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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по программе дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации)  

«ПРОФАЙЛИНГ. БАЗОВЫЙ КУРС» 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «ПРОФАЙЛИНГ. БАЗОВЫЙ КУРС» (далее - Программа) разработана в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Программа 
повышения квалификации разработана на основе профессионального стандарта 
«Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 682н).иными 
нормативными правовыми актами. 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью учебной дисциплины «Профайлинг. Базовый курс» является 

формирование компетенций, позволяющих верифицировать достоверность 
информации проверяемого лица. 

 
Задачами учебной дисциплины являются: 

- овладение технологиями оценки проверяемого лица на основе оперативной 
диагностики личности; 
- освоение техник и приемов установления и развития психологического контакта с 
различными категориями проверяемых лиц; 
- умение применять модели получения признания от причастных лиц; 
- овладение навыками проведения опросной беседы с проверяемыми лицами. 

 
1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В ходе изучения дисциплины «Профайлинг. Базовый курс» слушатель должен: 

Знать: 

 Понятие, принципы, виды и направления применения профайлинга. 
 Основы психофизиологии. 
 Основы психологии эмоций. 
 Основы оперативной психодиагностики личности. 
 Основы психологии общения. 
 

Уметь: 

 оценивать отражение признаков лжи в вегетативной нервной системе; 
 определять связь психологических особенностей человека с его внешними 
(физическими) данными; 
 правильно строить общение с гражданами, в том числе с представителями 
различных социальных групп, национальностей и конфессий;  
 распознавать базовые эмоции, позволяющие дифференцировать их 
положительную и отрицательную окраску; 
 определять базовую линию поведения проверяемого лица, основываясь на 
практической характерологии 
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Владеть: 

 навыками оценки психофизиологических реакций и эмоциональных состояний 
проверяемых лиц; 
 навыками установления психологического контакта, оперативной 
психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в ситуации 
повышенного напряжения и опасности; 
 навыками применения моделей получения признания от причастных лиц; 
 
1.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого 

Базовый уровень образования – лица с высшим и (или) средним профессиональным 
образованием. 

1.4.  Виды занятий, количество учебных часов.  
Общие требования к образовательной программе повышения квалификации. 

Образовательная программа имеет модульную структуру и рассматривается как 
совокупность учебных модулей, выбранных слушателем в логике обозначенного 
направления (проблемы) повышения квалификации. 

Учебный модуль может являться как самостоятельной частью образовательной 
программы повышения квалификации, так и её составным элементом. 

На основе модулей разрабатывается учебная программа объемом не менее 60 учебных 
часов. Максимальный объем учебной нагрузки устанавливается до 6 часов в день. 

Лекции  20 

Практические занятия 36 

Самостоятельна работа 16 

Итоговая аттестация Экзамен (6 часов) 

Всего 78 

 
При реализации образовательной программы возможно: 

 изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала по модулям 
разделов - в пределах 5%;  

 устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов 
модулей, в соответствии с профессиональной подготовкой и необходимостью 
обучающихся; 

 разрабатывать учебные программы на основе отдельных модулей, их объем и 
содержание, а также форму контроля освоения слушателями знаний; 

 реализовывать образовательную программу подготовки в сокращенные сроки, 
если это продиктовано производственной необходимостью слушателей при 
наличии у них профессиональной компетенции, достаточной для качественного 
освоения программы.  
 

Данная учебная дисциплина призвана восполнить имеющиеся пробелы в 
профессиональной сфере слушателей по названным разделам знаний. 
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В основу обучения положен принцип сочетания теории и практики. Обучение 
предусматривает интенсивную работу слушателей, основанную на сочетании 
аудиторных занятий, практики и самостоятельной работы. Для самостоятельной 
отработки пройденного материала преподавателем готовятся индивидуальные задания 
слушателям в зависимости от степени его усвоения. 

Итоговая аттестация заключается в сдаче экзамена. Итоговая аттестация 
предназначена для определения практической и теоретической подготовленности 
слушателя к применению технологии профайлинга в своей профессиональной 
деятельности.  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают Удостоверение 
о повышении квалификации, дающем право на ведение профессиональной 
деятельности в области верификации информации, получаемой от проверяемых лиц. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения по программе слушатели должны:  

Знать: 

 Понятие, принципы, виды и направления применения профайлинга. 
 Основы психофизиологии. 
 Основы психологии эмоций. 
 Основы оперативной психодиагностики личности. 
 Основы психологии общения. 
 

Уметь: 

 оценивать отражение признаков лжи в вегетативной нервной системе; 
 определять связь психологических особенностей человека с его внешними 
(физическими) данными; 
 правильно строить общение с гражданами, в том числе с представителями 
различных социальных групп, национальностей и конфессий;  
 распознавать базовые эмоции, позволяющие дифференцировать их 
положительную и отрицательную окраску; 
 определять базовую линию поведения проверяемого лица, основываясь на 
практической характерологии 
  
Владеть: 

 навыками оценки психофизиологических реакций и эмоциональных состояний 
проверяемых лиц; 
 навыками установления психологического контакта, оперативной 
психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в ситуации 
повышенного напряжения и опасности; 
 навыками применения моделей получения признания от причастных лиц; 
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ВПД 1. Предоставление психологических услуг в социальной сфере 

 

Общепрофессиональной компетенции выпускника: 
 

 ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере 
профессиональной деятельности на основе современной методологии 

 ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 
достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 
исследований 

 ОПК-8. Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 
разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Цель: формирование компетенций, позволяющих верифицировать достоверность 
информации проверяемого лица. 
 

Категория слушателей: лица с профильным высшим и (или) средним 
профессиональным образованием. 

Задачи изучения учебной дисциплины:  
- овладение технологиями оценки проверяемого лица на основе оперативной 
диагностики личности; 
- освоение техник и приемов установления и развития психологического контакта с 
различными категориями проверяемых лиц; 
- умение применять модели получения признания от причастных лиц; 
- овладение навыками проведения опросной беседы с проверяемыми лицами. 
 

Общие требования к программе повышения квалификации: 

Образовательная программа имеет модульную структуру и рассматривается 
как совокупность учебных модулей, выбранных слушателем в логике обозначенного 
направления (проблемы) повышения квалификации. 

Учебный модуль может являться как самостоятельной частью образовательной 
программы повышения квалификации, так и её составным элементом. 
Объем учебной нагрузки: 78 академических часов, из которых 20 часов – лекции, 36 
часов – практические занятия; 16 часов – самостоятельная работа, 6 часов – итоговый 
экзамен. 

Форма обучения: с частичным отрывом от производства (очно – заочная). 

Режим занятий: 6 раз в неделю по 6 часов в день (3 недели). 

№ Наименование разделов 

Всего 

часов 

(ауд.) 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие  

занятия 

Самост. 

работа 

1 Феномен ложной информации 16 4 8 4  

2 
Психолингвистика как основной 
способ проявления лжи в речи 

16 4 8 4  

3 

Эмоции и их проявление в 
детекции лжи и профайлинге. 
Оперативная психодиагностика 
личности. 

24 8 12 4  

4 Модели получения признания 16 4 8 4  

 Итоговая аттестация 

 Итоговая аттестация 6    Экзамен 

 Итого: 78 20 36 16 6  

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 
часов 
(ауд.) 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практи-
ческие  

занятия 

Самост. 
работа 

1 
Феномен ложной 
информации 

12 4 8 4  

1.1 
Понятие лжи. Пресуппозиции 
и стимулы в детекции лжи 

6 2 4 2  

1.2 
Признаки лжи и их отражение 
в вегетативной нервной 
системе 

6 2 4 2  

2 
Психолингвистика как 
основной способ 
проявления лжи в речи 

12 4 8 4  

2.1 

Речевые паттерны.  
Обобщение информации. 
Опущение информации. 
Искажение информации. 

6 2 4 2  

2.2 
Мета-программные профили 
в психотехнологии 
профайлинга 

6 2 4 2  

3 

Эмоции и их проявление в 
детекции лжи и 
профайлинге. Оперативная 
психодиагностика 
личности. 

20 8 12 4  

3.1 
Психология эмоций. Базовые 
эмоции человека. 

10 4 6 2  

3.2 

Оперативная 
психодиагностика как основа 
базовой линии поведения 
человека. 

10 4 6 2  

4 
Модели получения 
признания 12 4 8 4  

4.1 
Приемы получения 
признания. Модель ТОТЕ 6 2 4 2  

4.2 
Оценка валидности 
утверждений 6 2 4 2  

 Итоговая аттестация 
 Итоговая аттестация 6    экзамен 
 Итого: 62 20 36 16 6  

 Всего: 78 

 
 

При реализации Программы организация оставляет за собой право вводить в учебный 
процесс факультативные дисциплины в соответствии с целями обучения с учетом 
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специфики ранее полученного слушателем образования, а также по ходатайству 
заказчика.  

Формы аттестации  

Экзамен – проводится в устной форме (по билетам). Оценка по результатам экзамена 
носит дифференцированный характер. 
 
Итоговая аттестация предназначена для определения степени достижения 
поставленной цели обучения по изученной дисциплине и наиболее важным ее частям, 
связанным с практическим применением полученных знаний, умений и навыков решения 
типовых задач, а также определения степени подготовленности выпускника к 
применению новых профессиональных компетенций. Итоговая аттестация проводится в 
форме экзамена. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
Удостоверение о повышении квалификации, дающем право на ведение 
профессиональной деятельности в области верификации информации, получаемой от 
проверяемых лиц. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 
Цель: формирование компетенций, позволяющих верифицировать достоверность 
информации проверяемого лица. 
 

Категория слушателей: лица с высшим и (или) средним профессиональным 
образованием. 

Срок обучения: 78 академических часов (3 недели). 
 
Форма обучения: с частичным отрывом от производства (очно – заочная). 
 
Режим занятий: 6 раз в неделю по 6 часов в день 
 

 
Календарный учебный график 

 
Порядковый 

месяц 
освоения 

программы 

Продолжительность 
учебного периода  

(в ак.ч) 

Продолжительн
ость учебного 

периода  
(в неделях) 

Академическ
ая нагрузка 

на одну 
неделю (в 

ак.ч) 

Количест
во 

учебных 
дней в 
неделе 

Количество 
ак.ч. в один 

учебный 
день 

1 36 4 36 6 дня 

 

 6 

2 36 4 36 6 дня 

 

6 

3 6 1 6 1 дня 

 

6 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФАЙЛИНГ. БАЗОВЫЙ КУРС» 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Феномен ложной информации 
 
Тема 1.1. Понятие лжи. Пресуппозиции и стимулы в детекции лжи 
Эпистемология – знание о знании. Происхождение и антропология феномена 
ложной информации. Стимул и его значение в верификации ложной информации. 
Ложь как система убеждения. Ложь как эмоция. Ложь как механизм адаптации. 
Понятие лжи. Адаптация причастного и непричастного лица. Структура реальной 
коммуникации. Умысел – основа изменения системы коммуникации. 
Точка ориентировочного замирания (ТОЗ). Поверхностная и глубинная структура 
опыта человека. Основные пресуппозиции в детекции лжи. Феномен двойного 
послания. 
 
Тема 1.2. Признаки лжи и их отражение в вегетативной нервной системе 
Постулаты психофизиологии. Вегетативная нервная система (ВНС) и ее отделы. 
Центральный и периферический отделы ВНС. Симпатический и парасимпатический 
отделы вегетативной нервной системы. Механизм образования условного рефлекса. 
Рефлекторная дуга как нервный путь, по которому распространяется возбуждение 
при осуществлении рефлексов. Афферентный и эфферентный нервные пути. 
Первая сигнальная система и ее значение в практической деятельности человека. 
Вторая сигнальная система и ее значение в практической деятельности человека. 
Доминанта, ее механизмы и свойства. Процессы катаболизма и анаболизма. 
Гормоны адреналин и норадреналин. Отражение значимости стимула в ВНС. 
Детектор ошибок. 

 
Раздел 2. Психолингвистика как основной способ проявления лжи в речи 
 
Тема 2.1. Речевые паттерны. Обобщение информации. Опущение информации. 
Искажение информации. 
Модель «Субъект-Действие-Объектность» (СДО). Распознавание лжи по речи. 12 

речевых паттернов. Обобщение информации. Опущение информации. Искажение 
информации. Утечки как основная форма проявления лжи. 

 
Тема 2.2. Мета-программные профили в психотехнологии профайлинга 
Понятие метапрограмм. Метапрограммы как фильтры восприятия. Виды (паттерны) 
метапрограмм. Мотивация: «к позитиву – от негатива». Референция: «внешняя – 
внутренняя». Уровень обобщения: «общее-детали». Поиск или следование: 
«возможности – процедуры». Сравнение: «сходство – сходство с различием – 
различие». Отношение к действиям: «активный – рефлексивный». Стиль общения: 
«сам – другой». Отношение к времени: «включенное – сквозное». Референция по 
времени: «будущее – настоящее – прошлое». Базовая линия поведения и 
метапрограммы. Пирамида логических уровней Г. Бейтсона, Р. Дилтса. 
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Раздел 3. Эмоции и их проявление в детекции лжи и профайлинге. 
Оперативная психодиагностика личности 

Тема 3.1. Психология эмоций. Базовые эмоции человека. 
Эмоциональный тон ощущений. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 
Основные характеристики эмоций. Универсализм эмоций. Основные виды эмоций. 
Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций. Высшие чувства. Основные 
характеристики настроений. Психологические теории эмоций (К. Изард, П. Экман, 
Е.П. Ильин, П.В. Симонов и др.). Роль второй сигнальной системы в формировании 
эмоций. Развитие эмоций и их значение в жизни человека. Факторы, 
обусловливающие формирование положительных и отрицательных эмоций. 
Фрустрация как механизм формирования эмоций. Закономерности формирования 
высших чувств. Роль эмоций в регуляции поведения. Основные функции эмоций. 
Индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях. 

Тема 3.2. Оперативная психодиагностика как основа базовой линии поведения 
человека. 
Понятие оперативной психодиагностики. Оперативный профайлинг. 
Конституционная типология. Психогеометрия тела. Практическая характерология. 
Классификация психотипов: истероиды, эпилептоиды, паранойялы, шизоиды, 
гипертимы, эмотивы, тревожно-мнительные, депрессивно-печальные. 
Классификационные маркеры: внутренние условия; психолингвистика; внешний вид; 
мимика и пантомимика; мышление и речь; общение, поведение; эмоции, чувства. 
Психологические защиты. 
 
Раздел 4. Модели получения признания 
 
Тема 4.1. Приемы получения признания. Модель ТОТЕ 
Основные приемы получения признания от причастного лица. Формирование 
навыков мастерства коммуникации и удержания состояния. Модель «Тест-операция-
тест-выход» (Т.О.Т.Е.). Тестирование 1: сравнение актуального и желаемого 
состояния. Определение последовательности необходимых операций. 
Тестирование 2: получение результата от предыдущей операции с предоставлением 
информации о следующем действии. Выход: прекращение поиска и/или выполнения 
необходимых операций в определенный момент. Незакрытая петля обратной связи 
(незакрытый Т.О.Т.Е.) – встраивание шизофрении. 
 
Тема 4.2. Оценка валидности утверждений 
Оценка валидности утверждений (ОВУ) Удо Ундойча – речевой полиграф (вопросы 
по деталям). Основные элементы ОВУ: структурированное интервью; контент-
анализ на основании установленных критериев (КАУК); оценка результатов КАУК с 
помощью ряда вопросов. Общая характеристика речи. Особые содержательные 
элементы. Содержательные элементы, связанные с особенностями мотивации. 
Элементы, характеризующие совершенное преступление. Итоговая оценка 
достоверности полученной информации (соответствие/несоответствие критериям). 
 
 

Раздел 5. Итоговая аттестация. 
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Консультация. Экзамен. 
 

Практические занятия 
 

Целью практических занятий является овладение слушателями практических 
навыков по применению технологии профайлинга в своей профессиональной 
деятельности.  
 
Практические занятие предусматривают выполнение различных заданий, в рамках 
курса: 
- распознавание поступков и действий людей на основе невербальных реакций; 
- умение устанавливать базовую линию поведения проверяемого лица (определение 
психотипа, мета-программного профиля, эмоционального состояния); 
- умение применять методики изучения поведения при установлении 
психологического контакта; 
- умение применять модели получения признания от причастных лиц; 
- умение распознавать основные формы лжи (обобщение, искажение, опущение 
информации, утечки). 
 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей предполагается перед началом очных занятий 
и после их окончания и заключается в изучении литературы, список которой 
предоставляется слушателям заблаговременно и материалов лекционных занятий, 
а также выполнении практических заданий, подготовленных преподавателем для 
более качественного закрепления пройденного материала. 
  



 14 
 

6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
 

       Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных современными 
мультимедийными, демонстрационными и техническими средствами обучения. 
Оборудование аудиторий позволяет проводить занятия на основе современных 
методик с непосредственным использованием различных форм практического 
обучения, в полном объеме усваивать слушателям учебный материал, легко 
воспринимать значительные объемы информации, овладевать необходимыми 
навыками и закреплять их на практике. 
      Слушатели обеспечиваются раздаточными учебными материалами (учебно-
методическими пособиями, информационными и справочными материалами по 
тематике обучения, которые будут полезны как в процессе обучения, так и в 
дальнейшей работе. 
       По окончании данного курса, лицам, успешно завершившим процесс обучения и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение о повышении 
квалификации, дающем право на ведение профессиональной деятельности в 
области верификации информации, получаемой от проверяемых лиц. 

Учебный класс, оборудован: мультимедийным оборудованием (компьютеры – 
3 шт., интерактивная доска – 1 шт., проектор – 1 шт.), доска учебная – 1 шт., мебель 
для преподавателя и обучающихся (столы – 6 шт., стулья – 6 шт.). 
 

Кадровое обеспечение реализации программы 
 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной программе, составляет не менее 70% 

преподавателей. 
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации 

самостоятельной и систематической работы, усиливает глубину и долговременность 
полученных знаний. Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях, в 
том числе и на консультациях, чем создаются условия, при которых слушатель 
активно работает над изучением данной учебной дисциплины. 
 Итоговый контроль знаний, обучающихся проводится в форме экзамена. 
 Экзамен – проводится в устной форме (по билетам). Один из вопросов билета 
содержит практическое задание. Оценка по результатам экзамена носит 
дифференцированный характер (неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично). При невыполнении практического задания общая оценка за 
экзамен - «неудовлетворительно».  
 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Происхождение и антропология феномена ложной информации.  
2. Стимул и его значение в верификации ложной информации.  
3. Понятие лжи.  
4. Адаптация причастного и непричастного лица.  
5. Структура реальной коммуникации.  
6. Умысел – основа изменения системы коммуникации. 
7. Точка ориентировочного замирания (ТОЗ).  
8. Поверхностная и глубинная структура опыта человека.  
9. Основные пресуппозиции в детекции лжи.  
10. Стимул-реакция. Раппорт.  
11. Феномен двойного послания.  
12. Выученная беспомощность. 
13.  Вегетативная нервная система (ВНС) и ее отделы.  
14. Центральный и периферический отделы ВНС.  
15. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.  
16. Доминанта, ее механизмы и свойства.  
17. Процессы катаболизма и анаболизма. Гормоны адреналин и норадреналин. 
18.  Отражение значимости стимула в ВНС. Детектор ошибок. 
19. Модель «Субъект-Действие-Объектность» (СДО). 
20.  Распознавание лжи по речи. 12 речевых паттернов. 
21.  Обобщение информации. Опущение информации. Искажение информации.  
22. Утечки как основная форма проявления лжи. 
23. Понятие метапрограмм. Метапрограммы как фильтры восприятия. Виды 

(паттерны) метапрограмм. 
24. Метапрограмма - Мотивация: «к позитиву – от негатива».  
25. Метапрограмма - Референция: «внешняя – внутренняя».  
26. Метапрограмма - Уровень обобщения: «общее-детали».  
27. Метапрограмма - Поиск или следование: «возможности – процедуры». 
28. Метапрограмма - Сравнение: «сходство – сходство с различием – различие». 
29.  Метапрограмма - Отношение к действиям: «активный – рефлексивный». 
30. Метапрограмма - Стиль общения: «сам – другой». 
31. Метапрограмма - Отношение к времени: «включенное – сквозное».  
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32. Метапрограмма - Референция по времени: «будущее – настоящее – 
прошлое». 

33.  Базовая линия поведения и метапрограммы. 
34. Пирамида логических уровней Г. Бейтсона, Р. Дилтса. 
35. Эмоциональный тон ощущений.  
36. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства».  
37. Основные характеристики эмоций. Универсализм эмоций.  
38. Основные виды эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность эмоций.  
39. Роль эмоций в регуляции поведения.  
40. Понятие оперативной психодиагностики. Оперативный профайлинг. 
41. Конституционная типология. Психогеометрия тела. 
42. Практическая характерология. Классификация психотипов. 
43. Истероидный психотип. 
44. Эпилептоидный психотип. 
45. Паранойяльный психотип. 
46. Шизоидный психотип. 
47. Гипертимный психотип. 
48. Эмотивный психотип. 
49. Тревожно-мнительный психотип. 
50. Депрессивно-печальный психотип. 
51. Психологические защиты. 
52.  Агрессивные психотипы. Криминальный профиль агрессивных психотипов.  
53. Модель «Тест-операция-тест-выход» (Т.О.Т.Е.).  
54. Последствия незакрытой петли обратной связи (незакрытой Т.О.Т.Е.). 
55. Оценка валидности утверждений (ОВУ) Удо Ундойча. Основные элементы 

ОВУ. 
56.  Общая характеристика речи в ОВУ.  
57. Особые содержательные элементы ОВУ.  
58. Содержательные элементы, связанные с особенностями мотивации в ОВУ.  
59. Элементы, характеризующие совершенное преступление в ОВУ.  
60. Итоговая оценка достоверности полученной информации 

(соответствие/несоответствие критериям) в ОВУ. 


