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Фонды оценочных средств 

для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) по 

итогам освоения дисциплины 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примеры заданий в тестовой форме  
1. Что является предметом изучения учебного курса «криминальной 

психологии»? 

Варианты ответов: 

А) педагогические факты, закономерности и механизмы образования, обучения, 

воспитания и развития, присущие правовой сфере, действующие в обществе и влияющие 

на нее, на состояние законности и правопорядка, на деятельность юридических органов и 

их персонал; 

Б) психологическая реальность, изучаемая через психологические феномены, 

механизмы и закономерности проявляемой субъективной правовой активности 

конкретных людей и их общностей, включенных в правовую систему; 

В) объективные закономерности, обуславливающие необходимость применения 

российскими оперативно-розыскными и следственными органами специальных сил, 

средств, методов для защиты человека, общества и государства от преступных 

посягательств. 

Правильный ответ: Б, В. 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

 

 

Отлично 91-100% правильных ответов 

Хорошо 81-90% правильных ответов 

Удовлетворительно 61-80% правильных ответов 

Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 

 

Примеры контрольных вопросов для собеседования и для контрольных работ 

 

1. В чем заключается социальная дезадаптация личности? 

2. Дайте характеристику основным личностным особенностям женщин, совершивших 

корыстные преступления. 

 

Критерии оценки при собеседовании: 

• Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

• Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

• Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 



изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

• Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Примеры ситуационных задач: 

1. Трое подростков 14-15 лет, в вечернее время подошли к одиноко сидящему 

пожилому мужчине и стали избивать кулаками, а когда он упал, то стали наносить ему 

удары по различным частям тела. После того, как он потерял сознание, то один из них 

вытащил из одежды кошелёк и, прихватив портфель, все трое убежали. 

Задание. Проанализируйте данную криминальную ситуацию и дайте ответы на 

вопросы: 

а) Какие факторы, имеющиеся в сознании этих подростков, могли повлиять на 

умысел, направленный на совершение преступления? 

б) Почему подростки выбрали пожилого мужчину и совершили на него нападение? 

в) Какие мотивы у этой группы подростков преобладали при совершении 

преступления? 

Ответ: 

Умыслом является завладение чужим имуществом, в данном случае это кошелёк и 

портфель. Это связано с тем, что проявление жестокости к людям воспринимается 

подростками как закалка воли, признак смелости. Часто подростки с целью приобретения 

соответствующих навыков посещают секции каратэ и других видов рукопашного боя. 

Подростки выбрали пожилого мужчину и совершили на него нападение потому что, во-

первых, мужчина сидел один, а их было трое (количественное превосходство), во-вторых, 

возраст и физическая подготовка подростков (физическое превосходство). 

Преобладавшим мотивом данной группы подростков при совершении преступления была 

корысть, но это также могло быть связано и с озорством, со стремлением утвердить свой 

престиж в группе, оказать содействие товарищам, завладеть предметами, особо 

заманчивыми для подростка. Также можно выделить мотив самоутверждения. 

 

Критерии оценки при решении ситуационных задач: 

• Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению 

студента, которое хорошо обосновано теоретически. 

• Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически. 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Форма промежуточной аттестации в 8 семестре - зачет 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура проведения и оценивания зачета: 



Зачет проходит в форме устного опроса. Студенту достается вариант билета путем 

собственного случайного выбора и предоставляется 20 минут на подготовку. Защита 

готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 15 минут (I). Билет 

состоит из 4 вопросов (II), Критерии сдачи зачета (III): 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

Если зачет дифференцированный, то можно пользоваться следующими критериями 

оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое полное знание и 

усвоение программного материала учебной дисциплины в его взаимосвязи с другими 

дисциплинами и с предстоящей профессиональной деятельностью, усвоение основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины, знание 

дополнительной литературы, способность к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного 

материала учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой, способность к 

пополнению и обновлению знаний. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе знание 

основных положений учебной дисциплины, допустивший отдельные погрешности и 

сумевший устранить их с помощью преподавателя, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной рабочей программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились 

существенные пробелы в знаниях студента основных положений учебной дисциплины, 

неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 

билета. 

Фонды оценочных средств 

для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) 

для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Криминальная психология» 

 

ПК-2 - Способен планировать и проводить клинико-психологическую оценку и экспертизу 

при нарушениях нейрокогнитивного развития и различных формах отклоняющегося 

поведения, составлять экспертное заключение и рекомендации по организации 

психологической коррекции, реабилитации и сопровождения. 

 

1) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 

компетенции на уровне «Знать» (воспроизводить и объяснять учебный материал с 

требуемой степенью научной точности и полноты): 

 

1. Предмет и задачи криминальной психологии и криминологии.  

2. Краткий очерк истории исследования криминального поведения.  



3. Основные направления и проблемы современной криминальной психологии. 

Исследования Ю. М. Антоняна, В.В. Лунеева, В. Г. Самовичева, В. В. Гульдана, М. 

И. Еникеева и др.  

4. Взаимосвязь криминальной психологии с другими науками. 

5. Социально-ценностная дезадаптация и дефекты саморегуляции преступников.  

6. Асоциальные и антисоциальные установки и привычки как целеобразующие 

механизмы поведения.  

7. Криминогенность вредных привычек (алкоголизм, наркомания и др.).  

8. Механизмы защитной (самооправдывающей) мотивации.  

9. Нарушения экстраполяционных механизмов как причина преступного поведения.  

10. Социальная перцепция в преступном поведении. Деонтологическая и 

аксиологическая оценка. 

11.  Криминологическая и психологическая классификации лиц, совершивших 

преступления.  

12. Направления изучения личности преступника.  

13.  Психологическая характеристика преступников различных категорий.  

14. Типы привычных преступников.  

15. Мотивация преступного поведения. Мотивы самоутверждения.  

16. Защитная мотивация. Мотивы замещения. Игровые мотивы. Мотивы 

самооправдания.  

17. Психология индивидуальной приемлемости совершения преступного деяния.  

18.  Личностные факторы индивидуальной приемлемости преступного способа 

поведения.  

19. Полезависимое поведение.  

20. Криминальное поведение лиц с психическими аномалиями. Классификация 

пограничных психических состояний.  

21. Производство судебно-психологической экспертизы.  

22. Изучение социальных позиций, ролей и деятельности преступников. 

23. Взаимосвязь социальных, психологических и биологических факторов в 

детерминации преступного поведения личности.  

24. Психорегуляционные особенности преступного деяния.  

25. Криминогенность восприятия социальной ситуации и ее виды.  

26. Психология криминальной среды. Элементы стратификации криминальной 

субкультуры.  

27. Психология реактивного преступного поведения.  

28. Типология умышленных преступлений.  

29.  Способы преступного деяния.  

30. Психология простых и организованных преступных групп.  

31.  Общая характеристика преступной группы.  

32. Преступная организация. Организованные преступные группы. 

33. Понятие криминального насилия.  

34. Генезис склонности к насилию.  

35. Мотивационные теории агрессии.  

36. Личностные структуры, тормозящие проявления агрессии. Влияние 

психотравмирующей ситуации.  

37. Особенности психологического склада насильственных преступников.  

38. Психология убийства. Факторы, влияющие на совершение убийства.  

39. Психологическая типология криминальной агрессии Ф.С. Сафуанова. Серийные 

маньяки. Сексуальное насилие. Типология насильников Н. Грота. Психологические 

профили российских насильников (по Ю.М. Антоняну).  

40. «Травма изнасилования». Домашнее насилие. Динамика, виды домашнего насилия. 

Психология домашнего деспота и жертвы. 



41. Понятие и социально-психологические особенности женской преступности.  

42. Мотивация преступлений, совершаемых женщинами.  

43. Психологические особенности женщин, совершивших корыстные и 

насильственные преступления.  

44. Особенности женщин-преступниц с психическими аномалиями 

45. Психологические особенности групповых преступлений.  

46. Лидерство в преступных группах.  

47. Проблемы организованной преступности в разных странах.  

48. Криминальная субкультура в преступных группах. 

49. Виктимология как наука. Цели и задачи виктимологии.  

50. Отличительные особенности виктимологии как науки.  

51. История развития виктимологии. 

52. Междисциплинарные связи виктимологии. Виктимология и психология.  

53. Перспективы развития виктимологии как науки.  

54. Практическое применение виктимологии. 

55. Соотношение понятий «жертва» и «потерпевший».  

56. Классификация жертв: по полу и возрасту, по ролевому статусу, по отношению к 

преступнику и по тяжести совершенного деяния, по нравственно-психологическим 

характеристикам, по Д.В. Ривману (виктимная предрасположенность личности), по 

В.А. Тулякову (виктимная мотивация активности).  

57. Интегративная жертва. Фальшивая, мнимая жертва. 

58. Подходы к определению виктимности.  

59. Индивидуальная виктимность.  

60. Массовая и интегративная виктимность.  

61. Патологическая виктимность.  

62. Реализованная виктимность.  

63. Общие закономерности формирования виктимности. Факторы, провоцирующие 

виктимность.  

64. Способы диагностики виктимности. 

65. Виктимизация. Подходы к определению, структура и уровни.  

66. Индивидуальная и массовая виктимизация.  

67. Факторы виктимизации.  

68. Модели (типы) виктимизации.  

69. Виктимологическая ситуация и ее составляющие.  

70. Вклад жертвы в механизм преступления. 

71. Криминальная виктимология как раздел общей виктимологии.  

72. Покушения на убийство. Жертвы и ситуации.  

73. Убийства. Жертвы и ситуации, их роль в расследовании.  

74. Серийные убийства. Психологический портрет жертвы и его роль в расследовании.  

75. Причинение тяжкого вреда здоровью. Жертвы и ситуации, их роль в 

расследовании.  

76. Торговля людьми. Жертвы и ситуации. 

77. Виктимология хулиганства. Жертвы и ситуации.  

78. Виктимология краж и хищений. Жертвы и ситуации.  

79. Виктимология экономических преступлений. Жертвы и ситуации.  

80. Виктимологическая составляющая коррупции.  

81. Виктимология мошенничества. Жертвы и ситуации.  

82. Разбой, грабеж и вымогательство. Жертвы и ситуации. 

83. Психологические особенности жертв экстремальных ситуаций. 

84. Психологические особенности жертв природных катаклизмов.  

85. Виды толпы и их характеристика. Опасность толпы.  

86. Массовая паника как социальное явление.  



87. Слухи и сплетни как социальное явление.  

88. «Жертвы обстоятельств» и выученная беспомощность. 

89. Насилие над детьми.  

90. Домашнее (семейное) насилие.  

91. Изнасилование.  

92. Насилие в школе, буллинг. Моббинг. 

93. Консультирование и психотерапия жертв насилия.  

94. Консультирование детей – жертв насилия.  

95. Консультирование жертв сексуального насилия.  

96. Консультирование жертв семейного насилия.  

97. Групповая работа с жертвами.  

98. Тренинг позитивного восприятия себя и ассертивного поведения.  

99. Тренинг саморазвития и самоопределения для школьников. 

100. Психотерапия пострадавших в преступлениях против жизни и здоровья.  

101. Психологическая помощь жертвам физического насилия. 3. Психологическая 

помощь жертвам экстремальных ситуаций и природных катастроф.  

102. Психологическое сопровождение родственников пострадавших.  

103. Психопрофилактика виктимного поведения. 

104. Психотерапия расстройств личности у жертв 

105. Виктимология аддиктивного поведения 

106. Консультирование участника деструктивного культа.  

107. Характеристика пенитенциарной системы  

108. Основные направления воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях  

109. Особенности перевоспитания различных категорий осужденных 

 

2) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 

компетенции на уровне «Уметь» (решать типичные задачи на основе воспроизведения 

стандартных алгоритмов решения): 
Примерная тематика реферативных сообщений: 

1. Стокгольмский синдром. Принципы диагностики. 

2. Стокгольмский синдром. Психотерапия и психокоррекция. 

3. Позиция «жертвы» в трансактном анализе. Практическое применение. 

4. Выученная беспомощность. Психотерапия и психокоррекция. 

5. Связь индивидуальной виктимности и акцентуаций характера/психопатий. 

6. Связь индивидуальной виктимности и защитных механизмов личности. 

7. Психологические особенности и технологии беседы с потерпевшими. 

8. Виктимология политических преступлений. 

9. Виктимология терроризма. 

10. Виктимология аддиктивного поведения. 

11. Виктимология преступлений против здоровья (заражение ВИЧ и т.п.). 

12. Моббинг и буллинг. 

13. Виктимологическая профилактика преступлений. 

14. Особенности психологической помощи «рецидивирующим» жертвам. 

15. Психологическая и социальная реабилитация виктимных детей. 

16. Программа защиты свидетелей. 

 

3) Типовые задания для оценивания результатов сформированности 

компетенции на уровне «Владеть» (решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 

формируется в процессе практической деятельности): 



 

Задача № 1 

Потерпевшая А. показала следующее: когда она возвращалась из командировки 

поздно вечером 26 декабря, на нее было совершено разбойное нападение неизвестными 

лицами, отобравшими в числе вещей, бывших при ней, и ценную посылку, переданную 

для ее сослуживца. Место нападения, указанное потерпевшей, было плохо освещено, но 

она уверенно описала приметы грабителей: один из них блондин, одетый в коричневое 

пальто с повязанным вокруг шеи красным шарфом с зелеными полосками, другой - шатен, 

облаченный в темно-фиолетовое пальто и малинового цвета свитер. 

Следователь усомнился в достоверности показаний потерпевшей. 

Какими знаниями об особенностях зрительных ощущений руководствовался 

следователь при оценке показаний потеревшей А.?  

 

Задача № 2 

Расследуя уголовное дело о хищении государственного имущества, следователь 

столкнулся с необходимостью разрешения вопроса о том, кем выполнен машинописный 

текст документа. 

Какие психофизиологические закономерности лежит в основе этой рекомендации? 

 

Задача № 3 

Известна криминалистическая рекомендация о том, чтобы следователь ускорял 

темп читки текста лицу, у которого отбираются экспериментальные образцы почерка под 

диктовку, при наличии у следователя подозрения, что пишущий пытается исказить свой 

почерк. 

Какие психологические закономерности лежат в основе этой рекомендации? 

Что -понимается под почерком? 

Что такое навык и привычка? 

Каковы основные принципы и законы высшей нервной деятельности? 

Какая закономерность работы головного мозга лежит в основе формирования 

навыка? 

 

Задача № 4 

Назовите конфликтные эмоциональные ситуации. 

Охарактеризуйте физиологический аффект. Дайте сопоставительный анализ 

признаков физиологического и патологического аффектов, назовите отличия аффектов от 

стрессов. 

Укажите, какую группу поводов возникновения сильного душевного волнения 

закон выделяет в качестве квалифицирующего признака состава преступления. 

Выступает ли в предложенной ситуации физиологический аффект как юридическая 

категория? 

Вечером 11 сентября Е. с женой находился в гостях у знакомых. После 

употребления спиртных напитков жена почувствовала себя плохо и осталась ночевать, а 

Е. с ребенком ушел домой. В пятом часу утра 12 сентября Е. Возвращалась домой одна. 

На улице ее неожиданно настиг незнакомый мужчина, сбил с ног и изнасиловал. Придя 

домой, Е. рассказала об этом мужу. Е. ушел на работу, где с целью мести насильнику 

отточил круглый напильник. Около 17 часов он вернулся с работы и принес с собой 

напильник. В разговоре с женой он заявил, что насильник не имеет права жить и что он 

убьет его. В 18 часов Е. во дворе своего дома увидел трех парней, которые кото-то искали. 

Внешность незнакомцев вызвала у него подозрение. Е. забежал в свою квартиру, взял 

напильник, попросил жену, чтобы она вышла с ним и посмотрела, нет ли среди них 

насильника. Е. в одном из них узнала мужчину, напавшего на нее (это был, как 

установлено при расследовании, О.). С целью убийства Е. обогнал этих мужчин, двинулся 



им навстречу и ударил обидчика жены. О. пытался убежать, однако Е. догнал его и стал 

наносить удары напильником. От полученных ранений О. умер. Е. утверждал, что убил О. 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного сообщением 

о насилии, совершенном над его женой. 

 

Задача №5 

Обыск производился с участием Ф.Э. Дзержинского. Искомые документы 

обнаружить не удалось. Тогда по распоряжению Дзержинского обыскиваемого вывели из 

комнаты, где производился обыск, а всю мебель в ней переставили. Затем обыскиваемого 

ввели в комнату и принялись, за ним наблюдать. Беспокойный взгляд обыскиваемого 

скользил по переставленной обстановке комнаты и наконец остановился на одном из 

шкафов. В нем и оказались спрятанные документы. 

В чем выразилась непроизвольная реакция обыскиваемого? 

Какие приемы вызывают непроизвольные реакции у обыскиваемого? 

Сформулируйте правила наблюдения за обыскиваемым. 

Чем отличаются волевые действия от непроизвольных реакций? 

 

Задача № 6 

Что понимается под темпераментом? Что составляет природную основу 

темперамента? 

Назовите и охарактеризуйте основные типы темперамента. 

На основании приведенных далее характеристик определите тип темперамента 

школьника. 

Определите тактические особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля 

(соответственно по п. А, Б, В, Г). 

А. Виктор Г., 3-й класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит 

медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с равнодушным лицом, 

руки не поднимает, но на вопрос учителя всегда отвечает правильно. Когда учитель 

спрашивает, почему он не поднял руку, отделывается односложным ответом: «Да так...». 

Его трудно рассмешить или рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам 

других относится безразлично. Незлобив, но для товарища ленится что-либо сделать. В 

разговор вступает редко, больше молчит. Усваивает материал не сразу. Требуется 

несколько раз повторить ему новый материал, но задание выполняет правильно и 

аккуратно. Любит порядок. Придя в класс из другой школы, с трудом сдружился с 

ребятами. По словам матери, часто вспоминает старую учительницу. Видимо, привязчив. 

ФЛЕГМАТИК 

Б. Борис Р., 3-й класс. Безгранично увлекающийся. Часто берет работу не по силам. 

Крайне подвижен. В любую минуту готов сорваться с места и «лететь» куда угодно. Руки 

не находят покоя. Быстро и часто крутит головой во все стороны. Крайне вспыльчив. 

Усваивает материал быстро и правильно, но из-за торопливости дает сбивчивые ответы. 

Приходился все время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай, не торопись». Резко 

переходит от смеха к гневу, и наоборот. Обожает военные игры. Очень инициативен. 

Учителя буквально засыпает вопросами. Отзывчив и на хорошее, и на дурное (на 

последнее реже, так как с ним ведется педагогическая работа). Когда рассердится, еще не 

умеет себя сдержать, хотя и старается. Очень любит получать хорошие отметки. Говорит: 

«Изумрудная пятерочка». Может сбегать по любому поручению, но по дороге часто его 

забывает, так как от нетерпения и желания скорее его выполнить не успевает дослушать 

до конца. ХОЛЕРИК 

В. Саша Д., 2-й класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит 

его из равновесия. Плачет по каждому пустяку. Однажды заплакал только из-за того, что 

не сразу нашел в портфеле учебник. Крайне обидчив. Долго помнит обиды и смотрит в 

окно вместо того, чтобы играть с товарищами. Покорно подчиняется всем правилам. 



Пассивен в детском коллективе. Часто обнаруживает неверие в свои силы. Если в работе 

встречаются трудности, легко опускает руки, теряется и не доводит дело до конца. Но 

если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев справится с ним не хуже 

других. МЕЛАНХОЛИК 

Г. Лена В., 2-й класс. Очень подвижна, на уроках ни минуты не сидит спокойно, 

постоянно меняет позу, вертит что-либо в руках, тянет руку, разговаривает с соседом. 

Легко заинтересовывается всем новым, но сравнительно быстро остывает. 

Преобладающее настроение – веселое и бодрое. На вопрос: «Как дела?» обычно с 

улыбкой отвечает: «Очень хорошо!», хотя иногда оказывается, что полученные ею 

отметки не блестящи. Про пятерки радостно объявляет всем в доме. Двоек не скрывает, но 

всегда бодро добавляет: «Это у меня так, случайно...». Иногда огорчается, даже плачет но 

не надолго. Мимика живая. Несмотря на живость и непоседливость её легко 

дисциплинировать. На интересных уроках проявляет отличную работоспособность. Легко 

сходится с подругами, быстро привыкает к новым требованиям. Весьма разговорчива. 

САНГВИНИК 

Как учитываются особенности темперамента и характера при допросе взрослых и 

несовершеннолетних 

 

Задача № 7 

При обыске в спальне у спекулянтки С. Было обнаружено много ценностей. С. 

Сильно нервничала, но при обыске столовой заметно успокоилась. 

Разбираясь в причинах перемены настроения С., члены оперативной группы 

решили повторить обыск в спальне. Вторичный осмотр вначале не дал результатов. Но 

когда еще раз была обследована внутренность платяного шкафа вниманию следователя 

привлекла массивная задняя стенка. Несмотря на возражения С. обшивка шкафа была 

снята и под ней оказалась полость, где хранились изделия из драгоценных металлов и 

камней. 

Во время оформления протокола один из участников обыска вспомнил, что при 

завершении обыска в спальне С. часто поглядывала в угол комнаты и даже всплакнула. 

Было замечено, что С. старалась постоянно находиться около тех мест, где впоследствии 

обнаружили наиболее ценные вещи. Поэтому было решено повторно обследовать и этот 

угол. В стене оказалась незначительная неровность. После удаления нескольких кирпичей 

обнаружили узелок большим количеством золотых изделий и монет. 

В чем выразились непроизвольные реакции обыскиваемой? Каково их значение в 

тактика-расследования? 

Какие существуют приемы, вызывающие непроизвольные реакции у 

обыскиваемого? Сформулируйте правила наблюдения за обыскиваемым. 

 

Задача № 8 

В совершении преступления подозревались два брата - Николай и Петр, 

достаточными доказательствами вины которых, следствие не располагало. Николай на 

допросах уверял следователя, что они с Петром невиновны. Следователь предложил ему 

сказать брату на очной ставке: «Петя, я сказал всю правду, говори и ты правду». Николай 

согласился. В результате Петр признался в том, что они с братом совершили 

преступление. 

Допустимо ли признание следователем указанного приема психического 

воздействия на подозреваемого? 

 

Задача № 9 

При осмотре сгоревшего здания швейного ателье следователь констатировал, что 

наибольшему разрушению подверглись помещения, расположенные в разных его концах: 

примерочная, закройная и приемная. Участки, находящиеся между ними, пострадали 



значительно меньше. Было также установлено, что в полусгоревшем шкафу в приемной 

почти нет пепла от находившихся там документов. 

В закройном отделении обнаружили выгорание пола по концентрическим 

окружностям. На месте пожара не обнаружили посуды, в которой преступник мог хранить 

горючую жидкость. Следователь осмотрел мусорные урны во дворе ателье и обнаружил 

бутылку, пахнущую керосином, со следами пальцев рук. Оказалось, что эти следы 

оставлены руками заведующего ателье, который впоследствии и был изобличен в 

хищениях и поджоге. 

Задание. 

Дайте психологическую характеристику осмотра места происшествия как 

познавательной и удостоверительной деятельности следователя. 

Проанализируйте решение следователем мыслительных задач при производстве 

осмотра места происшествия (по вышеизложенной ситуации), выделив: 1) восприятие и 

анализ ключевых знаков места происшествия; 2) анализ взаимосвязи обнаруженных 

следов, установление причинного отношения обнаруженного к событию происшествия; 3) 

создание информационно-вероятностной модели расследуемого события. 

 

Задача № 10 

При осмотре места происшествия в различных ситуациях проведения указанного 

следственного действия были выявлены следующие негативные обстоятельства: 

1. Отсутствие загрязнений на трупе, его одежде и обуви, характерных для места 

происшествия. 

2. Несоответствие одежды трупа состоянию погоды. 

3. Наличие на трупе следов борьбы, в то время как на месте происшествия эти 

следы отсутствовали. 

4. Наличие на шее трупп двух странгуляционных борозд: одной - косовосходящей, 

незамкнутой; другой - горизонтальной, замкнутой; на лице - потеков крови. 

5. Под висевшим трупом - перевернутое вверх дном ведро, однако на земляном 

полу сарая - никаких следов вдавления от верхнего края ушек ведра и его края. 

Задание. 

Рассмотрите на каждой ситуации особенности реконструктивного воображения и 

мыслительной деятельности следователя. 

 

Задача № 11 

Ситуации: 

А. По одному делу было установлено, что обвиняемый занимался садоводством, 

имел в пригороде участок, на котором проводил все свободное время. Там под корнями 

одного из плодовых деревьев был найден тайник, где оказалась крупная сумма денег, 

заклеенных в кусок резиновой шины. 

Б. При расследовании дела о хищении денежных средств из кассы предприятия 

стало известно, что кассир увлекается пчеловодством, имеет несколько ульев. Правильно 

оценив наклонности обвиняемого, следователь в одном из ульев нашел спрятанные 

деньги. 

Задание. 

Охарактеризуйте психологию обыскиваемого - рефлексное мышление при 

избрании им линии поведения, выборе места сокрытия и маскировки сокрытого, 

подлежащего изъятию при обыске. Охарактеризуйте в психологическом плане значение 

профессиональных (и иных) навыков в оборудовании тайных хранилищ, выборе места 

сокрытия и способов маскировки сокрытого. Поясните, что такое навык: дайте 

физиологическое обоснование формирования навыка. 

 

Задача № 12 



Проводится следственный эксперимент на возможность слышать звук выстрела. 

Задание. 

Поясните почему следует обеспечить такую обстановку производства опытных 

действий, чтобы лицо, слух которого проверяется, не ожидало выстрела, а занималось той 

же деятельностью, что и во время проверяемого события? 

 

Задача №13 

Замечено, что иногда опознающий может в своих показаниях допустить ошибки в 

описании признаков внешности лица, подлежащего опознанию, - люди среднего роста 

кажутся людям низкого роста высокими, худощавые - обычно выше, а очень полные - 

ниже действительного роста. 

Задание. 

Поясните, чем можно объяснить данные ошибки восприятия 
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