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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Дисциплина «Проблемы латентной преступности» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом 

криминологии как сводной науки по борьбе с преступностью и его ролью в 

этом, а также его методологических основ и взаимосвязи с другими науками.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1, ОПК-2, ПК-5.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, 

совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных 

работ и промежуточный контроль в форме зачета.  

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 72 часа:  

 

Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен 

в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем 

 

Вс

его 

из них 

Лек

ции 

Лаборат 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Контр

оль  

СР 

7 72 14  16  42 зачет 

 

 

 

 

 

 



Очно-заочная форма обучения 

 

Семес 

тр  
Учебные занятия   Форма 

промежут 
очной  

аттестаци 

и (зачет, 

дифф. 

зачет, 

экзамен)  

в том числе   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  
числе  

экзаме 

н  

Все- 

го  
из них  

Лек- 

ции  
Лаборатор- 

ные занятия  
Практичес- 

кие занятия  
контроль Консуль 

-тации  

8  72  12  -  12  -  48  Зачет  

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проблемы латентной преступности» 

являются:  

- формирование у бакалавров глубоких теоретических знаний о 

специфике науки криминологии как сводной науке о фактической 

(реальной) преступности, а не только зарегистрированной её части, в 

том числе о количественно-качественных ее показателях и 

тенденциях развития;  

- формирование представлений о методологических основах 

криминологии и методах криминологических исследований;   

- изучение тесной взаимосвязи криминологии с уголовным правом, 

определяющим «кирпичик» всей преступности – конкретный вид 

преступления;  

- анализ  понятия  латентной  преступности,  количественные  и  

качественные ее показатели;  

- обзор основных тенденций развития современной российской 

преступности с учетом латентной её составляющей;  

- выработка у обучающихся практических навыков, необходимых для 

профессионального выполнения выпускниками служебных  

обязанностей в сфере профессиональной деятельности;  

- подготовка обучающихся к самостоятельному, квалифицированному 

и компетентному решению профессиональных задач.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 



Дисциплина «Проблемы латентной преступности» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и является дисциплиной по выбору.  

Программа курса «Проблемы латентной преступности»  является 

составной частью подготовки обучающихся. В качестве исходных знаний, 

умений и компетенций, необходимых для освоения данного курса, 

выступают знания, умения и компетенции, сформированные у обучающихся 

в процессе изучения курса «Криминология» и «Уголовное право».  

В свою очередь изучение данной дисциплины (модуля) необходимо для 

более глубокого усвоения многих дисциплин уголовно-правового цикла, в 

частности, таких, как «Состояние преступности и её измерительные 

показатели», «Система профилактики преступлений», «Актуальные 

проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 

права» и др.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)   

 
Код и 

наименование  
общепрофесси 

ональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника  

 

 
Результаты обучения  

 
Процеду 

ра 

освоения  

УК-1.  
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный  
подход  для  
решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1. Находит и 

критически анализирует 

информацию,  
необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

Знает: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения  
профессиональных задач  
Умеет: анализировать и 

систематизировать данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем 

и принятия решений в профессиональной 

деятельности  
Владеет: навыками научного поиска и 
практической работы с 
информационными источниками;  
методами принятия решений  

Устный 

опрос, 

тестиров 
ание,  
рефераты 
,  
письменн 

ый 

опрос, 

контроль 

ная 

работа  



УК-1.2. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Рассматривает различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

Знает: систему учета и принципы 

калькулирования и систематизации, 

системообразующие элементы принципы 

их формирования  
Умеет: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

осуществлять комплексный 

сравнительноправовой анализ 

нормативных актов  
Владеет: основными навыками правового 

анализа; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами  
профессиональной деятельности  

УК-1.3. Грамотно, 
логично, 
аргументированно 
формулирует 
собственные суждения и 
оценки. Отличает факты 
от мнений,  
интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности.  

Знает: правильно и логично рассуждать, 

отличать факты от мнений.  
Умеет: Определять и оценивать 

практические последствия возможных 

решений задачи.  
Владеет:  навыками  логично 

 и аргументированно рассуждать.  

ОПК-2.  
Способен 

применять 
нормы 

материального 
и  
процессуальног 

о права при 

решении задач 

профессиональ 

ОПК-2.1. Понимает 

специфику реализации и 
механизм 

взаимодействия норм 
материального и  
процессуального права  

 

Знает: порядок применения нормативных 

правовых актов, процедуру реализации 

норм материального и процессуального 

права  
Умеет: правильно определять 

нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к возникающим на практике 

спорным отношениям  
Владеет: навыками работы с 

нормативными правовыми актами,  

Устный 

опрос, 

тестиров 
ание,  
рефераты 
,  
письменн 

ый 

опрос, 

контроль 

 
ной 

деятельности  
 регулирующими спорные отношения, 

возникающие на практике.  
ная 

работа  
ОПК-2.2. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знает: основные источники права в 

Российской Федерации, их иерархию по 

юридической силе  
Умеет: давать оценку поведению всех 

участников профессионального 

сообщества опираясь на знание 

особенности и содержание основных 

понятий, категорий, институтов права, 

правовых статусов субъектов,  
правоотношений  
Владеет: навыками оценки норм 
материального и процессуального права, 
законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм  
международного права  



ОПК-2.3. Способность 

анализировать нормы 

материального и 
процессуального права на 

основе законодательства 
Российской Федерации и 

общепризнанных 
принципов и норм  
международного права  

 

Знает: основные категории, понятия 

принципов материального и 

процессуального права, нормы 

международного права при выполнении 

профессиональных обязанностей  
Умеет: высказывать юридически 
обоснованные суждения об особенностях 
применения норм материального и 
процессуального права в законодательстве  
Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах 

международного права  
Владеет: навыками обоснования правовых 

оценок современных 

государственноправовых событий, 

опираясь на правовые нормы 

материального и процессуального права, 

законодательства Российской Федерации, 

общепризнанных принципов и норм 

международного права  
ПК-5.  
Готовность 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности 

 и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, 

уважая честь и 

достоинство 

личности,  
соблюдая и 
защищая права 
и свободы 
человека и  
гражданина  

ПК-5.1. Способность 
анализировать 
нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
деятельность,  
направленную  на 

обеспечение  защиты 

прав, свобод, законных 

интересов  человека 

 и гражданина,  
юридических  лиц, 

общества и государства, 

защиту  частной, 

государственной, 

муниципальной и иных  
форм собственности  

 

Знает: теоретическое содержание понятий 

законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства   
Умеет: принимать решения и совершать 

действия в соответствии с 

законодательством и должностными 

обязанностями Владеет: навыками 

подготовки к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства посредством 

ознакомления с нормативными правовыми 

актами, а также видами профессиональной 

юридической деятельности по месту 

прохождения практической подготовки.  
 

Устный 
опрос, 
тестиров 
ание,  
рефераты 
,  
письменн 

ый 

опрос, 

контроль 

ная 

работа  



 ПК-5.2. Применяет 

методы анализа и 

прогнозирования 
состояния законности и 

правопорядка в целях 
осуществления 

профилактики, 
предупреждения, 

пресечения преступлений  
и правонарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: нормативные акты, 

регламентирующие применение в 

профессиональной деятельности методов 

анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка - основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, обработки информации о 

состоянии преступности   
Умеет: давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и 

процессов, - анализировать деятельность 

органов государственной власти, 

политических и общественных 

организаций в профилактики, 

предупреждения, пресечения 

преступлений и правонарушений Владеет: 

навыками разработки программ и 

конкретных мер противодействия 

преступности для различных органов и 

организаций, навыками использования в 

профессиональной деятельности методов 

анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка  

 

ПК-5.3. Выбирает 
наиболее эффективный 

способ охраны прав, 
свобод и законных 

интересов граждан, 

организаций, Российской 
Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 
муниципальных  
образований  

 

Знает: способы охраны прав, свобод и 

законных интересов граждан, 

организаций, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований   
Умеет: определять наиболее эффективный 

механизм охраны прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований   
Владеет: навыками выбора наиболее 

эффективного способа охраны прав, 
свобод и законных интересов граждан, 

организаций, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации,  
муниципальных образований  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1 Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (модуля),  72 

академических часа.  

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 



 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 
лекц

ии 

Практ

. 

занят

ия 

СР 

 

Модуль I. Латентная преступность как самостоятельная проблема 

криминологии 

1. Тема 1. Предмет, 

система и значение 

изучения 

спецкурса. 

Актуальность 

изучения 

латентной 

преступности 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

2. Тема 2. К 

историографии 

вопроса о понятии 

латентной 

преступности. 

Современные 

представления о 

ней 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

3. Тема 3. Методы 

изучения 

состояния 

латентной 

преступности и 

выявления 

латентных 

преступлений, их 

классификация. 

Социологические 

методы измерения 

состояния 

латентной 

преступности.  

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 



 Итого по модулю 

1: 

  6 6 24  

 Модуль II. Методика выявления и факторы латентной преступности 

4. Тема 4. 

Оперативно-

следственные 

приемы и способы 

установления 

(выявления) 

латентных 

преступлений.  

  2 4 6 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

5. Тема 5. 

Классификация 

факторов, 

способствующих 

латентности 

преступлений. 

Факторы 

естественной 

латентности 

преступлений. 

  4 4 6 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

6. Тема 6. Факторы 

искусственной 

латентности 

преступлений 

Вопросы 

предупреждения 

латентности 

преступлений 

  2 2 6 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

 Итого по модулю 

2: 

  8 10 18  

 Итого:   14 16 42  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 



лекц

ии 

Практ

. 

занят

ия 

СР 

 

Модуль I. Латентная преступность как самостоятельная проблема 

криминологии 

1. Тема 1. Предмет, 

система и значение 

изучения 

спецкурса. 

Актуальность 

изучения 

латентной 

преступности 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

2. Тема 2. К 

историографии 

вопроса о понятии 

латентной 

преступности. 

Современные 

представления о 

ней 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

3. Тема 3. Методы 

изучения 

состояния 

латентной 

преступности и 

выявления 

латентных 

преступлений, их 

классификация. 

Социологические 

методы измерения 

состояния 

латентной 

преступности.  

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

 Итого по модулю 

1: 

  6 6 24  

 Модуль II. Методика выявления и факторы латентной преступности 

4. Тема 4. 

Оперативно-

следственные 

приемы и способы 

установления 

(выявления) 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 



латентных 

преступлений.  

Реферат 

5. Тема 5. 

Классификация 

факторов, 

способствующих 

латентности 

преступлений. 

Факторы 

естественной 

латентности 

преступлений. 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

6. Тема 6. Факторы 

искусственной 

латентности 

преступлений 

Вопросы 

предупреждения 

латентности 

преступлений 

  2 2 8 Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Реферат 

 Итого по модулю 

2: 

  6 6 24  

 Итого:   12 12 48  

 

 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Планы лекционных занятий: 

Модуль 1. Актуальность изучения проблем латентной преступности.   

Понятие латентной преступности. Латентность естественная (скрытые 

преступления) и латентность искусственная (сокрытые преступления). 

Измерение латентной преступности. 

 

Тема 1. Актуальность и значение изучения проблем латентной 

преступности. 

 

1. Латентная преступность и реализации принципов уголовного права.  

2. Проблемы регистрации и учета преступлений в аспекте латентной 

преступности.  

3. Нравственно-психологические вопросы латентной преступности. 4. 

Деятельность правоохранительных органов и латентная преступность.  

 



Тема 2. Понятие латентной преступности. Анализ ее двойственной 

природы. 

 

1. Методологический  подход  к 

 объяснению  феномена  латентной 

преступности.  

2. Двойственная природа латентной 

преступности. 3. «Пограничные ситуации» и мнимая 

латентность.  

 

Тема  3.  Методы  измерения  примерного  состояния 

 латентной преступности. 

 

1. Проблема классификации методов изучения состояния латентной 

преступности.  

2. Социологические приемы и методы измерения примерного состояния 

латентной преступности.  

 

Модуль 2. Методы выявления латентных преступлений. Факторы 

латентности преступлений. Предупреждение латентной преступности.  

 

Тема 4. Методы выявления латентных преступлений 

оперативноследственными способами. 

 

1. Проблема классификации методов изучения состояния латентной 

преступности.  

2. Анализ оперативно-следственных методов выявления латентных 

преступлений. 3. Шкала латентности преступлений.  

 

Тема 5. Основные причины латентности преступлений. 

 

1. Понятие причин латентности преступлений.  

2. Причины естественной латентности преступлений.  

3. Причины искусственной латентности преступлений. 4. Региональные 

особенности причин латентности преступлений.  

 

Тема 6. Меры предупреждения латентности преступлений. 

 

1. Проблема предупреждения латентности преступлений.  



2. Предупреждение естественно-латентных преступлений.  

3. Предупреждение искусственно-латентных преступлений.  

4. Критерии оценки правоохранительной деятельности и предупреждение 

латентной преступности.  

5. Ревизия уголовного законодательства в аспекте предупреждения латентной 

преступности.   

 

Планы семинарских занятий: 

 

Модуль 1. Актуальность изучения проблем латентной преступности.   

Понятие латентной преступности. Латентность естественная (скрытые 

преступления) и латентность искусственная (сокрытые преступления). 

Измерение латентнойпреступности.  

 

Тема 1. Актуальность и значение изучения проблем латентной 

преступности. 

 

1. Методологический подход к объяснению феномена латентной 

преступности.  

2. Двойственная природа латентной преступности.  

3. «Пограничные ситуации» и мнимая латентность.  

4. Проблема классификации методов изучения состояния латентной 

преступности.  

5. Социологические приемы и методы измерения примерного 

состояния латентной преступности.  

6. Оперативно-следственные методы выявления отдельных 

преступлений.  

 

Тема 2. Понятие латентной преступности. Анализ ее двойственной 

природы. 

 

1. Криминологический экскурс на эволюцию взглядов 

ученыхкриминологов по вопросу о понятии «латентная преступность».  

2. Методологические предпосылки к определению понятия латентная 

преступность.  

3. Естественная латентность преступлений (скрытые преступления). 

Основные признаки, ее составляющие.  

4. Искусственная латентность преступлений (сокрытые 

преступления). Признаки, ее составляющие.  



5. «Пограничные ситуации» и мнимая латентность как структурные 

элементы общего понятия латентной преступности.  

 

Тема 3. Методы измерения примерного состояния латентной 

преступности. 

 

1. К вопросу о классификации методов измерения примерного состояния 

латентной преступности и выявления (установления) скрытых преступлений.  

2. Использование социологических методов исследования для измерения 

примерного состояния латентной преступности (наблюдение и включенное 

наблюдение, проведение массовых опросов и анкетирований, экспертные 

оценки, доверительные беседы и интервью, контент-анализ материалов 

прессы, социальный эксперимент, обзор виктимизации населения и др.).  

 

Модуль 2. Методы выявления латентных преступлений. Факторы 

латентности преступлений. Предупреждение латентной преступности.  

 

Тема 4.Методы выявления латентных преступлений оперативно-

следственными способами. 

 

1. Общая характеристика деятельности по выявление латентных 

преступлений в процессе осуществления оперативной деятельности и 

проведения предварительного расследования.  

2. Сущность выявления латентных преступлений с помощью метода  

экономико-правового анализа. изучение   

3. Изучение отказных материалов и приостановленных, 

прекращенных производством  уголовных дел.  

4. Изучение  ведомственных документов по итогам проверок и 

ревизий.  

5. Информационно-соизмерительный метод выявления латентных 

преступлений.  

6. Сущность метода побуждение к явке с повинной в местах лишения 

свободы.   

7. Шкала латентности преступлений. Ее значение.  

 

Тема 5. Факторы, способствующие латентности преступлений. 

 



1. Факторы естественной и искусственной латентности 

преступлений, связанные с поведением участников уголовно-правовых 

отношений.  

2. Необеспечение полноты и всесторонности раскрытия 

преступлений,  необоснованный отказ от привлечения к уголовной 

ответственности либо ее подмена неадекватными формами реагирования как 

фактор искусственной латентности.  

 

Тема 6. Меры предупреждения латентности преступлений. 

 

1. Основные направления усиления борьбы с латентной 

преступностью:  

а) проблемы обеспечения полноты регистрации и статистического учета 

преступлений;  

б) последовательная реализация принципа неотвратимости уголовной 

ответственности лиц, виновных в совершении преступления;  

в) обеспечение полноты и всесторонности раскрытия и расследования 

уголовных дел.  

2. Правоохранительные органы – основные субъекты 

предупреждения латентности преступлений.  

3. Характеристика иных субъектов предупреждения латентности 

преступлений.   

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические занятия. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  



 

На занятиях по дисциплине обсуждаются наиболее важные проблемы при 

активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

правильного понимания учебного материала, изучения конспекта лекций и 

конспектирования первоисточников, знания понятийного аппарата, а также 

должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При самостоятельной 

работе необходимо использовать справочную и учебную литературу, 

первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом должны 

осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

дополнительной учебной литературе. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

Рекомендуется следующий порядок самостоятельной работы студентов с 

основной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, 

стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 

2) уяснить основные характеристики исследуемых процессов и явлений, 

осмыслить главные выводы, представленные в работе и сформулировать на их 

базе собственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий вопрос 

(вопросы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.  

7.1. Типовые контрольные задания 

Контрольная работа: 

1. Криминология и латентная преступность. 

2. Уголовно-правовые аспекты латентной преступности 

3. Уголовно-процессуальные аспекты латентной преступности. 

4. Криминалистические аспекты латентной преступности. 

5. Фактическая и латентная преступность, их соотношение и анализ. 

6. Криминологический анализ фактической, зарегистрированной и 

латентной преступности. 

7. Актуальность изучения латентной преступности и смежных с нею 

проблем. 



8. Латентная преступность и принципы уголовно-правовой политики. 

9. Практика деятельности правоохранительных органов в аспекте 

латентной преступности. 

10. Социально-экономический и политический аспекты латентной 

преступности. 

11. Уголовная статистика и латентная преступность. 

12. Понятие и структура латентной преступности. 

13. Естественно-латентная преступность и ее структурные элементы. 

14. Понятие и структура искусственной латентности преступлений. 

15. Эволюция криминологических представлений о латентной 

преступности. 

16. Общая характеристика и классификация методов измерения латентной 

преступности и выявления латентных преступлений. 

17. Анализ социологических приемов и способов измерения латентной 

преступности. 

18. Социологический опрос (анкетирование) как метод измерения 

состояния латентной преступности и латентности отдельных видов 

преступлений. 

19. Обзор виктимизации населения. Его суть и возможности применения. 

20. Контент-анализ материалов прессы как метод измерения состояния 

латентной преступности определенного вида. 

21. Оперативно-следственные методы выявления латентных преступлений. 

22. Экономико-правовой анализ как способ выявления скрытых хищений и 

иных злоупотреблений. 

23. Сущность и назначение информационно-сравнительного метода выявления 

латентных преступлений. 

24. Шкала латентности преступлений, ее значение. 

25. Факторы естественной латентности преступлений. 

26. Факторы искусственной латентности преступлений. 

27. Виктимологический аспект латентной преступности. 

28. Региональные аспекты причин латентности преступлений. 

29. Издержки регистрации и учета преступлений как фактор их латентности. 

30. Правоохранительная деятельность и латентная преступность. 

31. Предупреждение латентности преступлений. 

32. Предупреждение естественной латентности преступлений. 

33. Предупреждение искусственной латентности преступлений. 

34. Формирование гражданского общества как важное условие противодействия 

преступности и латентной ее разновидности. 

Темы рефератов: 

2. Уголовно-правовые аспекты латентной преступности 

3. Уголовно-процессуальные аспекты латентной преступности. 

4. Криминалистические аспекты латентной преступности. 

5. Фактическая  и латентная преступность, их соотношение и анализ. 

6. Криминологический анализ фактической, зарегистрированной и латентной 



преступности. 

7. Актуальность изучения латентной преступности и смежных с нею проблем. 

8. Латентная преступность и принципы уголовно-правовой политики. 

9. Практика деятельности правоохранительных органов в аспекте латентной 

преступности. 

10. Социально-экономический и политический аспекты латентной преступности.  

11. Уголовная статистика и латентная преступность. 

12. Понятие и структура латентной преступности. 

13. Естественно-латентная преступность и ее структурные элементы. 

14. Понятие и структура искусственной латентности преступлений.  

15. Эволюция криминологических представлений о латентной преступности.  

16. Общая характеристика и классификация методов измерения латентной 

преступности и выявления латентных преступлений.  

17. Анализ социологических приемов и способов измерения латентной 

преступности. 

18. Социологический опрос (анкетирование) как метод измерения состояния 

латентной преступности и латентности отдельных видов преступлений.  

19. Обзор виктимизации населения. Его суть и возможности применения.  

20. Контент-анализ материалов прессы как метод измерения состояния латентной 

преступности определенного вида. 

21. Оперативно-следственные методы выявления латентных преступлений. 

22. Экономико-правовой анализ как способ выявления скрытых хищений и иных 

злоупотреблений. 

23. Сущность и назначение информационно-сравнительного метода выявления 

латентных преступлений. 

24. Шкала латентности преступлений, ее значение. 

25. Факторы естественной латентности преступлений. 

26. Факторы искусственной латентности преступлений. 

27. Виктимологический аспект латентной преступности. 

28. Региональные аспекты причин латентности преступлений. 

29. Издержки регистрации и учета преступлений как фактор их латентности. 

30. Правоохранительная деятельность и латентная преступность. 

31. Предупреждение латентности преступлений. 

32. Предупреждение естественной латентности преступлений. 

33. Предупреждение искусственной латентности преступлений.  

34. Формирование гражданского общества как важное условие противодействия 

преступности и латентной ее разновидности. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов:  

1. Криминология и латентная преступность.   

2. Уголовно-правовые аспекты латентной преступности.  

3. Фактическая  и латентная преступность, их соотношение и анализ.  

4. Латентная преступность и принципы уголовно-правовой политики.  



5. Анализ практики деятельности правоохранительных органов в аспекте 

латентной преступности.  

6. Уголовная статистика и латентная преступность.  

7. Понятие и структура латентной преступности.  

8. Общая характеристика и классификация методов измерения латентной 

преступности и выявления латентных преступлений.   

9. Анализ социологических приемов и способов измерения латентной 

преступности.  

10. Оперативно-следственные методы выявления латентных преступлений.  

11. Экономико-правовой анализ как способ выявления скрытых хищений и 

иных злоупотреблений.  

12. Сущность и назначение информационно-сравнительного метода выявления 

латентных преступлений.  

13. Шкала латентности преступлений, ее значение.  

14. Факторы естественной латентности преступлений.  

15. Факторы искусственной латентности преступлений.  

16. Региональные аспекты причин латентности преступлений.  

17. Издержки регистрации и учета преступлений как фактор их латентности.  

18. Правоохранительная деятельность и латентная преступность.  

19. Предупреждение латентности преступлений.  

20. Формирование гражданского общества как важное условие 

противодействия преступности и латентной ее разновидности.  

Тестовые задания 

 

1. Курс  «Проблемы латентной  преступности» – это:  

а) самостоятельная юридическая наука;  

б) отрасль криминологической науки;  

в) учебная дисциплина, изучающая криминологическую проблему.  

2. Задачи  курса состоят:  

а) в защите прав граждан;  

б) в борьбе с правонарушениями;  

в) в углублении криминологических знаний студентов и в развитии их  

криминологического мышления;  

г) в совершенствовании криминологических знаний.  

3. Дисциплина имеет наиболее тесные связи:  

а) с международным правом;   

б) с экологическим правом;  

в) с криминологией и уголовным правом;  

г) с криминалистикой и уголовным процессом.  



4. Фактическая (реальная)  преступность – это:  

а) латентная преступность за вычетом зарегистрированной ее части;  

б) совокупность латентной и зарегистрированной преступности;  

в) только естественно-латентная преступность;  

г) только искусственно-латентная преступность.  

5. Понятие латентной преступности включает:  

а) только латентность совершенных преступлений;  

б) только латентность лиц, совершивших преступления;  

в) как латентность преступлений, так и латентность лиц, их  

совершивших;  

г) латентность предметов преступного промысла.  

6. Латентная преступность включает:  

а) скрытые и сокрытые преступления;  

б)  естественно-  и искусственно-латентные преступления,  

«пограничные ситуации»;  

в) мнимой латентности и естественно-латентных преступлений;  

г) «пограничных ситуаций» и искусственно-латентных преступлений.  

7. Естественно-латентная преступность включает:  

а) нераскрытые преступления;  

б) неполно раскрытые преступления;  

в) неизвестные, не выявленные и не учтенные уголовной статистикой  

преступления;  

г) мнимо-латентные преступления.  

8. Искусственно-латентная преступность включает:  

а) раскрытые и неполно раскрытые преступления;  

б) преступления, известные правоохранительным органам, но не  

повлекшие законных мер реагирования, а также нераскрытые преступления;  

в) преступления, не установленные правоохранительными органами и,  

соответственно, не учтенные уголовной статистикой;  

г) преступления, известные правоохранительным органам, но не  

учтенные уголовной статистикой.  

9. «Пограничные ситуации» - это:  

а) опасное состояние лица, совершившего преступление;  

б)  заблуждение относительно юридической  квалификации  

преступления;  

в) заблуждение относительно фактических обстоятельств дела;  

г) наличие нервно-психического расстройства у задержанного на месте  

преступления лица.  



10. Мнимая латентность преступления - это:  

а) ошибочное убеждение лица в том, что совершено преступление, по  

которому не приняты законные меры реагирования;  

б) ошибочное убеждение лица в том, что не обвиняемый совершил  

преступление;   

в) убеждение лица в том, что обвиняемый совершил преступление в  

соучастии;  

г) убеждение лица в том, что преступление совершено без соучастия.  

11. Методы выявления латентных преступлений подразделяются на:  

а) теоретические и прикладные;  

б) социологические и оперативно-следственные;  

в) социо-нормативные и превентивно-пресекательные;  

г) принудительные и добровольные.  

12. Экспертные оценки как метод изучения латентной преступности 

заключается:  

а) в опросе сведущих лиц относительно состояния латентной  

преступности;  

б) в опросе и доверительных беседах с заключенными;  

в) в интервью с работниками правоохранительных и судебных органов;  

г) в мониторинге не реже одного раза в шесть месяцев друзей (родственников) 

опрашивающего относительно состояния латентной преступности.  

13. Контент-анализ материалов прессы в качестве метода изучения 

латентной преступности предполагает:  

а) анализ публикаций в прессе относительно противодействия  

преступности;  

б) мониторинг суточных сводок о преступности;  

в) изучение публикаций виктимологического характера;  

г) обобщение материалов прессы относительно положения дел в борьбе с теми 

или иными видами преступлений на предмет уяснения состояния их 

латентности.  

14. Обзор виктимизации населения проводится с целью:  

а) выявления латентных преступлений;  

б)  определения социально-демографических признаков потерпевших  

лиц;  

в) уяснения причин виктимизации населения;  

г) определения реального состояния виктимизации населения и  

примерного уровня латентной преступности.  

15. Метод экономико-правового анализа - это:  

а)  использование математических методов  для  изучения  



экономической информации;  

б) анализ экономической информации для выявления признаков  

хищений или иных злоупотреблений;  

в)  использование экономико-правовых инструментариев  для  

привлечения лица к ответственности;  

г) экономико-информационный мониторинг криминогенной ситуации.   

16. Информационно-сравнительный метод осуществляется путем:  

а) сопоставления криминальной информации;  

б) установления случаев привлечения лиц к уголовной ответственности  

и освобождения от нее;  

в) установления разницы между количеством совершенных преступлений 

определенного вида и количеством возбужденных по ним уголовных дел;  

г) сопоставления данных о количестве возбужденных дел и данных  

прокурорских проверок по этим фактам.  

17. Анализ отказных материалов и приостановленных уголовных дел 

проводится с целью:  

а) установления эффективности деятельности правоохранительного  

органа;  

б) установления фактов естественной латентности преступлений;  

в) выявления процессуальных нарушений при их производстве;  

г) установления законности этих действий и выявления искусственной  

латентности преступлений.  

18. Шкала латентности преступлений представляет собой:  

а) систему классификации всех преступлений;  

б) систему классификации только нераскрытых преступлений;  

в) классификацию преступлений по уровню их латентности;  

г) классификацию преступлений по уровню их потенциальной латентности.  

19. Классификация факторов латентности преступлений проводится с 

учетом:  

а) двойственной природы латентной преступности;  

б)  с учетом региональных особенностей  причин  латентности  

преступлений;  

в) с учетом наличия «пограничных ситуаций» и мнимой латентности;  

г)  с  учетом  возможностей  и  технического  оснащения 

правоохранительных органов.  

20. Классификация причин естественной латентности преступлений 

проводится с учетом:  

а) знания или не знания участниками уголовно-правовых отношений  

факта совершенного преступления;  



б) с учетом поведения преступника;  

в)  поведения участников уголовно-правовых отношений  и  

прикосновенных к преступлению лиц;  

г) с учетом поведения потерпевшего от преступления.  

21. При анализе причин латентности преступлений учитываются:  

а) региональные их особенности;  

б) психофизиологические особенности поведения преступника;  

в) конкретная криминогенная ситуация;  

г) влияние форс-мажорных обстоятельств.  

22. Недостатки оперативно-розыскной деятельности по выявлению 

преступлений относятся:  

а) к факторам искусственной латентности преступлений;  

б) к пограничным ситуациям;  

в) к мнимой латентности преступлений;  

г) к факторам, способствующим естественной латентности преступлений.  

23. Издержки первичной регистрации и статистического  учета 

преступлений образуют:  

а) одну из причин, способствующих пограничным ситуациям;  

б) одну из причин естественной латентности преступлений;  

в) одну из причин искусственной латентности преступлений;  

г) одну из причин слабости надзорной деятельности.  

24. Нераскрытые или не полно раскрытые преступления имеют 

непосредственное отношение:  

а) к естественно-латентной преступности;  

б) к искусственно-латентной преступности;  

в) к рецидивной преступности;  

г) к экономической преступности.  

25. Подмена уголовной ответственности иными видами юридической 

ответственности образует:  

а) причину роста рецидивной преступности;  

б) искусственную латентность преступлений;  

в) естественную латентность преступлений;  

г) ведет к мнимой латентности преступлений.  

26. Главная причина разного рода издержек при осуществлении регистрации 

преступлений связана:  

а) с низкой правовой культурой лиц, осуществляющих регистрацию  

преступлений;  

б) с правовой безграмотностью лиц, обращающихся за регистрацией  

преступлений;  



в) с правовым нигилизмом;  

г)  с  несовершенством  критерий  оценки  деятельности 

правоохранительных органов.  

27. Предупреждение латентности преступлений связано:  

а) с устранением причин профессиональной преступности;  

б)  с устранением  и  нейтрализацией причин, способствующих  

латентности преступлений;  

в) с устранением причин несовершеннолетней преступности;  

г) с отмиранием преступности.  

28. Для обеспечения полноты регистрации преступлений необходимо:  

а) осознать важность статистического учета преступлений;  

б) изменить критерии оценки деятельности правоохранительных  

органов;  

в) повысить материальные и моральные стимулы деятельности  

регистраторов;  

г) бороться с правовым нигилизмом.  

29. Одним из направлений усиления борьбы с искусственно-латентной 

преступностью является:  

а) активизация борьбы с правонарушениями в целом;  

б) обеспечение полноты и всесторонности раскрытия преступлений;  

в) усиление борьбы с наркотизмом;  

г) повышение благосостояния граждан.  

30. Основными  субъектами  предупреждения  латентности 

преступлений являются:  

а) контрольные и надзорные органы;  

б) правоохранительные органы;  

в) общественные объединения;  

г) политические партии.  

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, структура и задачи спецкурса. 

2. Необходимость изучения спецкурса студентами-юристами. 

3. Отражение проблем латентной преступности в отечественной 

криминологической науке.  

4. Многообразие аспектов (криминологический, криминалистический, уголовно-

процессуальный) изучения проблем латентной преступности.  

5. Латентная преступность и анализ эффективности уголовно-правовых норм. 

6. Латентная преступность как критерий оценки деятельности 

правоохранительных органов. 

7. Принципы уголовно-правовой политики, их практическая реализация и 



латентная преступность.  

8. Эволюция взглядов на латентную преступность в криминологической науке.  

9. Методологические предпосылки определения понятия латентной 

преступности.  

10. Понятие латентной преступности, ее структура. 

11. Естественно-латентная преступность и ее основные признаки. 

12. Структура и признаки искусственно-латентной преступности. 

13. Отличие «пограничных ситуаций» и мнимой латентности как структурных 

составляющих латентной преступности.  

14. Фактическая, зарегистрированная и латентная преступность, их общность и 

отличие. 

15. Уголовная статистика и латентная преступность.  

16. Основания классификации методов измерения состояния латентной 

преступности и выявления (установления) латентных преступлений.  

17. Общая характеристика социологических методов измерения состояния 

латентной преступности и латентности отдельных видов преступлений. 

18. Наблюдение (включенное наблюдение) как социологический метод 

изучения латентной преступности. 

19. Социологические опросы и анкетирование как метод изучения латентной 

преступности. 

20. Обзоры виктимизации населения как наиболее востребованный в 

современных условиях метод исследования латентной преступности. 

21. Суть экспертных оценок в качестве способа изучения латентной 

преступности. 

22. Сущность доверительных бесед и интервью в качестве способа изучения 

латентной преступности. 

23. Социальный эксперимент и латентная преступность. 

24. Побуждение к явке с повинной как метод выявления латентных 

преступлений. 

25. Сущность контент-анализа материалов прессы в качестве метода 

исследования латентной преступности. 

26. Общая характеристика оперативно-следственных приемов и способов 

установления (выявления) латентных преступлений. 

27. Экономико-правовой анализ как важная составляющая оперативно-

следственных методов выявления скрытых преступлений.  

28. Суть информационно-соизмерительного метода выявления (установления) 

латентных преступлений. 

29. Анализ отказных материалов, приостановленных и прекращенных 

производством уголовных дел как способ установления искусственной 



латентности преступлений. 

30. Методика выявления скрытых преступлений путем изучение 

ведомственных документов (приказов, представлений, решений и т.д.), 

составленных по результатам проведенных контрольных проверок. 

31. Побуждение к явке с повинной в местах лишения свободы как способ 

выявления (установления) латентных преступлений. 

32. Понятие, значение и способы составления шкалы латентности 

преступлений. 

33. Факторы естественной латентности преступлений, связанные с личностью 

преступника. 

34. Виктимологический аспект факторов латентности преступлений. 

35. Факторы естественной латентности преступлений, связанные со 

свидетелями (очевидцами) преступлений, прикосновенными лицами.  

36. Упущения и недостатки деятельности оперативно-розыскных служб и 

подразделений правоохранительных органов как фактор естественной 

латентности преступлений. 

37. Издержки первичной регистрации и учета преступлений как фактор их 

искусственной латентности. 

38. Не обеспечение полноты и всесторонности раскрытия преступлений как 

фактор их искусственной латентности. 

39. Необоснованный отказ от привлечения к уголовной ответственности либо  

ее подмена неадекватными формами реагирования. 

40. Коррупция как фактор искусственной латентности преступлений. 

41. Несовершенство критерий оценки деятельности правоохранительных 

органов как фактор латентности преступлений.  

42. Общая характеристика основных направлений усиления борьбы с латентной 

преступностью. 

43. Проблемы предупреждения естественно-латентной преступности. 

44. Проблемы предупреждения искусственно-латентной преступности. 

45. Проблемы обеспечение полноты и достоверности первичной регистрации и 

статистического учета преступлений. 

46. Проблемы реализации принципа неотвратимости уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступлений. 

47. Вопросы обеспечения полноты и всесторонности расследования и 

раскрытия уголовных дел. 

48. Общая характеристика субъектов предупреждения латентности 

преступлений. 

49. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения латентности 

преступлений. 



50. Формирование гражданского общества – главная предпосылка успешной 

борьбы с латентностью преступлений. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из 

текущего контроля – 40 % и промежуточного контроля – 60 %.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий – 5 баллов,  

- участие на практических занятиях – 20 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос - 15 баллов,  

- письменная контрольная работа - 35 баллов,   

- тестирование - 10 баллов.  

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) Нормативно правовые акты и основная литература: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документом.- М.: Юридическая Литература, 1990. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая Литература, 1990. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 

Юридическая Литература, 1990. 

4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. - М., 2021. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

М., 2021. 

8. Приказ о едином учете преступлений // СПС Консультант-плюс. 

 

б) основная литература: 

1. Криминология : учебник / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и 

др.] ; под ред. Г. А. Аванесова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана, 2020. – 449 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03277-1. – Текст: электронный. 

2. Криминология и предупреждение преступлений : учебник / Е. А. Антонян, 

С. И. Кириллов, А. Б. Кирюхин [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 335 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692067 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-03227-6. – Текст: электронный. 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности 

[Электронный ресурс] : монография / С.М. Иншаков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 839 c. — 978-5-238-02125-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52570.html 

2. Акутаев Р.М. Латентная преступность: современное понимание. Пособие. 

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. 1998. – 61 с.  

Акутаев Р.М. Некоторые аспекты борьбы с искусственно-латентной 

преступностью // Гос. и право. 1999. № 3. С. 44-52.  

3. Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и 

методологии: монография / С.М. Иншаков; Академия Генеральной 

прокуратуры Россий-ской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02264-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447929 (16.07.2018).  

4. Храмов С.М. Латентная преступность: методология познания и основные 

направления противодействия. Монография. Брест, 2010. – 120 с.   

Шахаев Ю.Ф. Противодействие латентной преступности в Республике 

Дагестан. Махачкала, 2014. – 115 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 

Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692067
http://www.iprbookshop.ru/52570.html


3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-

т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 

г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 

г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины студентов 

являются лекционные и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации и указания для организации самостоятельной 

работы, что определяет важность присутствия студентов на лекционных 

занятиях.  

Самостоятельная работа позволяет наравне с лекционным материалом, 

изучить наиболее важные темы учебной дисциплины. Она служит для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

рефератов, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам, заслушиваются обычно в конце занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.  

При организации самостоятельной работе, студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

Для организации самостоятельной работы нужно использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, периодические издания и 

т.д. 

http://elib.dgu.ru/


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ), Power Point - для создания презентаций, 

визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet 

Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Проблемы латентной 

преступности» необходима учебная аудитория для проведения занятий, 

оснащенная учебной мебелью, ученической доской, проектором с экраном и 

ноутбуком.  

 

 


