презентаци
я

Кейс-
стади, 
опрос, 
тематичес
кое 
тестирова
ние

8 Самопознание и 
самовоспитание 
личности

14 Лекция-
дискуссия,
мультимеди

Кейс-
стади, 
модульное
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йная 
презентаци
я

тестирова
ние

ВСЕГО: 6 10 119 Экзамен – 9 ак.ч.

2.2.1. Занятия лекционного типа

Раздел (модуль) 1. Психология личности

Лекция 1. Понятие личности и ее структуры
1.  Понимание  личности  в  психологии.  Специфика  подхода  к

категории «личность» в психологии и праве. 
2.  Соотнесение  категорий  «человек»,  «индивид»,  «личность»  и

«индивидуальность». 
3. Психологическая структура личности.
Задания для подготовки к лекции:
1. Ознакомиться  с  факторами  и  закономерностями  развития

личности. 
2. Проанализировать  основные  подходы  к  раскрытию  структуры

личности в отечественной и зарубежной психологии.  

Раздел (модуль) 2. Психология профессионального 
самоопределения

Лекция 5. Потребностно-мотивационная сфера личности
1. Понятие и классификация потребностей и мотивов.  
2. Воля в структуре мотивации. 
3. Направленность личности и выбор профессии. 
Задания для подготовки к лекции:
1. Изучить иерархию потребностей человека. 
2.  Ознакомиться  со  структурой профессиональной направленности

личности юриста. 
3.  Проанализировать  методы  воспитания  и  развития  волевых

качеств.

2.2.2. Занятия семинарского типа

Раздел (модуль) 1. Психология личности
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Практическое занятие 1. «Понятие личности и ее структуры» 

Вопросы для подготовки: 
1. Общее представление о личности и ее структуре.
2.  Отличительные  особенности  структурного  и  динамического

подхода к изучению психологии личности.
3. Психодинамические модели структуры личности.
4. Факторный подход к систематизации личностных черт.
5. Развитие и саморазвитие личности.
Рефераты: 
1. Вклад личности в историю культуры.
2. Соотнесение культуры и программы поведения личности.
3. Проблемы социально-типического в личности.
4.  Значение  правовой  психологии  в  развитии  правовой  культуры

личности.
Практические задания и казусы: 
1. Отметьте правильные утверждения. 
а)  Когнитивная  психология  утверждает,  что  эмоциональные  процессы

организуют работу памяти, воображения и других познавательных процессов.
б)  Теория  Фрейда  рассматривает  нормальное  психическое  развитие  как

своевременное прохождение соответствующих стадий психосексуального развития.
в)  Аналитическая  психология  перенесла  акцент  с  индивидуального

бессознательного на изучение коллективного бессознательного.
г)  Гуманистическая  концепция  развития  личности  исходит  скорее  из

пессимистического представления о природе человека.
д)  Все  современные  психологические  теории  подчеркивают  важность

врожденных факторов в психическом развитии человека.
е) Отечественная психологическая школа наследует лучшие традиции русской

философской и педагогической мысли прошлого.
2. Сформулируйте  определение личности и ее структуры так, чтобы  оно было

понятно:  а)  ребенку  пятилетнего  возраста;  б)  подростку;  в)  взрослому человеку,  не
обладающему психологическими знаниями. 

3. Отберите  прилагательные,  относящиеся  к  понятиям  «деятельность»,
«движение», «действие».

Теоретический,  импульсивный,  познавательный,  трудовой,  практический,
умственный,  перцептивный,  внутренний,  учебный,  предметный,  речевой,  волевой,
игровой, общественный, целенаправленный.

4.  Дайте  общую  характеристику  системы  профессионального  юридического
образования и его дисциплин. Почему А. Ф. Кони считал, что «образованный юрист
должен быть человеком, в котором общее образование идет впереди специального». С
развитием каких компетенций связывал Кони общее образование юриста?  

5. Выступая  на  Валдайском  форуме,  Президент  РФ  подчеркивал:  «Роль
образования  тем  важнее,  что  для  воспитания  личности  патриота  нам  нужно
восстанавливать  роль  великой  русской  культуры  и  литературы».  (См.:  Российская
газета. 2013. 26 сент.)

Какие именно произведения отечественных классиков в деле патриотического
воспитания российских граждан вы бы отнесли к обязательным для изучения и почему?
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Практическое  занятие  2.  «Индивидуально-типологические
особенности личности» 

1. Темперамент и динамические проявления личности.
2. Темперамент и воспитание личности.
3. Структура и содержание характера. 
4. Внешние проявления характера.  
5. Акцентуации характера.
6. Классификация способностей. 
7. Формирование  и  развитие  способностей  для  законотворческой

деятельности.
Рефераты: 
1.  Общее  и  различное  в  понятиях  «одаренность»,  «задатки»,

«способности».
2. Способности юриста к правоохранительной деятельности.
3. Способности юриста к экспертно-консультационной деятельности.
Практические задания и казусы:
1. Перечислите  основные  характеристики,  по  которым  интроверты  и

экстраверты, интерналы и экстерналы отличаются друг от друга.
2. Известно,  что  величина  межличностной  дистанции  зависит  от  культурных

традиций,  воспитания,  индивидуального  жизненного  опыта  и  личностных
особенностей человека. 

В каких странах межличностная дистанция длиннее, где короче и почему? Какие
приемы  общения  сокращают  или  удлиняют  межличностную  дистанцию?  Объясните
следующие примеры межкультурных и индивидуальных различий.

1) Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют контактный
взгляд,  чем  американцы;  их  не  раздражает  необходимость  соприкасаться  рукавами,
локтями,  коленями;  американцы  считают,  что  азиаты  «фамильярны»  и  чрезмерно
«давят», а азиаты считают американцев «слишком холодными и официальными».

2)  А.  Пиз  наблюдал  на  одной  из  конференций  следующие  ситуации:  когда
встречались и беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг
от друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали
японец и американец, они медленно передвигались по комнате – японец наступал, а
американец отодвигался.  При этом каждый из них стремился достичь привычного и
удобного пространства общения.

3)  Молодая  пара,  только  что  эмигрировавшая  в  Чикаго  из  Дании,  была
приглашена в местный американский клуб. Через несколько недель после того как их
приняли  в  клуб,  женщины  стали  жаловаться,  что  они  чувствуют  себя  неуютно  в
обществе этого датчанина, поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба
почувствовали,  что  якобы  датчанка  своим  поведением  намекала,  что  она  для  них
вполне доступна в сексуальном отношении.

4)  Сельские  жители,  воспитанные  в  условиях  меньшей плотности  населения,
чем  горожане,  имеют  и  более  просторное  личностное  пространство,  поэтому  при
рукопожатии «деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус вперед, но с
места не сойдет, а еще лучше просто помашет приветственно рукой.

3. Кто  из  нижеперечисленных  литературных  героев  и  почему  может  быть
отнесен к «экстравертам», а кто – к «интровертам»?

Родион  Раскольников,  д'Артаньян,  Атос,  Партос,  Арамис,  Скарлетт  О'Хара,
Ромео,  Джульетта,  Дон  Кихот,  Чацкий,  Плюшкин,  Онегин,  Печорин,  Санчо  Панса,
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Сонечка  Мармеладова,  Манилов,  Обломов,  Ноздрев,  Коробочка,  Собакевич,  Остап
Бендер,  Киса  Воробьянинов,  Паниковский,  Шура  Балаганов,  Наташа  Ростова,  Пьер
Безухов, А. Болконский, Василий Теркин.

4. Составьте список известных вам литературных героев, которые максимально
проявили  особенности  своего  темперамента  –  «холерика»,  «сангвиника»,
«меланхолика», «флегматика». 

5. Укажите  особенности,  которые  свойственны  сангвинику,  флегматику,
холерику и меланхолику.

Повышенная  активность,  длительная  работоспособность,  энергичность,
сдержанность, вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, медленность движений и
речи,  медленная  смена  чувств  и  настроений,  слабая  эмоциональная  возбудимость,
быстрое усвоение и перестройка навыков,  эффективность,  вялость,  выразительность
мимики и жестикуляции, молчаливость, высокая чувствительность.

6.  Проанализируйте  четыре  эпизода  допроса  очевидцев  и  определите  их
принадлежность  типам  темперамента  –  холерическому,  сангвиническому,
меланхолическому, флегматическому. На основе знания темперамента допрашиваемых
свидетелей  разработайте  тактику  снятия  у  них  эмоционального  напряжения  и
установления с ними психологического контакта. 

— Это была ужасная картина — раздался раздирающий крик, хлынула кровь, —
мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина стоит перед моими глазами,
преследует меня, волнуя и тревожа.

—  Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление небрежно в
исполнении  своих  обязанностей:  можно  ли  поручать  управление  трамваем  таким
вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать звонить, и предупредить тем
рассеянного  или  тугого  на  ухо  прохожего.  И  вот  результат.  Судить  надо  за  эти
упущения, и строго судить.

— При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот судьба людская:
быть может она спешила к любящему мужу, к любимым детям под семейный кров — и
все разбито, уничтожено, остались слезы и скорбь о невозвратной потере — и картина
осиротелой семьи с болью возникает в моей душе.

— Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа народа, что-то
смотрят; я привстал в пролетке и вижу – лежит какая-то женщина поперек рельсов —
вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое место и сказал извозчику: пошел скорее.
(См.: Кони А.Ф. Соч. Т. 4. – М., 1967. С. 89).

Практическое  занятие  3.  «Интеллектуально-познавательная
сфера личности» 

1. Учет закономерностей восприятия в деятельности юриста.
2. Развитие профессионально-психологической наблюдательности. 
3. Проявление состояний дезорганизованности сознания в 

профессиональной деятельности юриста. 
4. Развитие внимания и внимательности. 
5. Психологические приемы (техники) запоминания. 
6. Использование  закономерностей  функционирования  памяти  в

профессиональной деятельности юриста. 
7. Способы активизации мышления.
Рефераты: 
1. Методы тренировки внимания.
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2. Тренинг мнемических возможностей.  
3. Приемы создания образов и правила творчества.
Практические задания и казусы:
1. Преподаватель  по  ходу  занятия  очень  часто  обращался  к  слушателям:

«обратите внимание на…», «прошу вас обратить внимание…» и т.п.
Какое  внимание  слушателей  при  этом  он  подключал:  произвольное  или

непроизвольное? Оцените результативность этого приема.
2. Сформулируйте  30–50  словосочетаний  со  словом  «внимание».  Например,

«удерживать  внимание»,  «липкое  внимание»  и  т.п.  Систематизируйте  их.  Сделайте
выводы  в  отношении  специфики  управления  вниманием  обучающихся  в  работе
преподавателя, наиболее важных задач по управлению им, способов их решения.

3. Назовите  3–4  индивидуальных  особенностей  внимания  отдельных
обучающихся и предложите способы их учета в работе с ними и учебной группой.

4. Объясните, что произошло со вниманием в каждом описываемом случае. У
всех ли людей одинаковы формы рассеянности? С чем они связаны?

1) Меналк спустился по лестнице, открыл дверь на улицу и мгновенно закрыл
ее: он заметил, что до сих пор не снял ночной колпак, что чулки его спущены ниже
колен и рубашка не заправлена в штаны. Все еще являясь самим собой, а не кем-либо
другим,  Меналк  входит  в  церковь  и,  приняв  стоящего  у  дверей  слепого  нищего  за
колонну, а его кружку — за чашу со святой водой, опускает в кружку руку и подносит
ладонь  ко  лбу.  Внезапно  услышав  исходящий  от  колонны  голос,  Меналк  начинает
молиться на нее. (Да Брюйер).

2)  Известный  композитор  и  химик  Александр  Порфирьевич  Бородин  как-то
принимал в своем доме гостей. Утомившись, он стал прощаться с ними, говоря, что ему
пора домой, так как у него завтра лекция, и пошел одеваться в прихожую. В другой раз
А. П. Бородин отправился с женой за границу. При проверке паспортов на пограничном
пункте чиновник спросил, как зовут его жену. А. П. Бородин по своей рассеянности
никак не мог вспомнить ее имя. Чиновник посмотрел на него подозрительно.  В это
время подошла его жена, Екатерина Сергеевна, и А. П. Бородин бросился к ней: «Катя!
Ради Бога, как тебя зовут?».

5. В  течение  четырех  минут,  внимательно  прочитывая  содержание  правой
колонки, найдите и подсчитайте количество слов, которые указаны в левой колонке. В
конце каждой строки зафиксируйте, сколько таких слов вам удалось найти.  

№ Левая
колонка

Правая колонка +/–

1. суд полдвдтиссудпрлыаптвдлениьбтимссудбдшоьтсротсюукевбрд
2. закон втиролдвзаконвааысчмзаконтраситьбзакнапрвтсуулдюээдбтт
3. право кепмвитсьбббправоппаправоитьлшорапвибьююлдбджжкембю
4. приговор вапоыдденприграпоыдприговорвапсооллдпригоааворылпроть
5. прокурор пвростьитборлгшаукепрокурорпарвопрокурорисьтсладпроквыс
6. защита фывцукрползащивапритыааи валдзащитатияымвапыофыолыв
7. допрос вардлорпрапвсиьтпапноьдороспывсчиьмдпроапывмдордопрос
8. обыск ваапрччбюяюбобыскпрыоыьбообысмывафыроыьобыскырырр
9. след ыачиьтмбследитследпыывчисьбмослеоыачмчстследвпырслед
10. адвокат ывчитчорапвафоыюдмбргеадвокатыпмыроьадвокатврпыоылч
11. розыск ворымытсьенгкпмцывыимьиброзыскарапорпьвсрозывапывчис
12. опрос лдитывиаьлбпросиывсипиопрспварыопопрфыопросьфтяисимс
13. вина првымфкеклиигписмвинапрыиссифвинаововнивпвоывнвинаыл
14. умысел врчиялфлстсисивчюьумысыдывсттумырпвотмыумыселдопаол
15. деликт всчтаорлытамбьтиыасолаиымделччттделчиятяьделяьтделикт
16. пристав ывчмиьролыафыьприставоыдыьтсприслвпыорлдротиыололд
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17. дознание врыоьсдознаниеыортфмстдзнаерыиыапырсмьваблыоыичтим
18. процесс впрсотмитячбьапытыбдповлылылввлдпроцчтяьпроцесслымол

6. Из приведенных ниже специфических особенностей памяти и ее проявлений
выберите,  какие  из  них  соответствуют  особенностям  памяти  человека,  а  какие  –
особенностям памяти машин.

1) Весь объем материала никогда не запоминается целиком.
2) Информация  запечатлевается  лишь  при  условии,  если  в  запоминающем

устройстве  произошли  какие-то  изменения  под  воздействием  поступающей
информации.

3) Процессы  восприятия,  хранения  и  обработки  информации  осуществляются
посредством электрохимических изменений в белковых соединениях.

4) Весь объем материала может быть запомнен целиком.
5) Сигналы  информации  являются  внешними,  случайными  по  отношению  к

запоминающему устройству.
6) Процессы  восприятия,  хранения  и  обработки  информации  осуществляются

посредством процессов в электронных устройствах.
7) Процессы  восприятия,  хранения  и  обработки  информации  носят

избирательный характер.
8) Запоминается нестандартизированная информация.
9) Запоминается только стандартизированная информация. 
7. В  истории  отечественной  милиции  известны  люди,  обладавшие

феноменальной  памятью  на  лица.  К  их  числу,  в  частности,  принадлежал  бывший
чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин, работавший в 1920 г. в
Москве следователем Центророзыска. По свидетельству известного судебного медика и
криминалиста П.С. Семеновского, людей, равных по памяти Алехину, он не знал. В
подтверждение этого Семеновский рассказал следующий случай. Заходит А.А. Алехин
в дежурную комнату и слышит там разговор дежурного с задержанным гражданином,
который назвался Бодровым Иваном Тихоновичем. Алехин обратился к задержанному
с вопросом:

—  Как, вы сказали, ваша фамилия? Бодров?
— Да, Бодров, — ответил тот, — а что?
—   Вы не Бодров, вы Орлов, — заявил ему Алехин, — и зовут вас не Иван

Тихонович, а Иван Тимофеевич.
Задержанный с удивлением посмотрел на Алехина и закричал:
— На пушку берете! Не на того напали!
Но Александр Александрович, отчеканивая каждое слово, сказал:
—  Два года тому назад в военкомате, где я вас встретил, вы назвались Иваном

Тимофеевичем Орловым. Вы готовились к медицинскому осмотру, были раздеты, на
груди у вас висел золоченый крестик на тонкой цепочке из белого металла, под ним
была небольшая родинка. А ну, откройте грудь!

Задержанный  застыл  на  месте.  Когда  дежурный  расстегнул  у  него  ворот
рубашки и обнажил грудь, все присутствующие увидели на груди и золоченый крестик
на  цепочке,  и  небольшую  родинку.  Следствие  установило,  что  задержанный  был
действительно Орловым, рецидивистом, бежавшим из мест лишения свободы…

Что  может  быть  общего  между  памятью  следователя  и  шахматиста?
Охарактеризуйте память А.А. Алехина, используя классификацию, представленную в
табл. 1. 
Табл. 1. Классификация видов памяти
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По способу
 запоминания

По типу
анализаторов

По содержанию
психической активности
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я

Н
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ая
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я

К
ин

ес
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ая

О
бр
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на

я

Э
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оц
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ль

на
я

Д
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те

ль
на

я

С
ло
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сн

о–
ло

ги
че

ск
ая

 М
гн

ов
ен

на
я

К
ра

тк
ов

ре
м

ен
на

я

Д
ол

го
вр

ем
ен

на
я

8. Группе  предлагается внимательно  рассмотреть  фотографии  выдающихся
русских юристов, запомнить их по имени, отчеству и фамилии в течение 60 сек. Затем в
ином порядке, без указания ФИО вновь дается изображение некоторых из этих лиц.
Нужно указать ФИО каждого.  Упражнение считается выполненным правильно, если
ФИО указаны безошибочно.

   

Аркадий
Францевич

Кошко

Николай
Платонович

Карабчевский

Дмитрий
Александрович

Ровинский

Анатолий
Федорович

Кони

Федор
Никифорович

Плевако

Иван Дмитриевич
Путилин

Сергей Иванович
Зарудный

Николай Андреевич
Буцковский

Георгий Николаевич
Мотовилов

Николай
Адрианович
Неклюдов

Михаил Федорович
Громницкий

Александр
Львович

Боровиковский

Александр
Михайлович

Бобрищев–Пушкин

Алексей Алексеевич
Марков

Алексей
Михайлович
Унковский

10. Группе обучающихся предлагается  вписать  недостающие в словах буквы.
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Руководитель  занятия  отмечает  с  помощью  секундомера  время,  потраченное  на
обдумывание отдельного слова, работу со всем рядом.

п – ро
г – ра
п – ле
к – са
т – ло
п – ля
в – ра
с – жа
д – ша
р – кА

д – р – во
з – м – к

к – м – нь
с – р – й
н – в – д
х – л – д
п – с – к

к – р – нь
з – л – нь
к – р – та

п – л – а
о – р – ч

к – р – он
з – р – о

в – с – ок
с – г –  об
в – т – а

п – д  – ак
п – р – а

б – л – он

зв – н – к
к – и – а
с – е – ло
к – ы – а
т – а – а

к – у – ка
с – а – ка
т – у – а
с – а – а
п – е – а

с – я – о – ть
к – с – а – ник
у – и – е – ь
а – е – ь – ин
с – а – ц – я
ч – р – и – а
к – п – с – а
т – у – о – ть
с – е – о – а
к – н – о – а

Результаты упражнения заносятся в таблицу:
Номер
ряда

Время, потраченное
на работу с данным

рядом

     Слова, вызвавшие затруднения

Для каждого ряда можно построить график,  который отражал бы количество
времени, необходимое для поиска недостающих букв. 

Практическое  занятие  4.  «Эмоции  и  психические  состояния
личности» 

1. Виды, функции эмоций и чувств. 
2. Характеристика и классификация психических состояний.
3. Стресс в профессиональной деятельности юриста. 
4. Факторы стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях. 
5. Способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании

межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
Рефераты:
1. Место психических состояний в системе психических явлений и

их классификация. 
2.  Методы  (приемы)  оптимизации  психических  состояний  в

деятельности юриста.
Практические задания и казусы:
1.  Определите, какие из волевых черт характера соответствуют:
-  способности  в  трудных,  конфликтных  ситуациях  своевременно  принимать

обоснованное и твердое решение и приводить его в исполнение;
-  способности  прекратить  выполнение  действия  при  изменении  обстановки,

когда оно перестает быть целесообразным. 
В чем различие между понятиями «решение» и «намерение»? Назовите причины

нерешительности,  а  также  пути  ее  преодоления.  В  чем  заключается  взаимосвязь
решительности, оперативности, инициативности как черт характера юриста.

2. Дайте  подробную  характеристику  эмоциональному  состоянию  человека,
изображенного  на  фотографии.  Объясните,  что  с  ним  происходит,  и  что  этому
состоянию могло предшествовать.

Положительно  оценивается  ответ,  адекватный  эмоциональному  состоянию
изображенного  на  фотографии  человека;  нестереотипность  и  глубина
психологического  анализа,  количество  замеченных  деталей,  речевых  эпитетов,
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подробность описания.
На выполнение задания дается до 3 минуты.
3. Примите участие в этюде с экстремальной ситуацией. Задание выполняется

без подготовки, импровизированно. Ситуацию предлагает руководитель занятия. Она
может быть самой различной:

•  перебегал  дорогу  на  красный  свет,  запнулся,  упал,  в  нескольких  см  резко
остановился грузовик;

• пошел в сарай за дровами, кто-то выключил свет, закрыл дверь на замок;
•  торопитесь,  впереди  —  старый  узкий  мостик  через  горную  речку.  При

переходе мост зашатался, затрещал и через несколько минут обломился;
• гуляя в лесу, попали в капкан. Друзья – далеко, зов о помощи никто не слышит;
•  шли  по  железнодорожному  тоннелю,  вдруг  раздался  гудок  поезда.  Темно,

ничего не видно, и т.д.
Методические рекомендации: выполнение задания оценивается положительно за

импульсивность реакции на чрезвычайное событие, количество интересных подходов,
пристроек, оригинальную развязку.

Кроме  эмоциональной  возбудимости  и  выявления  непосредственной
мгновенной реакции на чрезвычайное событие, задание обнаруживает способность к
импровизации  в  чрезвычайных  обстоятельствах,  развивает  наблюдательность,
творческое воображение, чувство веры и правды, логику психофизического поведения,
эмоциональную   и  зрительную  память,  остроту  наблюдения  за  поведением  людей,
ассоциативно-образное мышление.

4. Известный отечественный социолог В.А. Ядов писал: «… конфликты более
или менее регулируемы, когда у их участников есть общая система ценностей». При
этом  он  считал,  что  поиски  взаимоприемлемого  решения  становятся  более
реалистичными. (Социальные конфликты. Вып.  1. С. 14.).

Как вы понимаете эту цитату? Приведите примеры ее справедливости.
5. В  США  и  многих  других  государствах  широко  распространено  в  целях

предупреждения конфликтов включение в договоры, заключаемые между фирмами, а
также  и  между  частными  лицами,  специальных  параграфов,  предусматривающих
поведение сторон при возникновении споров. Эти параграфы очень детализированы.
Сошлемся в качестве примера на рекомендацию Американской Ассоциации судей. Она
считает, что при подготовке любого делового контракта в нем надо, по меньшей мере,
предусмотреть:

• письменный обмен мнениями в случае возникновения разногласия (а не просто
устные разговоры);

• с самого начала разногласия – привлечение помощника или консультанта;
• использование любых попыток примирения;
• обеспечение достаточно высокой подготовки лиц, ведущих переговоры;
• установление нескольких этапов переговоров; 
• в случае неудачи переговоров – определение арбитра, а также судебного или

иного порядка рассмотрения спора.
Согласны ли вы с тем, что заблаговременная запись в контракте этих и других

условий предупреждает спонтанный конфликт, удерживает стороны от непродуманных
поступков? Эффективен ли данный прием у нас в РФ? Отвечая на последний вопрос,
приведите  примеры  из  отечественной  судебной  практики,  подтверждающие
актуальность этого приема.   

5. Проанализируйте  Федеральный  закон  «О порядке  разрешения  коллективных
трудовых  споров»  (принят  Государственной  Думой  ФС  РФ  20  октября  1995  г.),  и
проанализируйте заложенные в нем возможности содействия преодолению подобных
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конфликтов.
1)  Какой  конфликт  (по  форме  и  содержанию)  в  соответствии  с  Законом

называется коллективным трудовым спором?
2) Какие методы отстаивания своих интересов в коллективных трудовых спорах

допускаются по Закону?
3) Проявлением какой фазы конфликта является забастовка?
4)  На  что  ориентированы  предлагаемые  законом  процедуры:  на  ликвидацию

возникшего  конфликта,  на  перевод  конфликта  из  конфронтационной  фазы  в
компромиссную или на преодоление конфликта через выстраивание коммуникации?

5)  Какая  роль  в  соответствии  со  вторым  конфликтологическим  подходом
отводится законом посреднику?

6)  Какие  коммуникативные  структуры  вводятся  законом  для  обеспечения
преодоления конфликта?

7)  Какой  тип  инцидента  описывается  в  п.  5  ст.  2:  информационный  или
деятельностный?

8)  Какому стилю поведения  в  конфликте  соответствуют  описанные  в  законе
примирительные процедуры?

6.  Американскими  учеными  Т.  Холмсом  и  Р.  Рэйхом  разработана  шкала
перемен, которая называется Шкалой уровня социальной реабилитации. По этой шкале
различные  жизненные  события  в  зависимости  от  оказываемого  ими  давления  на
психику оцениваются определенным количеством баллов (от 0 до 100).

№ Жизненные события баллы
1 Смерть мужа, жены или партнера 100
2 Развод 73
3 Разлад (разрыв) в супружеской жизни 65
4 Тюремное заключение 63
5 Смерть близкого родственника 63
6 Серьезная травма или заболевание 53
7 Брак 50
8 Потеря работы 47
9 Выход на пенсию 45
10 Изменение в состоянии здоровья члена семьи 44
11 Беременность 40
12 Сексуальные проблемы 39
13 Появление нового члена семьи 39
14 Изменения в финансовом состоянии 37
15 Смерть близкого друга 37
16 Перевод на другую работу 36
17 Серьезные разногласия с партнером 35
18 Крупный долг 31
19 Приближение срока уплаты долга 30
20 Уход сына или дочери из родного дома 29
21 Конфликты с тестем (свекром), тещей (свекровью) 29
22 Исключительный личный поступок или достижение 27
23 Поступление в школу или ее окончание 26
24 Проблемы и конфликты с начальством 23
25 Смена жилья 20
26 Перемена школы 20
27 Перемена в общественной деятельности 18
28 Мелкий долг 16
29 Перемены, связанные со сном и режимом дня 15
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30 Перемены в семье 15
31 Перемены в привычном образе питания 13

Отметьте  все события,  случившиеся с  вами за  предшествующий год,  и затем
подсчитайте общее количество «баллов перемен». 

Чем большее количество «баллов перемен» вы набрали в настоящее время, тем
больше вероятность того, что вы заболеете. Набрав более 300 баллов в течение одного
года,  вы  оказываетесь  перед  опасностью  довольно  серьезной  реакции  –  депрессии,
психосоматических заболеваний (инфаркт, астма, аллергия и т.д.). Так, если за год вы
успели закончить учебу, устроиться на работу, выйти замуж, забеременеть, произвести
на свет ребенка, подыскать квартиру, то одни только эти радостные события принесут
более 200 баллов. Если же в связи с названными приятными хлопотами пострадает ваш
бюджет и вы немного задолжаете,  то можете приблизиться к критической отметке в
300 баллов.

Для  работников  правоохранительных  органов  опасность  аккумулирующего
эффекта тяжести воздействия на их психику различных жизненных перемен возрастает
в  связи  с  тем,  что  одновременно  он  сочетается  с  аккумулирующим  эффектом
воздействия  различных  указанных  выше  экстремально-психологических  условий
(факторов)  их профессиональной деятельности.  В результате суммарное воздействие
различных стрессоров в деятельности сотрудников правоохранительных органов может
далеко превзойти критической отметки 300 баллов.

Раздел (модуль) 2. Психология профессионального
самоопределения

Практическое  занятие  5.  «Потребностно-мотивационная  сфера
личности» – 2 акад. часа  

1. Иерархическая система потребностей человека. 
2. Профессиональная направленность личности юриста.
3. Виды и структура волевого действия. 
4. Развитие волевых качеств. Самовоспитание воли. 
5. Особенности  мотивации  достижения,  готовности  к  риску  и

ценностных ориентаций.
Рефераты:
1. Ценностные  ориентации  и  их  соотношение  с  мотивационно-

потребностной сферой личности.
2. Потребности как источник активности личности.
Практические задания и казусы:
1.  Изучение  профессиональных  склонностей  с  помощью  дифференциально-

диагностического опросника (ДДО) Е.А. Климова.
В  основе   методики  лежит  условное  деление  всех  видов  профессий  на  пять

основных  групп  в  соответствии  с  тем,  что  является  предметом  профессиональной
деятельности.

1) Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек, имеет дело с
различными явлениями неживой и живой природы, например биолог, географ, геолог,
математик,  физик,  химик и другие профессии,  относящиеся  к  разряду естественных
наук.

2) Человек — техника.   В  эту   группу  профессий  включены  различные   виды
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трудовой деятельности, в которых человек имеет дело с техникой, ее использованием,
или конструированием, например профессия инженера, оператора, машиниста и т.п.

3)  Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, предполагающие
взаимодействие  людей,  например,  политика,  религия,  педагогика,  психология,
медицина, право.

4) Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, касающиеся
создания, изучения  и   использования   различных  знаковых   систем,   например,
лингвистика,   языки математического   программирования,   способы   графического
представления   результатов наблюдений и т.п.

5) Человек — художественный образ. Эта группа профессий представляет собой
различные  виды  художественно–творческого   труда,  например  литература,  музыка,
театр, изобразительное искусство.

С помощью методики ДДО можно определить, к какой из перечисленных пяти
групп  профессий  у  вас  есть  склонность.  Для  этого  предлагается  опросник  в
сопровождении инструкции следующего содержания: из множества предлагаемых пар
суждений необходимо выбрать и отметить в каждой паре одно из двух.
1а. Ухаживать за животными. 1б.  Обслуживать  машины,  приборы  (следить,

регулировать).
2а. Помогать больным людям, лечить их. 2б.  Составлять  таблицы,  схемы,  программы

вычислительных машин.
3а. Следить за качеством книжных иллюстраций,
плакатов,  художественных   открыток,
музыкальных записей.

3б. Следить за состоянием, развитием растений.

4а.  Обрабатывать    материалы (дерево,    ткань,
металл, пластмассу и т.п.).

4б.  Доводить  товары  до  потребителя
(рекламировать, продавать).

5а. Обсуждать научно–популярные книги, статьи. 5б. Обсуждать художественные книги.
6а.  Выращивать  молодняк  —  животных  какой–
либо породы.

6б.  Тренировать  сверстников  (или  младших)  в
выполнении  каких–либо  действий  (трудовых,
учебных, спортивных).

7а.  Копировать      рисунки,      изображения,
настраивать музыкальные инструменты.

7б. Управлять каким–либо грузовым, подъемным,
транспортным  средством  (подъемным  краном,
машиной и т.п.).

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные для них
сведения в справочном бюро, во время экскурсии
и т.д.

8б.  Художественно  оформлять  выставки,
витрины,  участвовать  в  подготовке  концертов,
пьес и т.п.

9а.  Ремонтировать   изделия,    вещи   (одежду,
технику), жилище.

9б.  Искать  и  исправлять  ошибки  в  текстах,
таблицах, рисунках.

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять расчеты, вычисления.
11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать новые виды промышленных

изделий (машины, одежду, дома и т.д.).
12а.  Разбирать  споры,  ссоры  между  людьми,
убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать.

12б.  Разбираться  в  чертежах,  схемах,  таблицах
(проверять, уточнять, приводить в порядок).

13а. Наблюдать,    изучать    работу    кружков
художественной самодеятельности.

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов.

14а. Обслуживать, налаживать медицинские
приборы и аппараты.

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при
ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

15а.  Составлять  точные  описания,  отчеты  о
наблюдаемых  явлениях,  событиях,  измеряемых
объектах и другие.

15б.  Художественно  описывать,  изображать
события наблюдаемые или представляемые.

16а. Делать лабораторные анализы в больнице. 16б.  Принимать,  осматривать  больных,
беседовать с ними, назначать лечение.
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17а. Красить или расписывать стены помещений,
поверхность изделий.

17б.  Осуществлять  монтаж  здания  или  сборку
машин, приборов.

18а.  Организовывать  культпоходы  людей  в
театры,  музеи,  на  экскурсии,  в  туристические
путешествия и т.п.

18б.  Играть  на  сцене,  принимать  участие  в
концертах.

19а.  Изготовлять  по  чертежам  детали,  изделия
(машины, одежду), строить здания.

19б.  Заниматься  черчением,  копировать  карты,
чертежи.

20а.  Вести  борьбу  с  болезнями  растений,
вредителями леса, сада.

20б.  Работать  на  машинах  (пишущая  машина,
компьютер, телетайп, телефакс и т.п.).

Обработка результатов и выводы:
Группы профессий

Человек — природа Человек  —
техника

Человек  —
человек

Человек  —
знаковая система

Человек  —
художественный
образ

1а 1б 2а 2б 3а
36 4а 4б 5а 5б
6а 6б 7а

7б 8а 8б
9а 9б

10а 10б
11а 11б 12а 12б 13а
13б 14а 14б 15а 15б
16а 16б 17а

17б 18а 18б
19а 19б

20а 20б
Подсчитав количество полученных баллов по каждой из выбранных вами

профессиональных групп, вы сможете определить свое предпочтение

2. Выявление мотивации достижений. Мотивация достижений или потребность в
успехе, согласно концепции Д. МакКлелланда, является общей потребностью любого
человека.  От степени развития мотивации зависит эффективность профессиональной
деятельности.  Ниже  представлена  методика  диагностики  мотивации  к  успеху  в
разработке Т. Элерса.

Инструкция: В опроснике Элерса содержится 41 утверждение. С помощью этого
опросника  можно  оценить  силу  мотивации  к  достижению  успеха  в  Вашей
деятельности.  На  каждое  из  утверждений  опросника  следует  ответить  «да»  (+)  или
«нет» (—).

1.   Когда  имеется выбор между двумя вариантами,  его  лучше сделать  быстрее,  чем
отложить на определенное время.

2.  Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание.
3.  Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.
4.  Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из

последних.
5.  Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6.  В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7.   По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.
8.   Я более доброжелателен, чем другие.
9.   Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя, так как

знаю, что в нем я добился бы успеха.
10.  В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.
11.  Усердие — это не основная моя черта.
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12.  Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13.  Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.
14.  Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
15.  Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.
16.  Препятствия делают мои решения более твердыми.
17.  У меня легко вызвать честолюбивые устремления.
18.  Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19.  При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.
20.  Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21.  Нужно полагаться только на самого себя.
22.  В жизни мало вещей более важных, чем деньги.
23.   Всегда,  когда мне предстоит выполнить важное задание,  я  ни о чем другом не

думаю.
24.  Я менее честолюбив, чем многие другие.
25.  В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.
26.  Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.
27.  Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.
28.  Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29.  Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.
30.  Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше.
31.  Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32.  Мои успехи в какой–то мере зависят от моих коллег.
33.  Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34.  Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35.  Когда что–то не ладится, я нетерпелив.
36.  Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37.  Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа

других.
38.  Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39.  Я завидую людям, которые не загружены работой.
40.  Я не завидую тем, кто стремится к власти и высокому положению.
41.  Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я

иду вплоть до крайних мер.
Ключ:  Вы  получили  по  1  баллу  за  ответы  «Да»  на  следующие  вопросы:

2,3,4,5,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29,30,32,37,41.  Вы  также  получили  по  1
баллу  за  ответы  «Нет»  на  вопросы 6,13,18,  20,24,31,36,  38,  39.  Ответы на  вопросы
1,11,12,19,23, 33, 34, 35,40 не учитываются. Подсчитайте сумму набранных баллов.

Результат:
от 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху;
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации;
свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху.
Результат  теста  «Мотивация  к  успеху»  следует  анализировать  вместе  с

результатами следующего теста — «Мотивация к избеганию неудач».
Исследования  показали,  что  люди,  умеренно  ориентированные  на  успех,

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый
или, наоборот, слишком большой уровень риска.

Чем  выше  мотивация  человека  к  успеху  —  достижению  цели,  тем  ниже
готовность к риску. При этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при
сильной мотивации  к  успеху,  надежды на  успех  обычно  скромнее,  чем  при  слабой
мотивации  к  успеху.  К  тому  же,  людям,  мотивированным  на  успех  и  имеющим
большие надежды на него, свойственно избегать высокого риска.

С теми, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску,

21



реже происходят несчастные случаи, чем с теми, которые имеют высокую готовность к
риску,  но  высокую  мотивацию  к  избеганию  неудач  (защиту).  И  наоборот,  когда  у
человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует
мотиву к успеху — достижению цели.

3. В  концепцию  Д.  МакКлелланда  Дж.  Аткинсон  ввел  дополнение,  согласно
которому  потребность  личности  в  достижении  должна  рассматриваться  вместе  с
потребностью в избегании неудач.

Ниже  представлена  методика  мотивации  избегания  неудач  в  деятельности
человека (в разработке Т. Элерса).

Инструкция: вам предлагается 30 слов – по 3 слова в каждой строке. В каждой
строке  выберите  одно  из  трех  слов,  которое,  по  вашему  мнению,  наиболее
характеризует вас. Отметьте это слово.
1. Смелый Бдительный Предприимчивый
2. Кроткий Робкий Упрямый
3. Осторожный Решительный Пессимистичный
4. Непостоянный Бесцеремонный Внимательный
5. Неумный Трусливый Не думающий
6. Ловкий Бойкий Предусмотрительный
7. Хладнокровный Колеблющийся Удалой
8. Стремительный Легкомысленный Боязливый
9. Не задумывающийся Жеманный Непредусмотрительный
10. Оптимистичный Добросовестный Чуткий
11. Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый
12. Трусливый Небрежный Взволнованный
13. Опрометчивый Тихий Боязливый
14. Внимательный Неблагоразумный Смелый
15. Рассудительный Быстрый Мужественный
16. Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный
17. Взволнованный Рассеянный Робкий
18. Малодушный Неосторожный Бесцеремонный
19. Пугливый Нерешительный Нервный
20. Исполнительный Преданный Авантюрный
21. Предусмотрительный Бойкий Отчаянный
22. Укрощенный Безразличный Небрежный
23. Осторожный Беззаботный Терпеливый
24. Разумный Заботливый Храбрый
25. Предвидящий Неустрашимый Добросовестный
26. Поспешный Пугливый Беззаботный
27. Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный
28. Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый
29. Тихий Неорганизованный Боязливый
30. Оптимистичный Бдительный Беззаботный

Ключ: вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе
(первая  цифра  перед  дробью означает  номер  строки,  вторая  цифра  после  дроби  —
номер столбца, в котором находится нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово,
получившее  1  балл  в  первой  строке,  во  втором  столбце  — «бдительный»).  Другие
выборы баллов не получают.

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3;
13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/3;
24/1; 24/2; 25/1;26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2.                          

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач,
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защите.
От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите;
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;
от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации;
свыше 20 баллов:  слишком высокий уровень  мотивации к избеганию неудач,

защите.
Результат анализируется вместе с тестом «Мотивация к успеху».
Исследования Д. МакКлелланда показали, что люди с высоким уровнем защиты,

то  есть  страхом  перед  несчастными  случаями,  чаще  попадают  в  подобные
неприятности, чем те, которые имеют высокую мотивацию к успеху.

Исследования  показали  также,  что  люди,  которые  боятся  неудач  (высокий
уровень защиты),  предпочитают малый или, наоборот,  чрезмерно большой риск, где
неудача  не  угрожает  престижу.  Немецкий  ученый  Ф.  Буркард  утверждает,  что
установка на защитное поведение в работе зависит от трех факторов:

• степени предполагаемого риска;
• преобладающей мотивации;
• опыта неудач на работе.
Усиливают  установку  на  защитное  поведение  два  обстоятельства:  первое  —

когда желаемый результат удается получить без риска; второе — когда рискованное
поведение  ведет к  несчастному случаю. Достижение  же безопасного  результата  при
рискованном поведении, наоборот, ослабляет установку на защиту, то есть мотивацию
к избеганию неудач.

Практическое  занятие  6.  «Личностные  особенности  и  выбор
профессии» 

1. Понятие профессиональной деятельности и карьеры. Занятость и
самозанятость. 

2. Роль  профессиональных  проб  в  профессиональном
самоопределении.

3. Понятие  профессиональной  пригодности.  Профессиограмма  и
психограмма юридических профессий. 

4. Факторы  здоровья  как  условие  высокоэффективной
профессиональной деятельности. 

5. Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  здоровья  и  выбора
профессии.

6. Классификация  профессий  по  отраслям,  предметам,  целям,
орудиям и условиям труда. 

7. Способности юриста. 
Рефераты
1. Общая характеристика социономических профессий.
2. Этнопсихологические различия при выборе профессии.
Практические задания и казусы:
1. Подумайте, способны ли вы следовать условиям творческой деятельности, на

которые указывал академик В.И.  Вернадский:
—  проводить детальный  анализ;
—  видеть за частным общее;
— не ограничиваться описанием явления, а глубоко исследовать его сущность и
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связь с другими явлениями;
— не избегать вопроса «почему?»;
— прослеживать историю идей;
—  собирать  как  можно  больше  сведений  о  предмете  исследований  из

литературных источников;
— изучать общие закономерности научного познания (думать о том, как человек

познает окружающий  мир);
—  связывать науку с другими областями знания, с общественной жизнью;
—  не только решать проблемы, но и находить новые, нерешенные.
Имеются  ли  возможности  в  юридическом  вузе  улучшить  подготовку

обучающихся к творческой деятельности? Что необходимо для этого сделать?
2. Примите  участие  в  небольшой  актерской  зарисовке  из  наблюдений  за

профессиональными навыками и определите:
• кассира;
• парикмахера;
• частного детектива;
• мошенника;
• продавца мясного отдела;
• контролера;
• сотрудника полиции;
• педагога;
• врача-стоматолога;                                         
• повара;
• вахтера;
• гримера;
• судью и т.д.
Этюдная  зарисовка  оценивается  за  узнаваемость  объекта  изображения,

характерную пластику и ритм, эмоциональную насыщенность.
Кроме  индивидуальной  выразительности,  задание  выявляет  остроту

наблюдательности,  характер творческого воображения,  способность к импровизации,
знание человеческой психологии и другие.

3.  Руководитель занятия назначает одного из членов группы отправителем. 
После этого обращается к группе со следующими словами:

 «Х  –  отправитель.  Вы  получатели.  Х находится  далеко  и  может  только
передавать  информацию.  Вы  также  удалены  друг  от  друга.  Х располагает  только
«передатчиком»,  вы  только  «приемником».  Это  значит,  что  вы   не  можете
разговаривать ни с Х, ни между собой. 

Задача отправителя состоит в том, чтобы сделать такое сообщение, исходя из
которого  остальные  участники  смогли  бы  воспроизвести  на  своем  листе  бумаги
рисунок  (см.  ниже).  Отправитель  не  ограничен  во  времени  и  может  использовать
любой способ передачи информации при одном условии: его сообщение должно быть
только словесным (вербальным).   

Отправитель по своему усмотрению заканчивает передачу, когда все участники
завершили свой рисунок.  

Как  только  Х  сообщает  о  конце  задания,  руководитель  просит  участников
(получателей):

а)  указать  внизу  листа,  сколько  фигур,  по  их  мнению,  они  воспроизвели
правильно, то есть правильно расположили по отношению к оси листа и к предыдущей
фигуре;

б)  сколько  минут,  по  их  мнению,  длилась  игра  (руководитель  своевременно
засекает время начала упражнения);
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в) сделать запись о своих впечатлениях, чувствах.

Спустя  несколько  минут,  руководитель  предупреждает  получателей  о  начале
второго  этапа  игры.  На  этот  раз  получатели  имеют  право  пользоваться  обратной
связью:  прерывать  отправителя,  задавать  ему  вопросы  и  просить  пояснений
относительно рисунка.     

В  конце  передачи  руководитель  просит  Х  и  получателей  записать  свои
впечатления и предположения, как и по окончании первого этапа упражнения.

На  втором  этапе  достигается  большая  точность,  чем  на  первом.  Во  втором
варианте, несмотря на больший беспорядок, работа оказывается более результативной
благодаря обмену сообщениями между отправителем и получателями.

4.   Каждый член группы в течение 3 – 5 минут высказывается о своих слабых
сторонах, акцентируя  внимание  на  ошибках,  недостатках  в  сфере  межличностного
общения.

После  выступления  всех  участников  руководитель  раздает  листы  бумаги  для
проведения «инвентаризации» этих слабых сторон, а затем собирает то, что написали
члены группы, для работы на последующих занятиях.

5. Каждому  участнику  предлагается  продемонстрировать различные  стили
ответа  в  конкретной  ситуации.  Например,  «ваш  друг»  забыл  вернуть  вам  деньги,
взятые в долг на 1 месяц, хотя прошло уже целых три. Потребуйте от него, обращаясь к
кому-либо  из  группы  в  различных  стилях:  агрессивном, неуверенном,  уверенно-
достойном.

Все члены группы должны пройти  через  это  упражнение, причем обязателен
ролевой обмен. 

Примерные ситуации для упражнения:
 друг занимает вас разговором, а вам нужно уйти;
 ваш товарищ устроил вам встречу с незнакомым человеком, не предупредив

вас;
 люди,  сидящие  сзади вас  в кинотеатре,  мешают вам громким разговором;
 друг приводит вас в смущение,  рассказывая в компании истории о вас.
6.   Один  из  членов  группы  выходит  из  комнаты.   Остальные  участники

характеризуют  его,  называя  черты,   свойства, привычки, другие  проявления, т.е.
высказывают свое мнение о вышедшем, причем только в положительном ключе. Кто-то
из  группы  ведет  «протокол», записывая  содержание  каждого  высказывания  и  его
автора.

Затем приглашается  уходивший и ему зачитывается  перечень мнений, но без
указания  авторов.  Главная  задача  вошедшего  –  определить,  кто  мог  о  нем   такое
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сказать. Выслушав высказывание, он пытается понять, чье это мнение, и называет кого-
то из группы. И так отрабатываются все высказывания (но не более 10).

В заключение упражнения «секретарь», зачитывает снова весь перечень,  но уже
с указанием авторов. Выходит следующий желающий и процедура повторяется.

7.  Всем  членам  группы  дается  3–5  минут  на  то,  чтобы  написать  брачное
объявление. Каждый пишет о себе, составляя психологический автопортрет, выделяя
свои  достоинства, которыми  он  мог  бы  заинтересовать  другого  человека.  При
инструктировании   необходимо  оговорить  важность  выделения  именно
психологических, а не эстетических характеристик, тем более наличие (или отсутствие)
квартиры, дачи, машины и т.д.

Затем все по очереди зачитывают свои объявления, а группа помогает, добавляя
то,  что  участник  пропустил,  т.е.  идет  редактирование  объявлений, дополнение
психологических портретов членов групп.

8. Все члены группы выполняют следующее задание: «Вы читаете газету, где
много  брачных объявлений.  Одно  из  них  привлекло  ваше  внимание  настолько, что
сразу захотелось ответить этому человеку. Итак, каким может быть это объявление?
Нужно  составить  психологический  портрет  вашего  «идеала»:  не  менее  10–12
характеристик, качеств личности и т.д.».

После  завершения  задания  все  члены  группы  зачитывают  свои  объявления
вслух.

9.  Каждый член группы составляет список черт характера, свойств и качеств
кого-либо  из  группы.  Нельзя  прямо  указывать  на  признаки, особенно  внешние,  по
которым  очень  легко  идентифицировать  личность  описываемого.  В  такой
психологической характеристике должно быть не менее 10–12 черт. Затем написавший
зачитывает свое «произведение» вслух, а группа решает, кто же это.                                 

После  упражнения  нужно  проанализировать, у  кого  лучше  получился
психологический портрет и в чем именно состояли глубина и точность проникновения
в личность. 

10. Ведущий  загадывает  любого  из  персонажей  рисунка  Х.  Биструпа  «На
футбольном матче». Каждому играющему предлагается задать не более пяти вопросов,
чтобы  угадать,  кого  загадал  ведущий.  Побеждает  тот,  кто,  задав  меньшее  число
вопросов, угадал задуманное.

Условие игры можно менять,  усложняя требования к восприятию играющих. 
Можно задавать не более пяти вопросов об анатомическом строении лица, мимике, а 
затем – не более пяти вопросов о позах, жестах и т. д.
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Практическое  занятие  7.  «Профессиональное  самоопределение
на разных стадиях развития человека» 

1. Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе 
выбора профессии. 

2.  Профессиональное  обучение  и  профессиональная  подготовка
юриста. 

3. Индивидуальность и профессиональная деятельность юриста. 
4.  Профессиональная  компетентность  и  профессиональное

мастерство. 
5. Этапы профессионального самоопределения и развития. 
Рефераты:
1.  Психологическая  перестройка  при  смене  характера

профессиональной деятельности. 
2.  Психологическая  активность  на  стадиях  формирования

профессионального мастерства.
3. Базовые навыки социально-психологического взаимодействия.
Практические задания и казусы:
1. По мнению психолога Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение

–  это  не  только  акт  выбора  профессии,  но  динамическая  процедура  формирования
профессионала  на  всем  жизненном  пути.  Однако  в  настоящее  время  при  анализе
психологической  составляющей  профессионального  самоопределения  наблюдается
тенденция  смещения  интереса  к  личностным  аспектам  этой  проблемы.  Конечно,
профессиональное и личностное самоопределение имеют очень много общего, более
того, в высших своих проявлениях они почти сливаются. 

Попытайтесь  все-таки  развести  эти  понятия  с  позиции  более  привычной  и
понятной для большинства людей работы по профориентации и профконсультации. 

2. Профессор  Т.В.  Кудрявцев  выделяет  четыре  стадии  профессионального
становления личности педагога:

1) Формирование профессиональных намерений: осознанный выбор личностью
профессии  на  основе  учета  своих  индивидуально-психологических  особенностей.
Профессиональное  становление  начинается  с  формирования  профессиональных
намерений,  которые  являются  равнодействующей  многих  факторов:  престижа
профессии, потребности общества, влияния семьи, средств информации и т.д. Большую
роль в выборе профессии играет направленность личности на определенный предмет
труда, которая обнаруживается в интересах, увлечениях.

2) Профессиональная подготовка: освоение системы профессиональных знаний,
умений  и  навыков,  формирование  профессионально  важных  качеств  личности,
склонности  и  интересы  к  будущей  профессии.  Вторая  стадия  –  это,  прежде  всего,
обучение  в  вузе.  Основными  психологическими  новообразованиями  на  этом  этапе
являются профессионально-педагогическая направленность,  педагогическое умение и
способности, профессионально-этические ценностные ориентации, духовная зрелость,
готовность к педагогической деятельности.

3)  Профессионализация:  вхождение  (адаптация)  и  освоение  профессии,
профессиональное самоопределение приобретение профессионального опыта, развитие
свойств  и  качеств  личности,  необходимых  для  квалифицированного  выполнения
профессиональной деятельности.
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4)  Мастерство:  качественное,  творческое  выполнение  профессиональной
деятельности, интеграция сформированных профессионально важных качеств личности
в  индивидуальный  стиль  деятельности.  По  мере  овладения  педагогическим
мастерством  все  большую  привлекательность  приобретает  сама  деятельность.
Удовлетворение  приносит  сам  процесс  обучения  учащихся,  общение  с  ними.
Профессиональная  деятельность  становится  потребностью  личности.  Мастерство
означает,  что  профессиональное  становление  личности  состоялось.  (См.:  Кудрявцев
Т.В.  Психолого-педагогические  проблемы  высшей  школы  //  Вопросы  психологии.
1981. № 2. С. 67 – 69).

Является ли профессиональное становление личности целостным, динамически
развертывающимся  во  времени  процессом?  С  какими  противоречиями
профессиональное  становление  может  столкнуться?  Перестраиваются  ли  у
профессионала  в  данном  процессе  мотивы  ведущей  деятельности,  формируются  ли
новые свойства личности? Могут ли перечисленные стадии быть универсальными для
всех  представителей  системы  «Человек–Человек»,  в  том  числе  юристов.  На  какой
стадии профессионального становления находитесь вы и ваши сверстники? 

3.  Профессор  А.П.  Василькова  приводит  следующие  мотивы  выбора
медицинской профессии:

- желание лечить людей;
- желание облегчить страдания тяжелобольных, стариков и детей;
- возможность заботиться о здоровье своих близких;
- престиж профессии и семейные традиции;
- желание решать научные медицинские проблемы;
- возможность заботиться о своем здоровье;
- возможность оказывать влияние на других людей;
- доступность медикаментов;
- материальная заинтересованность. (См.: Диагностика  эмпатии  в  системе  

профотбора  специалистов-медиков  //  Ананьевские  чтения  –  97.  Тезисы  научно-
практической   конференции.  – СПб,  1997.  С. 177–178.)  

Проранжируйте перечисленные мотивы, исходя из современных реалий.  Если
следовать  тому,  что  человек  должен  быть  здоровым  не  только  физически,  но  и
психически,  какие  мотивы,  на  ваш  взгляд,  могут  быть  общими  в  случае  выбора
личностью не медицинской, а юридической профессии. 

4. Профессиональное становление личности, по мнению профессора Э.Ф. Зеера,
не  только  обогащает  психику,  но  и  наполняет  жизнедеятельность  человека  особым
смыслом, придает профессиональной биографии значительность.

Э.Ф. Зеер указывает, что профессиональное становление охватывает 35–40 лет
жизни человека.  Разделение его на периоды и стадии необходимо, по мнению этого
автора, для непрерывного процесса профессионального становления.

Основные концептуальные положения Э.Ф. Зеера: 
-  профессиональное  становление  личности  имеет  историческую  и

социокультурную обусловленность;
- ядром профессионального становления является развитие личности в процессе

профессионального  обучения,  освоения  профессии и  выполнения  профессиональной
деятельности, то есть основой развития личности является именно профессиональная
деятельность;

-  процесс  профессионального  становления  личности  индивидуален  и
своеобразен, неповторим, однако в нем можно выделить качественные особенности и
закономерности;

- профессиональная жизнь позволяет человеку реализовать себя, предоставляет
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личности возможности для самоактуализации;
-  индивидуальная  траектория  профессионального  развития  определяется

нормативными и ненормативными кризисами, случайными обстоятельствами, а также
иррациональными влечениями человека (нормативные кризисы инициируются логикой
профессионального становления личности, проявляются при переходе от одной стадии
профессионального  развития  к  другой.  Ненормативные  носят  непредсказуемый
(случайный)  характер  и  могут  протекать  на  фоне любой стадии  профессионального
становления). (Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов.
— 2-е изд., перераб., доп. М., 2003. С. 55–56).

Исходя  из  понимания  процесса  профессионального  становления,  согласно
теории  Э.Ф.  Зеера,   попытайтесь  сформулировать,  как  краткое,  так  и  расширенное
определение  понятию «профессиональное  становление».  Перед началом выполнения
этого  задания  определитесь  с  выбором  одного  из  трех  подходов,  существующих  в
науке:  1)   социологический  –  когда  общество  ставит  задачи  перед  личностью;  2)
социально-психологический  –  поэтапное  принятие  решения  личностью,  а  также
согласование  потребностей  общества  и  личных предпочтений;  3)  дифференциально-
психологический – формирование индивидуального строя жизни.

Практическое занятие 8. «Самопознание и самовоспитание 
личности» 

1. Методы диагностики и самодиагностики психологических свойств
и состояний личности.

2. Главные условия личностной самореализации. 
3.  Обучение  и   деятельность  как  условия  формирования

профессиональных компетенций. 
4.  Виды  профессиональных  компетенций  юриста  и  условия  их

формирования. 
5. Преодоление внутриличностных конфликтов и профессиональных

кризисов.
Рефераты:
1. Причины профессиональной деформации.
2.  Преодоление  юристом  личностной  профессиональной

деформации. 
Практические задания и казусы:
1. Для  определения  уровня  своего  саморазвития  действуйте  согласно

инструкции. 
Поставьте 5 баллов, если данное утверждение полностью соответствует вашему

представлению о себе; 4 – скорее соответствует, чем нет; 3 – и да, и нет; 2 – скорее не
соответствует; 1 – не соответствует. 

1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время.
6. Я анализирую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
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9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым человеком. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные

результаты. 
13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 
14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 
15. Я положительно отнесся бы к продвижению по службе. 
Обработка результатов. Подсчитайте общую сумму баллов. 
Ключ и интерпретация. Если вы набрали 55 и более баллов, значит, вы активно

реализуете  свои  потребности  в  саморазвитии;  диапазон  от  36  до  54  баллов
свидетельствует  о  том,  что  у  вас  отсутствует  сложившаяся  система  саморазвития;
результат от 15 до 35 баллов дает основание полагать,  что саморазвитие на данный
момент  остановилось.  (См.:  https://psycabi.net/testy/572-test-na-samorazvitie-diagnostika-
realizatsii-potrebnostej-v-samorazvitii).

2. Известно, что методы воспитания и самовоспитания достаточно разнообразны
и  также  представляют  единую  систему.  К  первым  относятся:  убеждение,  пример,
упражнение,  поощрение,  соревнование,  критика,  принуждение,  наказание,  а  ко
вторым…?

3. Работа по преодолению профессиональной деформации – это в определенной
мере  и  самовоспитание.  Можно  разными  средствами  воздействия,  в  том  числе
ужесточением контроля, наказаниями заставить работника изменить внешнюю форму
поведения, однако изменить внутреннюю позицию человека, особенно при глубинных
искажениях (нравственное «разложение», деградация личности) может по-настоящему
только он сам. Но и здесь ему может понадобиться определенная помощь. 

Что может включать эта помощь? Какую роль может играть трудовой коллектив
в побуждении работника изменить самого себя?

 4. Правовое  воспитание  выступает  в  качестве  целенаправленной  и
систематической деятельности государственных органов, общественных организаций,
должностных  лиц,  специалистов-педагогов  по  формированию  у  граждан  высокого
уровня  правосознания  и  других  социальных качеств  личности.  Сущность  правового
воспитания  выражается  в  достижении  глубокого  понимания  гражданами,  юристами
необходимости и путей укрепления правовой сферы общества, превращении правовых
знаний в убеждения, а правопослушного поведения – в потребность и повседневную
привычку. 

Что  является  высшим  критерием  правового  воспитания?  Имеется  ли  связь
между правовым воспитанием, правовым просвещением, правовым развитием.  Какую
роль  может  играть  самовоспитание  в  осознании  человеком  права  как  важнейшей
социальной ценности? 

5. Вспомните известное изречение древнегреческого философа Платона о том,
что  «обучение  не  только  учит  правильно  мыслить,  но  и  совершать  правильные
поступки, так как поведением человека должен руководить разум». 

Данный  тезис  можно  отнести  к  начальному  или  завершающему  этапу
формирования  (совершенствования)  правовой  культуры  человека?  Если  да,  то
постарайтесь обосновать свою позицию, используя основные категории и методологию
дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение».  

2.2.3. Самостоятельная работа

В  рамках  самостоятельной  работы обучающимися  осуществляется

30



изучение  литературы,  материалов  юридической  практики,  решение
казусов,  практико-ориентированных  задач,  анализ  и  обобщение
статистической  информации.  Содержание  самостоятельной  работы
определяется  преподавателем с  учетом объема  часов,  предусмотренного
тематическим  планом  для  соответствующей  формы  обучения  в  рамках
фонда методических  материалов,  сформированного  кафедрой по данной
дисциплине.

К особенностям самостоятельной работы относятся: использование
электронной  библиотеки  и  иных  электронных  ресурсов,  электронной
(виртуальной) консультации, созданной на сайте кафедры, а также иных
дистанционных  образовательных  технологий,  участие  в  научно-
практических  конференциях,  научных  конкурсах,  олимпиадах,
факультативных  курсах,  анализ  нормативных  источников  и  иных
материалов  для  участия  в  деловых  играх,  предусмотренных  планами
практических  занятий,  использование  опыта  практической  деятельности
для подготовки к аудиторным занятиям.

В  рамках  самостоятельной  работы  обучающиеся  работают  со
значительными  объемами  информации,  выполняют  поставленные  перед
ним учебные задания, готовятся к промежуточной аттестации. При этом
обучающиеся  включены  во  все  предусмотренные  рабочей  программой
учебной  дисциплины  виды  самостоятельной  работы  с  учетом
рекомендаций, полученных ими от преподавателя.

Формы   самостоятельной   работы   устанавливаются   с   учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно или письменно, в
форме тестирования,  электронных  тренажеров, программ  и  т.п.). При
необходимости  обучающимся предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий (см. табл. 2).

Табл. 2. Модельные задания для самостоятельной работы обучающихся
Темы Модельные задания

Раздел (модуль) 1. Психология личности
1. Понятие личности     

и ее структуры
1. Подготовьте  таблицы,  отражающие  основные  подходы  к
классификации  личностных  черт  в  отечественной  и  зарубежной
психологии.
2. Подготовьте  презентацию  на  тему:  «Концепция  динамической
структуры личности К.К. Платонова».
3. Составьте  глоссарий  следующих  понятий:  человек,  личность,  
индивид, индивидуальность, движущие силы развития личности, 
социально-исторический образ жизни, субъект деятельности,  
темперамент,  фенотип,  генотип,  торможение,  возбуждение,  
лабильность, активность,  деятельность,  мотив,  мотивация,  
потребность,  мотивационное  свойство, мотивационное  
образование,  мотивационная  черта  личности,  способности,  
интеллект, креативность, обучаемость, познавательные стили, 
когнитивные стили, частные и специальные  способности, 
самосознание, образ Я, самооценка, самоуважение, характер, 
акцентуации  характера, воля, произвольность, решительность, 

31



смелость, выдержка, дисциплинированность, саморегуляция.

2.

Индивидуально-
типологические 
особенности 
личности.

1. Подготовьте  схему,  отражающую  различные  подходы  к
типологии характеров,  исходя из идей К.Г.  Юнга,  Дж.  Роттера,  Э.
Фромма, К. Леонгарда, А. Личко и т.д.
2. Ознакомьтесь с научными статьями, отражающими проблемы 
акцентуаций характера в юридической практике.  Возможно ли 
«сглаживание» акцентуаций характера при воспитании. Приведите 
примеры из юридической практики.
Примчание: статьи  должны  быть изданы в последние 4-е  года в
ведущих   психологических   журналах  («Вопросы  психологии»,
«Психологический  журнал»,  «Вестник  МГУ.  Серия  «Психология»,
«Психология   обучения»,   «Психологическая   служба   в
образовании», «Юридическая психология и  т. д.), сборниках трудов,
материалах научных и научно-практических конференций.
3. Подберите игру по теме «Профессиональное самоопределение» и
составьте  план  ее  проведения,  учитывая  индивидуальные
особенности учащихся вашей группы.
4.  Составьте  опросник  для  изучения  проблемы  «Влияние
индивидуальных   особенностей   (темперамента,     характера,
способностей)  на профессиональное самоопределение личности».

3.

Интеллектуально-
познавательная 
сфера личности.

1. Составьте  таблицу,  отражающую  основные  приемы  (техники)
развития интеллекта (памяти, внимания, мышления, воображения –
по выбору).
2. В  контексте  профессионально-значимых  ситуаций  опишите
воображение  людей,  которым свойственны такие  черты характера,
как:  честолюбие,  трусость,  тревожность,  мстительность,
сострадательность.
3. Подготовьте   подборку   примеров  из  следственной  практики,
отражающих  значение  закономерностей  восприятия,  памяти,
мышления в раскрытии преступлений.
4. Составьте  обобщенную  таблицу  характеристик  (свойств)
внимания, памяти, мышления и воображения.

4.

Эмоции и 
психические 
состояния личности.

1. Подготовьте  краткое  выступление  для  участия  в  аудиторном
круглом  столе  на  тему:  «Формы  адекватного  эмоционального
реагирования в профессиональной деятельности».
2. Подготовьте подборку норм Уголовного кодекса РФ, в которых
необычные  состояния  психики  признаются  квалифицирующим
признаком некоторых преступлений, например, внезапно возникшее
сильное  душевное  волнение  (аффект),  вызванное  насилием,
издевательством  или  тяжким  оскорблением,  либо  иными
противоправными  или  аморальными  действиями  (бездействием)  и
т.д.
3. Разработайте  памятки  (рекомендации)  к  осуществлению
практических видов деятельности, в которых необходимо овладение
юристом навыками стресспреодолевающего поведения.

Раздел (модуль)  2. Психология профессионального самоопределения
5. Потребностно-

мотивационная 
сфера личности.

1. Подготовьте эссе на одну из тем (по выбору):
- Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией.
- Социальная  детерминированность мотивации человека.
- Воспитание как условие мотивационного развития человека.
2. Составьте схемы в соответствии с темой дисциплины (модуля).
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3. Изучите мотивы трудовой деятельности.
4.  Проанализируйте  мотивы  выбора  профессии  ваших  знакомых.
Сравните  мотивы  трудовой  деятельности  и  мотивы  выбора
профессии знакомых.

6.

Личностные 
особенности и выбор
профессии.

1. Подготовьтесь  к  обсуждению  проблемы  «Возможности
юридического вуза в подготовке к творческой деятельности?».
2. Подготовьте  краткое  сообщение  (с  презентацией)  на  тему:
«Профориентация с точки зрения возрастной периодизации».
3. Подготовьтесь  к  дискуссии  на  тему:  «Формирование  системы
психологических  мероприятий  по  профилактике  и  снижению
травматизма».
4. Составьте библиографию по теме практического занятия, лекции.

7.

Профессиональное 
самоопределение на 
разных стадиях 
развития человека.

1.  Проследите  эволюцию  конституционного  закрепления  права  на
образование  в  Советском  государстве  и  современной  России.
Попробуйте  смоделировать  собственную  (идеальную)  норму
Конституции о праве на образование.
2. Составьте профессиограмму к любой юридической профессии.
3. Напишите эссе «Мой путь в профессию».
4. Найдите   в    классической    или    современной    литературе
примеры,  подтверждающие  или  опровергающие  теорию
стадиальности в развитии человека.
5. Напишите сценарий фильма о своей будущей профессиональной
деятельности.

8. Самопознание и 
самовоспитание 
личности.

1. Определите, какие методы обозначены римскими цифрами (I), (II), 
(III).
Отличием метода (I)  от  иных методов выступает невмешательство
исследователя  в  протекание  изучаемых  психических  явлений.
Использование  метода  (II)  предполагает,  хоть  и  незаметное  для
испытуемого,  вмешательство  ради  создания  условий,  в  которых
изучаемые  психические  явления  и  механизмы  предстали  бы  в
наиболее чистом виде.
В  основном  метод  (III)  аналогичен  методу  (II),  однако  при  его
использовании испытуемые знают, что являются таковыми.
2.  Известно,  что  каждый  начальник  является  в  то  же  время  и
подчиненным по отношению к вышестоящему руководству. Поэтому
ему  необходимо  знать  и  соблюдать  некоторые  основные  правила
поведения  подчиненного.  Среди  них  можно  выделить  наиболее
важные:
– уважать, а не угождать начальству;
– быть уважительным, а не льстивым;
– вести себя достойно, а не надменно;
– быть скромным, а не смиренным;
– проявлять разумную инициативу, но не своевольство;
– быть правдивым, но при этом корректным;
– быть исполнительным, а не угодливым.
Таким образом, подчиненный обязан выполнять все требования 
субординации, но при этом не терять самоуважения и чувства 
собственного достоинства.
Если вы согласны с перечисленными выше правилами, постарайтесь
их  дополнить  и  расположить  по  степени  возрастания  значимости
(проранжируйте)  относительно  собственного  карьерного  и
личностного роста.
3.  Дайте  характеристику  воспитательному  влиянию  поведения
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обвинителя  и  защитника  на  суде.  Почему  П.  Сергеич  считал,  что
«учиться на собственных защитах, на шкуре подсудимого нельзя»?
(См.:  Сергеич  П.  Уголовная  защита.  Практические  заметки.  СПб,
1913. С. 45). Свой ответ обоснуйте.
4.  Разработайте  памятки  (рекомендации)  к  осуществлению
практических  видов  деятельности  в  ситуации  развития  волевой
активности трудновоспитуемых подростков.
5.  На  основе  применения  конкретных  методов  разработайте
программу самообследования личностных качеств, необходимых для
эффективного  выполнения  юристом  консультативной
(правотворческой,  правоохранительной,  правоприменительной – по
выбору)  деятельности.

Темы рефератов:
1. Вклад личности в историю культуры.
2. Соотнесение культуры и программы поведения личности.
3. Проблемы социально-типического в личности.
4.  Значение  правовой  психологии  в  развитии  правовой  культуры

личности.
5.  Общее  и  различное  в  понятиях  «одаренность»,  «задатки»,

«способности».
6. Способности юриста к правоохранительной деятельности.
7. Методы тренировки внимания.
8. Тренинг мнемических возможностей.  
9. Приемы создания образов и правила творчества.
10. Место психических состояний в системе психических явлений и

их классификация. 
11. Методы оптимизации психических состояний.
12.  Ценностные  ориентации  и  их  соотношение  с  мотивационно-

потребностной сферой личности.
13. Потребности как источник активности личности.
14. Общая характеристика социономических профессий.
15. Этнопсихологические особенности и выбор профессии.
16. Психологическая перестройка при смене характера 

профессиональной деятельности. 
17. Психологическая активность на стадиях формирования 

профессионального мастерства.
18. Базовые навыки социально-психологического взаимодействия.
19. Причины профессиональной деформации.
20.  Преодоление  юристом  личностной  профессиональной

деформации. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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При  реализации  различных  видов  занятий  будут  использоваться
следующие  образовательные  технологии:  проблемная  лекция;  лекция-
дискуссия;  презентация  проектов;  профессиональные  и  ролевые  игры;
анализ  конкретных  ситуаций  (следственных,  судебных  разбирательств,
судебных  экспертиз);  работа  в  малых  группах,  «кейс-стади»  (казусы),
дискуссия, круглый стол, тренинги и другие. 

Удельный  вес  занятий,  проводимых в  активных  и  интерактивных
формах,  определяется  главной  целью  программы,  особенностью
контингента  обучающихся  и  содержанием  учебной   дисциплины
«Психология личности и профессиональное самоопределение». В целом в
учебном процессе они будут составлять более 80 % аудиторных занятий.

Семестр Вид занятий Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

8 Лекции 1. Интерактивная лекция 10
2. Лекция-дискуссия 2

3. Проблемная лекция 2

Практические
занятия

1. Деловая игра 6
2. Мультимедийная презентация 8

3. Видеотренинг 2
4. Семинар с привлечением 
дистанционных технологий 4

Итого 34

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Контрольные вопросы 
1.  Концептуальные  положения  профессионального  развития

личности. 
2.  Роль  профессиональной  деятельности  в  развитии  каждого

человека от рождения и на протяжении всей жизни. 
3.  Методологические  основы  и  ключевые  понятия  психологии

профессионального развития личности.
4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация.
5. Социальная и профессиональная идентичность. 
6.  Психологические  особенности  взаимодействия  личности  и

профессии. 
7.  Профессиональное  становление,  стадии  профессионального

становления, вариативность профессионального становления. 
8.  Профессиональный  рост,  психологическое  сопровождение

профессионального становления, профессиональное самоопределение. 
9.  Профессиональное  самосохранение  и  деструкции

профессионализации. 
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10.  Профессиональная  самоактуализация  и  профессиональная
социализация.

11.  Профессиональное  становление  личности  и  субъекта
деятельности. 

12. Ведущая деятельность и профессиональная деятельность.
13.  Профессия,  специалист,  профессионал,  профессиональные

деструктивные изменения. 
14.  Взаимосвязь  индивидного,  личностного  и  профессионального

развития личности. 
15. Профессиональное развитие. Относительное соответствие темпов

индивидного, личностного и профессионального развития. 
16.  Историческая  обусловленность  профессионального  развития

личности. Детерминация профессионального развития личности. 
17. Становление профессионального сознания личности. 
18.  Содержание  понятий  продуктивное  и  деструктивное

профессиональное сознание. 
19.  Кризисы профессионального становления личности.  Типология

кризисов личности. 
20.  Профессиональные  страхи,  барьеры,  ограничивающие

профессиональное сознание. 
21.  Факторы,  детерминирующие  кризисы  профессионального

развития личности. 
22.  Методика  изучения  кризисов.  Кризисные  фазы

профессионального развития личности. 
23. Праксиология. Психологические особенности и закономерности

становления и развития профессиональной деятельности. 
24. Профессиональный цикл, этапы профессионального пути. 
25. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 
26.  Практическая  помощь  и  психологическое  сопровождение

профессионального развития личности. 
27. Современное общество, рынок труда и сфера профессионального

развития личности. 
28.  Структура  профессионального  консультирования  и

психологические действия в ходе решения профессиональных задач. 
29.  Этико-психологические  проблемы  профессионального

консультирования.
30. Культура профессионального самообразования и саморазвития. 

4.2.  Примерные вопросы для подготовки к экзаменационному
(итоговому) тестированию

Условия выполнения:
1.  Максимальное  время  выполнения  заданий  по  каждому  разделу

(модулю) 30 минут. 

36



2.  В  каждом  тесте  предлагается  четыре  варианта  ответов.
Тестируемый  получает  по  1  баллу  за  правильный  выбор  в  заданиях,
предполагающих один  правильный ответ;  по  0,5  баллов  за  правильный
выбор в заданиях, предполагающих  2 правильных ответа, по 0,33 балла за
правильный выбор в заданиях,  предполагающих три правильных ответа;
0,25  балла  за  правильный  ответ  в  заданиях,  касающихся  установления
соответствия.

Раздел (модуль) 1. Психология личности

1. Из  следующих  понятий:  «индивид»,  «личность»,  «субъект
деятельности»,  «индивидуальность»  —  наименее  широким  по
содержанию является понятие:

а) индивида
б) личности
в) субъекта деятельности
г) индивидуальности

2. Из  следующих  понятий:  «индивид»,  «личность»,  «субъект
деятельности»,  «индивидуальность»  —  наиболее  широким  по
содержанию является понятие:

а) индивида
б) личности
в) субъекта деятельности
г) индивидуальности

3. Понятия  «индивид»,  «личность»,  «субъект  деятельности»,
«индивидуальность» по объему содержания находятся в отношении:

а) включения
б) соподчинения
в) рода–вида
г) рядоположенности

4. Онтогенетическое  развитие  человека  можно
охарактеризовать следующей последовательностью понятий:

а) индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность
б) индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность
в) индивид, субъект деятельности, индивидуальность, личность
г) субъект деятельности, индивид, личность, индивидуальность

5.  Человек  как  типичный  носитель  видов  человеческой
активности—это:

а) индивид
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б) личность
в) субъект деятельности
г) индивидуальность

6. Выражает  неделимость,  целостность  и  генотипические
особенности человека как представителя рода понятие:

а) индивида
б) личности
в) субъекта деятельности
г) индивидуальности

7. Человек  как  индивид  —  это  человек,  в  обусловленности
поведения которого не раскрываются предпосылки:

а) генетические
б) метаболические
в) нейродинамические
г) социальные

8. Человек  как  личность  —  это  человек,  раскрывающийся  в
обусловленности:

а) его общением с другими людьми
б) структурой его ценностных ориентаций
в) интернализированными  им  этническими  и  культурными

стереотипами
г) все ответы верны

9. Человека как индивида характеризует:
а) индивидуальный стиль деятельности
б) креативность
в) мотивационная направленность
г) средний рост

10. Высший  этап  онтогенетического  развития  человека  в
обществе — это:

а) индивид
б) личность
в) субъект деятельности
г) индивидуальность

11. Свойства  человека,  обусловленные  генетическими
факторами, — это:

а) воспитанность;
б) авторитет;
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в) задатки;
г) равнодушие.

12. Личностные  качества,  предопределенные,  главным  образом,
социальными факторами, — это:

а) инстинкты
б) механическая память
в) ценностные ориентации
г) музыкальный слух

13. В основе различных типологий личности лежат:
а) субмодальности
б) модальности
в) супермодальности
г) метамодальности

14. Системные  проявления  личности  как  индивидуальности  —
это:

а) субмодальности
б) модальности
в) супермодальности
г) метамодальности

15. Биологические процессы созревания личности ставит в основу
такой подход к развитию личности:

а) психогенетический
б) социогенетический
в) биогенетический
г) двухфакторный

16. Личность  формируется  обществом,  биологические
особенности человека не оказывают на этот процесс существенного
влияния согласно подходу к развитию:

а) психогенетическому
б) социогенетическому
в) биогенетическому
г) двухфакторному

17. Понятие  «жизненный  путь»  в  отечественную  психологию
введено:

а) Б. Г. Ананьевым
б) А.Р. Лурией
в) Д.Б. Элькониным
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г) С.Л. Рубинштейном

18.  Как  совокупность  внутренних  условий,  через  которые
внешние воздействия, трактует личность:

а) А.Н. Леонтьев
б) С.Л. Рубинштейн
в) К.К. Платонов
г) А. Г. Ковалев

19.  Одним  из  первых,  кто  осознал  необходимость
дифференциации  темпераментных,  характерологических  и
личностных признаков, был-

а) А.Ф. Лазурский
б) П.Ф. Лесгафт
в) Э. Кречмер
г) Л.С. Выготский

20.  Природу  человека  можно  познать  только  благодаря
аффективному  опыту,  через  который  она  выражается  «в  данном
месте и в данное время», согласно теориям личности:

а) бихевиоральным
б) гуманистическим
в) психоаналитическим
г) когнитивистским

21. К психологическим свойствам личности относятся:
а) темперамент
б) способности
в) характер
г) анатомические особенности

22. Психологией личности и профессионального самоопределения
изучаются:

а)  психологические  закономерности  формирования  личности
юриста-профессионала,  вопросы  соответствия  кандидата  требованиям
юридической специальности

б) объект, предмет, задачи и методы юридической психологии
в)  психологические  аспекты  правотворчества,  правосознания,

правовой социализации личности 
г) научные рекомендации, нацеленные на решение  задач правосудия

и перевоспитания лиц, совершивших преступление

23. Профессия – это:
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а) род трудовой деятельности 
б) вид занятия в рамках трудовой деятельности 
в) служебная обязанность 
г)  высшая  степень  соответствия  конкретного  человека  и  его

деятельности

24. Психолог-профконсультант:
а) составляет медицинские заключения абитуриентов в соответствии

с выбранной ими профессией 
б)  обучает  осознанному,  самостоятельному  выбору  способов

карьерного роста  
в) выбирает каждому обучающемуся наиболее подходящую для него

профессию
г)  дает  конкретные советы обучающимся относительно  избранной

ими профессии

25. Для успешного выбора профессии важно:
а) принять решение, следуя советам родственников
б)  пойти  учиться  профессии,  который предпочел  один из  лучших

товарищей 
в)  знать  требования  профессии,  учитывать  свои  особенности  и

возможности
г) ориентироваться на те профессии, что востребованы обществом

26.  Согласно классификации Е.А.  Климова,  деятельность  судьи
относится к профессиональной группе:

а) «человек–человек»
б) «человек–знак» 
в) «человек–природа»
г) «человек–живое слово»

27. Специального профессионального отбора требует профессия:
а) нефтяника
б) экономиста  
в) следователя 
г) журналиста

28.  Для  успеха  в  профессиональной  деятельности  и  выбора
профессии наиболее существенным фактором  выступает:

а) романтичность
б) высокая зарплата
в) хорошие условия труда
г) заинтересованность в деле
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29.  Человеку  со  стандартным  профессиональным  типом
личности более подходит профессия:

а) военного
б) учителя
в) геолога
г) фотографа

30. К какому типу темперамента принадлежит свидетель, если
он невнимателен, чрезмерно возбудим, конфликтен:

а) флегматик
б) сангвиник
в) холерик
г) меланхолик

31.  Человек,  который  любит  заниматься  деятельностью,
требующей  ручных  умений,  ловкости,  настойчивости,  относится  к
типу:

а) интеллектуальному 
б) практическому 
в) социальному  
г) предприимчивому 

32. Темперамент личности определяется:
а) типом высшей нервной деятельности
б) биологическими задатками человека
в) типом конституциональных особенностей
г)  структурой  организма  человека  (наличием  и  составом  крови,

желчи)

33.  Личности  интеллектуального  типа  более  подходит
профессия:

а) программиста
б) бухгалтера
в) коммерсанта
г) менеджера

34.  Для  усидчивого,  исполнительного,  дисциплинированного
человека,  отдающего  предпочтение  четко  сформулированным
действиям, наиболее подходящей будет профессия:

а) художника
б) журналиста
в) учителя
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г) корректора 

35. Личности социального типа лучше заниматься:
а) научной деятельностью
б) конкретным практическим трудом
в) воспитательной работой
г) обработкой знаковой информации

36.  Для успешной деятельности у  юриста более  всего  должны
быть выражены:

а) словесные способности 
б) организаторские способности 
в) технические способности 
г) способности к пространственному ориентированию

37.  Пространственное  ориентирование  наиболее  необходимо  в
профессии:

а) экскурсовода
б) музыканта
в) врача
г) конструктора

38. Руководить людьми легче:
а) сангвинику
б) холерику
в) флегматику
г) меланхолику 

39. Какому эмоциональному состоянию человека соответствуют
эти мимические схемы?

Ярость

Презрение
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Внимание

Удовольствие

40.  Какому  состоянию  человека,  его  отношению  к  другому
человеку соответствуют эти позы?

Робкий, виноватый, убитый горем

Высокомерие,  пренебрежение,
самоуверенность
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Растерянность, непонимание, сомнение

Смущение, застенчивость, печаль

41. Каким  эмоциональным  состояниям  соответствуют  эти
фотографии?

Счастье

Страх

Гнев

Удивление

42.  Подберите  к  каждой  фразе  соответствующее
фотоизображение. 
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«Я  Вас  внимательно   слушаю,  говорите  же,
ну».

«Это произвол. Вы ответите за  это»!

«Вот это да»!

«Нет, я не смогу это пережить».

43.  Работу,  требующую  высокой  чувствительности,  легче
выполнить:

а) холерику
б) флегматику
в) сангвинику
г) меланхолику

44.  Работа,  требующая  подвижности,  частой  смены
обстановки, менее всего подходит:

а) холерику
б) флегматику
в) сангвинику
г) меланхолику

45.  Для  меланхолика,  выбравшего   профессию  врача,  наименее
подходящей будет специализация:

а) терапевта
б) хирурга
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в) окулиста
г) диетолога

46.  Для  человека  с  развитым  творческим  воображением,
словесными способностями наиболее подходящей будет деятельность:

а) артистическая 
б) административная
в) организаторская
г) коммерческая 

47. Предпочитаемым занятием для социального типа личности
будет:

а) создание конкретных изделий
б) обслуживание людей
в) научные разработки
г) обработка буквенной и цифровой информации.

48. Для успешной деятельности у инженера более всего должны
быть выражены:

а) словесные способности
б) способности к общению
в) счетные способности
г) административные способности

49. Счетные способности менее всего необходимы в профессии:
а) экономиста
б) модельера
в) столяра
г) писателя 

50.  Для  успешной  карьеры,  кроме  знания  своего  дела,  наиболее
существенным является:

а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми
б) наличие соответствующего темперамента
в) хорошие производственные условия
г) внешняя привлекательность 

Раздел (модуль) 2. Психология профессионального самоопределения 

51.  Переживаемое  человеком  состояние  нужды  в  чем-либо  —
это:

а) мотив
б) потребность
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в) интерес
г) склонность

52. Потребность как нужду трактовал:
а) С.Л. Рубинштейн
б) Б.И. Додонов
в) В.Н. Мясищев
г) К. Обуховский

53. То, что необходимо для нормального развития человека как
личности, — это потребности:

а) биогенные
б) социогенные
в) психогенные
г) духовные

54.  То,  что требуется для нормального развития человека как
индивида, — это потребности:

а) биогенные
б) социогенные
в) психогенные
г) духовные

55. Иерархическую пирамиду потребностей разработал:
а) К. Роджерс
б) А. Маслоу
в) Г. Олпорт
г) В. Кёлер

56. Людям присущи три типа потребностей: власти, успеха и
причастности — согласно теории:

а) А. Маслоу
б) Д. Мак-Клелланда
в) А. Акоффа
г) Ф. Годфруа

57. Основанием классификации потребностей на биологические и
социальные является:

а) источник их формирования
б) форма жизнедеятельности и осуществления
в) возможность удовлетворения
г) цикл жизнедеятельности
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58. Критерием классификации потребностей на материальные и
духовные является:

а) источник их формирования
б) форма жизнедеятельности и осуществления
в) возможность удовлетворения
г) цикл жизнедеятельности

59. Потребность подражать или следовать образцу — это:
а) намерение
б) мечта
в) страсти
г) идеал

60.  Мотивы,  опредмечивающие  сильные  и  длительные
потребности, проявляются:

а) в намерении
б) в мечте
в) в страсти
г) в идеале

61. Опредмеченная потребность, потребность именно в данном
предмете,  которая  побуждает  человека  к  активным  действиям,  —
это:

а) склонность
б) мечта
в) мотив
г) интерес

62.  Под  гностическими  потребностями  принято  понимать
потребности:

а) в накоплении, приобретении
б) совершать бескорыстные действия
в) в познании
г) в прекрасном

63.  Под  гедонистическими  потребностями  обычно  понимают
потребности:

а) в накоплении, приобретении
б) в комфорте, безмятежности
в) в результативности усилия
г) в признании собственной значимости

64.  Совокупность  психических  процессов,  обеспечивающих
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уровень энергетики и направленность поведения, понимается как:
а) мотивация
б) мотив
в) направленность
г) потребностное состояние

65. Понятия «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим
образом:

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»
б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»
в) эти понятия — синонимы
г) понятие «мотив» является разновидностью понятия «мотивация».

66. Одной из теорий мотивации является теория:
а) двух факторов Ч. Спирмена
б) инструментальная
в) доминанты А.А. Ухтомского
г) ценностного обмена

67. «Опредмеченной потребностью» мотив называл:
а) Г.А. Ковалев
б) Л. И. Божович
в) К. К. Платонов
г) А.Н. Леонтьев

68.  В  теории  деятельности  выявлен  механизм  образования
мотивов, названный механизмом:

а) сдвига мотива на цель
б) сдвига цели на условие
в) сдвига цели на мотив
г) сдвига условия на цель

69. Механизм сдвига мотива действует:
а) в дошкольном возрасте
б) в младшем школьном возрасте
в) до юношеского возраста
г) на всех этапах развития личности
 
70. Некоторые  противоречия  между  двумя  или  более

когнициями называются:
а) когнитивным диссонансом
б) когнитивным консонансом
в) проблемной ситуацией
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г) фрустрацией

71.  Активизация  потенциала  личности,  проявление
сверхнормативной профессиональной активности – это:

а) профессиональный рост
б) профессиональное самосохранение
в) профессиональная самоактуализация
г) профессиональная социализация

72. Фазы периодизации жизненного пути профессионала  по Е.А.
Климову: 

а) наставничество
б) адаптация
д) мастерство 
е) все ответы верны 

73.  Нахождение  своего  места  в  профессиональной
стратификации,  выработкой  профессионального  менталитета,
формирование ролевого поведения – это: 

а) профессиональный рост
б) профессиональное самосохранение
в) профессиональная самоактуализация
г) профессиональная социализация

74.  Процесс  постоянного  обогащения  направленности,
компетентности  и  профессионально  важных  качеств,  повышение
эффективности трудового функционирования – это:

а) профессиональный рост
б) профессиональное самосохранение
в) профессиональная самоактуализация
г) профессиональная социализация

75. К какому типу профессий относится деятельность юриста?
а) «человек – знак»
б) «человек – живая природа» 
в) «человек – техника» 
г) «человек – человек»  

76. В чем сущность поисковой деятельности юриста?
а)  сбор  исходной  информации,  необходимой  для  решения

профессиональных задач
б) обобщение собранной в процессе профессиональной деятельности

информации
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в)  изучение  индивидуально-личностных  особенностей  граждан  в
процессе общения  

г) обеспечение индивидуально-профилактической работы

77. Коммуникативная деятельность юриста чаще всего нацелена
на:

а) организацию работы в условиях ненормированного рабочего дня 
б) получение необходимой информации посредством общения
в) выявление лиц, причастных преступной среде
г) сопоставление профессиональных действий с нормами 

законодательства

78.  Какие  интеллектуальные  качества  проявляются  в
реконструктивной деятельности юриста? 

а) способность надолго запоминать информацию
б) собранность, решительность 
в) смелость, патриотизм    
г) способность предвидеть и многое предугадывать

79.  Какие  качества  необходимы  юристу  при  осуществлении
социальной деятельности?

а) умение разъяснять гражданам сущность правовой нормы
б) склонность к научно-исследовательской деятельности
в) гуманность
г) умение убеждать, налаживать контакты с людьми

80. Какие стороны отражает профессиограмма юриста? 
а)  знания,  навыки,  умения,  обеспечивающие  профессиональный

успех 
б) сведения биографического характера
в) критерии карьерного роста
г) особенности социального окружения 
 
81. Какая сторона деятельности юриста связана с письменным

оформлением собранной информации?
а) организационная
б) конструктивная
в) социальная
г) удостоверительная

82. Какой стиль поведения соответствует компромиссу?
а) урегулирование через взаимные уступки
б) стремление подчинить интересы другой стороны 
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в) сглаживание противоречий путем ущемления своих собственных
интересов

г) уклонение от ответственности   

83.  В  профессиограмме  юриста  выделяются  следующие
структурные компоненты: 

а) социальный, личностный, групповой, профессиональный 
б)  поисковый,  реконструктивный,  коммуникативный,

организационный, социальный, удостоверительный
в)  кратковременный,  долговременный,  оперативный,

деятельностный 
г)  познавательный,  эмоционально-волевой,  регулятивный,

оценочный

84.  Какой  структурный  компонент  профессиональной  дея-
тельности юриста связан  с  разрешением конфликтных ситуаций  в
процессе межличностных отношений?

а) познавательный 
б) коммуникативный 
в) реконструктивный 
г) организационный

85. Какие качества юриста являются психологическими? 
а) наблюдательность
б) нравственная чистота
в) стремление к торжеству справедливости
г) проницательность

86. Какая разновидность памяти юриста характеризуется через
участие анализатора?

а) непроизвольная
б) долговременная
в) зрительная
г) оперативная

87.  Исследования,  состоящие  в  программированном  изучении
личности преступника, потерпевшего и других участников уголовного
процесса на протяжении длительного времени называются:

а) сравнительными
б) комплексными
в) лонгитюдными
г) формирующими
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88.  Что  в  наибольшей  степени  заставляет  юриста
активизировать механизмы воображения?

а) стремление убедиться в своих прогностических способностях
б) дефицит времени
в) недостаток информации, неопределенность ситуации
г) желание оперативно решить профессиональную задачу

89.  Переживание  удовлетворения  потребности  в  чем-либо
называется:

а) интересом
б) удивлением
в) вдохновением
г) радостью

90.  На систематическое  и  всестороннее  рассмотрение вопроса
или проблемы ориентирован стиль мышления:

а) реалистический
б) идеалистический
в) прагматический
г) аналитический

91.  Методом исследования структуры коллектива и выявления
лидера является:

а) социометрия
б) метод структурного анализа
в) анкетирование
г) лабораторный эксперимент

92. Профессии возникли:
а) в ходе развития общества и разделения труда
б) в ходе биологической эволюции
в) по указанию властей
г) по желанию творческих личностей

93. При экстенсивном пути развития предприятия посредством
окультуривания интеллектуального труда

а) увеличивается число основных средств
б) растет число работников
в) увеличивается производительность
г) снижается фондоемкость

94.  Выберите  наиболее  правильный  ответ.  В  числе  основных
признаков организации принято выделять:
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а)  цели,  обособленность,  саморегулирование,  устойчивость
организации

б)  цели,  обособленность,  саморегулирование,  наличие  связей,
организационная культура

в) цели, обособленность, саморегулирование, наличие связей
г)  цели,  обособленность,  саморегулирование,  наличие  связей,

организационная культура, устойчивость организации

95. Впишите правильный ответ.
Анализ,  классификация,  сравнение,  моделирование  –  это  ………..

методы психологического исследования.

96. Впишите правильный ответ.
Выбор  профессии  в  соответствии  с  тем  или  иным  мотивом  во

многом предопределяет и мотивы …….. .

97.  Установите  соответствие  между  определениями  и  их
понятиями:

97.1. Совокупность усвоенных сведений, понятий и представлений о
предметах и явлениях объективной действительности   

97.2.  Автоматизированное  действие,  возникает  в  результате
многократного повторения 

97.3.  Способность  человека  быстро  и  точно  выполнять  задачи,
действия, применяя целесообразные способы и средства 

97.4.  Индивидуальные  особенности  личности,  являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода
деятельности 

а) знания
б) навыки
в) умения
г) способности 

98. Установите соответствие между признаком, заложенным в
основу построения возрастной периодизации и автором периодизации: 

98.1. Психосексуальное развитие
98.2. Развитие интеллекта
98.3. Становление морального самосознания
98.4. Стадии развития общества
а) З. Фрейд
б) Ж. Пиаже
в) Л. Колберг
г) С. Холл
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99.  Карьера,  как  движение  к  внешним успехам,  славе,  выгодам,
сопровождающее деятельность на общественном поприще бывает:

а) деловая
б) индивидуальная
в) потенциальная
г) внутриорганизационная

100. Процесс окультуривания человека, цель которого – привить
ему наперед заданные культурные черты, называется… 

а) воспитанием
б) развитием  
в) образованием
г) социализацией

Критерии оценивания тестового контроля знаний
Обучающимся даны правильные ответы на: 
91–100% заданий – «отлично»;
81–90% – «хорошо»;
71–80% – «удовлетворительно»;
70%  заданий  и менее – «неудовлетворительно».

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1.  Аминов  И.  И.  Психология  в  профессиональной деятельности  юриста
[Электронный ресурс] : учебник / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов. — М. :
Проспект,  2017.  — 222 с.  -  ISBN 978-5-392-21761-8.  – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/34096
2. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / И.И. Аминов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с. - ISBN
978-5-238-01632-0.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028556

Дополнительная литература: 
3. Аминов И.И.  Основы юридической педагогики [Электронный ресурс] :
учебник для аспирантов / И. И. Аминов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е.
Кутафина  (МГЮА).  -  М.  :  Проспект,  2017.  -  272.  //  Электронная
библиотека МГЮА – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web,
локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА).
 4.  Давыдов  Н.А.  Современная  подготовка  юристов:  бакалавров,
специалистов  и  магистров  в  вузах  России  (опыт  проектирования  и
реализации) [Электронный ресурс] :  монография /  Н. А. Давыдов,  И. И.
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Аминов, С. П. Поляков ; ред. Н. А. Давыдов. - М. : Проспект, 2015. - 208 :
a-ил. - Библиогр.: с. 199-208. - ISBN 978-5-392-18659-4. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/29331
5. Короткова П.Е. Практические навыки адвоката [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавриата / П. Е. Короткова. — Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2018. — 144 с. - ISBN 978-5-16-106195-4. - Режим доступа :
https://new.znanium.com/catalog/product/941643.
6.  Макаров  С.Ю.  Теория  и  практика  консультирования  (Особенности
работы адвоката) : учеб. пособие для магистратуры / С. Ю. Макаров. —
М.  :  Норма  :  ИНФРА-М,  2017.  —  112  с.  –  Режим  доступа  :
http://znanium.com/catalog/product/752469
7. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология [Текст] : учебное пособие /
И. Н. Сорокотягин. - М. : Дашков и К, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-394-
01493-2  //  Электронная  библиотека  МГЮА  –  Режим  доступа  :
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та
им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами

и средствами обеспечения образовательного процесса
 

Обучающимся  обеспечивается  доступ  (удаленный  доступ)  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным
справочным  системам.  Полнотекстовая  рабочая  программа  учебной
дисциплины (модуля)  размещена в Цифровой научно-образовательной и
социальной  сети  Университета  (далее  -  ЦНОСС),  в  системе  которой
функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-
педагогического  работника».  Доступ  к  материалам  возможен  через
введение  индивидуального  пароля.  ЦНОСС предназначена  для создания
личностно-ориентированной  информационно-коммуникационной  среды,
обеспечивающей  информационное  взаимодействие  всех  участников
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
в  том числе  предоставление  им общедоступной и  персонализированной
справочной,  научной,  образовательной,  социальной  информации
посредством  сервисов,  функционирующих  на  основе  прикладных
информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам)  и  к  электронной информационно-
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образовательной  среде  Университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА).
Помимо  электронных  библиотек  Университета  имени  О.Е.  Кутафина
(МГЮА),  он  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  ко
всем  удаленным  электронно-библиотечным  системам,  современным
профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
на  основании  лицензионных  договоров,  и  имеющие  адаптированные
версии  сайтов  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и
электронная  информационно-образовательная  среда  обеспечивают
возможность  одновременного  доступа  100  процентов  обучающихся  из
любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее. 

Фонд  электронных  ресурсов  Библиотеки  включает  следующие
информационные  справочные  системы,  современные  профессиональные
базы данных и электронные библиотечные системы: 

6.1.1. Справочно-правовые системы:

1. ИС «Континент» сторонняя
http://continent-

online.com

ООО «Агентство 
правовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», 
договоры:
- № 18032020 от 
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от 
20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 
03. 2020 г. С 
20.03.2020 г. по 
19.03.2021 г.

2. СПС Westlaw
Academics

сторонняя https://uk.westlaw.com Филиал Акционерного
общества «Томсон 
Рейтер (Маркетс) 
Юроп СА», договоры:
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;
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- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

3. КонсультантПлюс сторонняя http://www.consultant.ru
Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций

4. Гарант сторонняя
https://www.garant.ru

Открытая лицензия 
для образовательных 
организаций

6.1.2. Профессиональные базы данных:

1.
Web of Science

сторонняя
https://

apps.webofknowledge.com

 ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека 
России»:
- сублицензионный 
договор № 
WOS/668 от 
02.04.2018 г.;
- сублицензионный 
договор № 
WOS/349 от 
05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1566-
06235 от 22.09.2020 
г.

2. Scopus сторонняя https://www.scopus.com ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека 
России»:
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- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.;
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1573-
06235 от 22.09.2020 
г.

3.

Коллекции 
полнотекстовых 
электронных книг
информационног
о ресурса 
EBSCOHost
БД eBook 
Collection

сторонняя
http://web.a.ebscohost.com

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. 
бессрочно

4.
Национальная
электронная
библиотека (НЭБ)

сторонняя

https://rusneb.ru

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека»,
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. 
(безвозмездный)

5.
Президентская
библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя
https://www.prlib.ru

ФГБУ 
«Президентская 
библиотека имени 
Б. Н. Ельцина, 
Соглашение о 
сотрудничестве № 
23 от 24.12.2010 г., 
бессрочно

6.  НЭБ 
eLIBRARY.RU

сторонняя http://elibrary.ru ООО «РУНЕБ», 
договоры:
- № SU-13-03/2019-
1 от 27.03.2019 г.
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с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г.

7.  Legal Source сторонняя

     http://web.a.ebscohost.com

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор
№ 414-EBSCO/2020
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

8.
ЛитРес: 
Библиотека

сторонняя
http://biblio.litres.ru

ООО «ЛитРес», 
договор № 
290120/Б-1-76 от 
12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г.

6.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.
ЭБС 
ZNANIUM.COM

сторонняя http://znanium.com

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», 
договоры:
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru ООО «КноРус 
медиа», договоры:
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по 
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31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org

ООО «Проспект», 
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.03.2021 г.

4. ЭБС Юрайт сторонняя
http://www.biblio-

online.ru

ООО «Электронное 
издательство 
Юрайт», договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г.

Университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  обеспечен
необходимым  комплектом  лицензионного  программного  обеспечения,
состав которого подлежит ежегодному обновлению.

6.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного
на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по

учебной дисциплине (модулю)

Все  аудитории,  задействованные  в  образовательном  процессе  по
реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

         
№ Описание ПО Наименование

ПО, программная
среда, СУБД

Вид
лицензирования

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
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1. Операционная система Windows 7 Лицензия
Windows 10 Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.

2. Антивирусная защита Kaspersky 
Workspace Security

Лицензия

По договорам:
 № 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016

3. Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.

4. Архиваторы 7-Zip Открытая 
лицензия

WinRar Открытая 
лицензия

5. Интернет браузер Google Chrome Открытая 
лицензия

6. Программа для просмотра файлов PDF Adobe Acrobat 
reader

Открытая 
лицензия

Foxit Reader Открытая 
лицензия

7. Программа для просмотра файлов DJVU DjVu viewer Открытая 
лицензия

8. Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая 
лицензия

9. Видеоплеер Windows Media 
Player

В комплекте с 
ОС

vlc pleer Открытая 
лицензия

flashpleer Открытая 
лицензия

10.Аудиоплеер Winamp Открытая 
лицензия

12. Справочно- правовые системы ( СПС) Консультант плюс Открытая 
лицензия

Гарант Открытая 
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лицензия

Университет  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  располагает
материально-технической  базой,  соответствующей  действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение  всех  видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной
подготовки,  лабораторной,  практической  и  научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В  реализации  дисциплины  (модуля)  задействованы  учебные
аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского  типа,  курсового  проектирования  (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.  Для  проведения  занятий  лекционного  типа
обучающимся предлагаются  наборы демонстрационного  оборудования  и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
которые хранятся на электронных носителях. 

6.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся
располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением доступа  в  ЭИОС Университета  имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) и   включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт., 
компьютер  студенческий  50  MAC AB –  76  шт.  (компьютерная  техника
подключена  к  сети  «Интернет»  и  обеспечивает  доступ  в  электронную
информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный  читальный  зал  располагается  на  первом  этаже,
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  рабочие  места  в  читальном  зале  оборудованы  современными
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио
гарнитурами.

Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
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наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт., 
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
стул – 4 шт.
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