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УДК 37 
 

МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

●●●●●● 
THE MODEL OF SPEECH BEHAVIOR  

OF FOREIGN STUDENTS AS AN IMPORTANT FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MATERIAL 

 
Гевля Мария Александровна  
преподаватель кафедры  
гуманитарных дисциплин и биоэтики,  
Пятигорский  
медико-фармацевтический институт –  
филиал ФГБОУ ВО  
ВолгГМУ Минздрава России 
nmaria91@yandex.ru 

 Maria А. Gevlya 
Lecturer  
of the Department Humanitarian  
Disciplines and Bioethics, 
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and Pharmaceutical Institute –  
branch of FSBOU VO 
Volga State Medical University  
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nmaria91@yandex.ru 

Аннотация. Отбор и организация материала составляют одну из центральных проблем ме-
тодики обучения иностранным языкам. Одним из возможных путей решения 
этой проблемы является создание моделей речевого поведения учащихся. Под 
моделью обычно понимается приближенное или упрощенное представление 
функционирования конкретной исследуемой системы. В данном случае речь 
идет о предвидении и описании необходимого минимума тем, ситуаций обще-
ния, в которых проявляется речевая деятельность учащихся; уяснение содер-
жания этой деятельности, компонентов, реализующих ее. Создание моделей 
действенно при условии, что они гносеологически соответствуют целям моде-
лирования и гомоморф, но соответствуют объекту моделирования. Так как 
объект моделирования – деятельность учащегося – не может быть рассмотрен 
изолированно от субъекта этой деятельности, то встает вопрос об изучении 
личности учащегося как условии адекватного построения модели. 

Ключевые  
слова: учебный материал, студенты-иностранцы, речевая ситуация, личность, соци-

альная роль, модель. 
 

Annotation. The selection and organization of material is one of the central problems of the 
methodology of teaching foreign languages. One of the possible ways to solve this 
problem is to create models of students' speech behavior. A model is usually under-
stood as an approximate or simplified representation of the functioning of a particular 
system under study. In this case, we are talking about foreseeing and describing the 
required minimum of topics, communication situations in which the speech activity of 
students is manifested; understanding the content of this activity, the components 
that implement it. The creation of models is effective provided that they gnoseologi-
cally correspond to the goals of modeling and homomorphically correspond to the 
object of modeling. Since the object of modeling – the student’s activity – cannot be 
considered in isolation from the subject of this activity, the question arises of study-
ing the student’s personality as a condition for the adequate construction of the 
model. 

Keywords: educational material, foreign students, speech situation, personality, social role, 
model 

 
настоящее время проблема личности приобрела особую актуальность, она находится в 
центре внимания многих наук. В отечественной науке, в целом, изучение этой проблемы 

основы вается на единой методологической основе – диалектическом материализме, в свете 
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которого личность рассматривается сквозь призму общественно-исторических отношении как, 
субъект и объект их отношений. При всей общности методической основы каждая конкретная 
наука, однако, имеет свой аспект изучения личности. 

Для теории и практики педагогики и методики, имеющих дело с методами, средствами, 
формами обучения и воспита ния личности (учащегося), особое значение имеет учет данных 
психологии и социологии. 

В психологических исследованиях понятие «личность» не всегда однозначно. Так, в 
определении, предложенном А.Н. Леонтьевым, личность трактуется «как психологическое но-
вообразование, которое формируется в жизненных отноше ниях индивида в результате преоб-
разования его деятельности» [2, с. 172]. При этом А.Н. Леонтьев особо подчеркивает, что 
«...объектом деятельности субъекта являются исходными «единицами» психологического ана-
лиза личности, ... и личность человека, ни в каком смысле не является предсуществующей по 
отно шению к его деятельности, как и его сознание – она ею порождается» [2, с. 173]. 

Однако, как отмечают сами психологи, успешная разра ботка психологии личности воз-
можна только при опоре на данные социальной психологии [3] и социологии. Представ ляется 
перспективным в методических целях использование такой трактовки личности в социологии, 
которая рассматри вает личность как систему интернализированных социальных ролей. «Под 
ролью понимается функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от каждо-
го, занимаю щего данную позицию» [4, с. 23]. При всей дискуссионности такого понимания лич-
ности нельзя не отметить его уместности для анализа и описания коммуни кативных взаимо-
действий индивидов при отборе и сегментации содержания обучения. 

Интеграция психологического и социологического подходов обеспечивает многофактор-
ное, но не дизъюнктивное рассмотрение личности как субъекта деятельности и объекта обще-
ственных отношений. Следовательно, в методике пре подавания иностранных языков необхо-
дим учет особенностей личности лишь на основе обоих подходов. 

На любом уровне рассмотрения личности особое значение имеет изучение мотиваци-
онной сферы человека, направляющей и побуждающей деятельность человека (в том числе и 
речевую), ибо, как пишет А.Н. Леонтьев, «...за соотношением деятельности открывается соот-
ношение мотивов» [2, с. 190]. 

При выявлении мотивационной структуры личности целе сообразно обратиться к тому, 
что присуще определенной группе лиц, рассматриваемой в определенных условиях и в опре-
деленной системе деятельности. 

Известно, что в отличие oт цели действий, мотивы пове дения часто остаются неосо-
знанными. Совпадение мотивов и целей происходит не всегда. Напротив, их совпадение есть 
вторичное явление: это – или результат приобретения целью самостоятельной побудительной 
силы, или результат осозна ния, превращающего мотивы в мотивы-цели [2]. 

Учет актуально осознаваемых целей учащихся в обучении играет существенную роль, 
так как способствует такой организации учебного процесса, которая в состоянии удовлетворить 
их. Это, в свою очередь, содействует формированию у учащихся установки, определяющей их 
позитивное отноше ние к изучаемому на занятиях материалу, что стимулирует учение в виде 
самостоятельной формы поведения [5]. Особенно значим учет прагматических целей учащихся, 
вытекающих из отношения между суммой знаний, умений и навыков, которые приобретает 
учащийся на занятиях, и целью, которую он ставит перед собой по использованию приобретен-
ного. Именно прагматические цели, в большей мере, поддаются констатации и учету (тогда как 
мотивы поведения часто остаются неосознанными). 

При многообразии целей в модели речевого поведения должны отразиться наиболее 
существенные из них с учетом ориентации на большинство индивидов конкретной социальной 
группы. Но описать поведение и взаимоотношения индивида с другими людьми и обществен-
ными учреждениями невозможно иначе, как в терминах выполняемых им социальных ролей                                    
[4, с. 14], поэтому из множества социальных ролей и позиций учащихся, в первую очередь, 
должны быть отобраны относящиеся ко всему контингенту в целом. 

В своей совокупности, речевые роли, присущие неопределенной социальной группе, мо-
гут составить матрицу общения, изучение которой будет способствовать выявлению речевого 
материала, необходимого для обеспечения и осуществления минимально достаточного обще-
ния. 

Изучение методистами социального контекста может обеспечивать отбор материала го-
ворения, установление функций говорения и моделей общения. Методика раскрытия этого со-
циального контекста может быть заимствована из социолингвистики, занимающейся пробле-
мами речевого акта, функции речи, языковой роли. 



 

21 
 

 

Социологическая характеристика личности учащихся позволяет определить круг рече-
вого общения в минимальном, но достаточном объеме для того, чтобы студент-иностранец 
смог занять как личность определенную позицию в новом для него обществе. Под речевой си-
туацией при этом обычно понимается такое сочетание условий (речевых и внеречевых), кото-
рое актуализирует в субъекте установку осуществить речевое действие. Компонентами отбира-
емых ситуа ций являются не только экстралингвистические условия общения, но и контактиру-
ющие субъекты, их цели, речевые намерения, требующие определенной речевой реализации, 
наибо лее общие формы языкового выражения этого намерения. 

Перенесенная в условия аудиторной работы, естественная ситуация претерпевает 
определенную трансформацию, теряя ряд характеристик, присущих реальному общению. Од-
нако типичная ситуация, в которой наиболее ярко проявляются те или иные ее компоненты, 
может и должна пока зать стоящую перед учащимися проблему и метод ее реше ния, а значи-
мая ситуация (в которую реально попадают обучаемые), имеющая для них жизненно важное 
значение, спо собствует актуализации установки, поэтому следует отби рать только типичные и 
значимые для студентов-иностранцев ситуации. 

Важную роль для правильного отбора ситуаций наряду с другими могут сыграть такие 
методы социологических исследований, как анкетирование и целенаправленный опрос. При 
этом отбор ситуаций должен пройти несколько стадий. 

На первой стадии, в результате анализа существую щей литературы и гипотетического 
моделирования речевой деятельности учащихся, намечаются сферы и ситуации общения, при-
близительные речевые интенции, возникающие в этих ситуациях. 

На второй стадии для проверки правильности отбора, а также, с целью возможных до-
полнений или сокращений набора значимых ситуаций проводится целенаправленный опрос 
самих учащихся, выявляющий смысловое содержание ситуаций. 

На третьей стадии составляется анкета, которая позволяет на основе обследования 
значительного контингента учащихся выявить наиболее типичные ситуации общения. Такая 
работа способствует не только уяснению мотивации деятельности учащихся, их прагматиче-
ских целей, но и уточнению в дальнейшем лингвистического материала, под лежащего усвое-
нию или контролю. 

Так как из множества социальных ролей и позиций уча щихся, в первую очередь, отби-
рались те, которые могли быть отнесены ко всему контингенту, в целом, при этом, в первую 
очередь, учитывался статус личности, а именно, это:  

–  студент;  
–  студент-иностранец;  
–  иностранец, только что приехавший в Россию, то главными сферами общения яви-

лись социально-бытовая, учебная и в минималь ном объеме социально-культурная [5].  
Результаты анкетирования позволили отобрать минимум типичных и значимых для 

данного контингента уча щихся ситуаций общения в первые два месяца их пребывания в 
стране изучаемого языка. Была подтверждена ненужность включения в учебный процесс ряда 
спорных для создателей учебников ситуаций, например «в парикмахерской», «в ресторане» и 
др. Особенно важным итогом анкетирования было уточнение интенций, возникающих в опреде-
ленных условиях общения. Например, был значительно расширен круг речевых интенций, воз-
никающих при общении в общежитии: это и просьба о помощи, и желание узнать что-то, и же-
лание получить или дать разрешение и т.д. Одним из существенных результатов анкетирова-
ния было выявление различных обязательств (в рамках отобранных сфер и ситуаций общения), 
порождающих однотипную интенцию с однотипной речевой реализацией. Набор таких ситуаций 
чрезвычайно важен для организации упражнений в учебнике с целью выработки у учащихся 
гибкости речевого навыка. Известно, что затруд нение выработки речевого навыка на занятиях 
часто вызы вается отсутствием достаточного набора значимых ситуаций функционированием 
однотипных речевых образцов. Это не позволяет учащимся научиться самостоятельно форму-
лиро вать для себя речевые задачи и выбирать верное решение по аналогии с прежними зада-
чами, объясненными преподавателем. В результате анкетирования выяснилось, например, что 
речевой образец «Я студент» функционирует не только в ситуациях знакомства или представ-
ления, но и при посе щении общественных учреждений, когда учащийся, например, желает 
приобрести льготный билет; речевой образец «Какое сегодня число?» – не только при общении 
в аудитории, но и в общежитии при выполнении домашнего задания, и в библиотеке при запол-
нении формуляра, и т.д. 
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Таким образом, работа по созданию модели речевого по ведения учащихся способству-
ет более тщательному и кор ректному отбору учебного материала, организации на его основе 
более эффективной тренировки и закрепления этого материала, следовательно, предопреде-
ляет основные направ ления контроля речевой деятельности учащихся. 
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Аннотация. В статье проанализирована судебная речь, особенности ее строения и исполь-
зования. Рассмотрены возможности взаимодействия профессиональной су-
дебной речи и художественной речи. Выявлены причины смешения судебной 
лексики и книжно-художественного стиля, а также, на примере речи П.А. Алек-
сандрова, продемонстрированы способы усиления воздействия судебной речи 
на аудиторию через использование книжной лексики. 
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Annotation. The article analyzes the judicial speech, the peculiarities of its structure and use. 
The possibilities of interaction between professional judicial speech and artistic 
speech are considered. The reasons for the mixing of judicial vocabulary and book-
artistic style, as well as, on the example of P.A. Alexandrov's speech, demonstrated 
ways to increase the impact of judicial speech on the audience through the use of 
book vocabulary. 

Keywords: judicial speech, orator, litigation, trial, writing style, particular qualities, features, ar-
gumentation, metaphor. 

 
ечь сопровождает человека на протяжении всей его жизни, она – основа нашей деятель-
ности, и, соответственно, за долгое время своего существования, речь начала обрастать 

различными стандартами использования, в зависимости от той ситуации, в которой ее упо-
требляют. Так можно проследить основную тенденцию в обособлении специализированной ре-
чи: ее усложнение и определенное несоответствие нормам разговорного языка.  

Р 
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Рассматривая современный вариант судебной речи, необходимо дать ее определение, 
актуальное на сегодняшний день. Так, судебная речь – это публичное монологическое выступ-
ление оратора, обращенное к суду, и содержащее выраженную позицию выступающего по от-
ношению к рассматриваемому делу. Его цель – убедить присутствующих в правоте определен-
ных положений.  

Зачастую, ввиду своей сложной структуры и терминологии, судебная речь ошибочно 
воспринимается непрофессионалами, как просто наполненный канцеляризмами язык, поэтому 
многие новички в сфере юриспруденции при столкновении с профессиональным языком, начи-
нают «придумывать» юридическую лексику заново, просто добавляя высокопарные обороты в 
свою речь.  

Для многих примером такой же «сложной речи» является художественный язык, кото-
рый, несмотря на свою востребованность в литературе, редко встречается в повседневной 
жизни. Такая редкость ставит его на одну ступень с судебной. Однако каковы же основные чер-
ты художественного языка, позволяющие путать ее с профессиональной лексикой? 

Конечно, художественная речь менее практична, чем разговорная, она сохраняет в себе 
определенные традиции и клише. Это и привносит элемент возвышенности. 

Судебная лексика также имеет свои «непрактичные» традиции. Так, например, обраще-
ние: «Уважаемый суд» перед началом высказывания участника судебного процесса можно от-
нести к элементу традиции судебной этики, так как, по сути, данная формулировка не несет 
конкретной практической направленности, и в «обыденной интерпретации» может быть 
опущена.  

Однако стоит отметить еще одну черту книжного стиля, который перекликается с судеб-
ным стилем: это высокая организация речи на всех ее уровнях. В литературных произведениях 
мы видим наличие определенной идеи, которая выдержана во всем тексте, а также развитие 
мысли автора по той или иной теме. В итоге, текст превращается в связное повествование, 
имеющее свои выводы. Это роднит два стиля, так как главным критерием выступления в суде, 
является связность и логичность его построения. Тут же отображается и сложность изложения: 
судебная лексика не проста для восприятия неподготовленным слушателем. Книжный язык 
также наполнен множеством терминов, которые человек не использует в повседневной жизни, и 
потому настолько же сложных порой для восприятия. 

Несмотря на схожесть, художественную речь не зря отделяют от профессиональной су-
дебной – это не просто два способа изложения мысли. Каждый из этих стилей речи кроет за 
собой целую культуру поведения человека. Так, художественная речь направлена не столько 
на точное информирование человека, сколько на представление красочного и эмоционального 
образа. Судебная речь же ставит себе цель убедить в своей главной мысли слушателя, опира-
ясь на объективные факты, которые не могут быть искажены выступающим. Ее первоочередная 
цель – убеждение слушателя.  

Более того, так как люди не могут полностью отойти от эмоциональности, оратор, вы-
ступающий в суде, стремится использовать свою природную экспрессию как дополнительное 
средство воздействия на аудиторию. Художественная же речь, напротив, стремится использо-
вать экспрессивность без конкретных ограничений, порой, выходя за рамки здравого смысла.  

Несмотря на такие значительные различия между двумя стилями, многие люди, не ком-
петентные в сфере юриспруденции, путаются в структуре судебной речи, выделяя, по их мне-
нию, основные отличия и смешивая их с книжной лексикой. 

Приведем пример: во время судебного заседания по уголовному делу подсудимый об-
ратился к судье фразой: «Ваша светлость». Помимо неправомерности такого обращения, по-
добная ошибка вызвала лишь смех, усилившийся тем, что подсудимый не смог понять, что же 
было не так. Можно предположить, что этот человек, мыслил, руководствуясь обыденным опы-
том. Иначе говоря, если суд – процесс торжественный, а судебные выступления наполнены вы-
сокопарными выражениями, то достаточно просто «вмешать» в свою речь как можно больше 
сложных оборотов. Логично предположить, что подобные обороты он встречал ранее лишь в 
литературе, а потому и допустил такую ошибку. 

Более того, иногда возникают случаи, когда незнание норм судебной этики обеими сто-
ронами процесса может вызвать не просто недопонимание, а открытые обвинения: в одном из 
судебных процессов ответчик заявил, что другая сторона находится в сговоре с судом. Когда 
судья попросил объяснить, откуда взялся такой вывод, ответчик сказал: «Другая сторона обра-
щается к вам «Ваша честь», а такое обращение способно привести к желанию сделать для нее 
что-то очень хорошее. И вы вынесете решение против меня». 
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Подобные казусы возникают довольно часто, если участник процесса не знает норм су-
дебной этики. Означает ли это, что нельзя допускать совмещения книжных оборотов и юриди-
ческой лексики во избежание нелепых ошибок? Совсем нет. Вплетение художественных прие-

мов в судебную речь помогает лучше донести свою мысль слушателям. Главное – чувство ме-

ры. Ведь не зря говорят: от великого до смешного – один шаг. 
Как конкретно художественная лексика может помочь оратору? Здесь хотелось бы при-

вести в пример речь выдающегося русского юриста Петра Акимовича Александрова в защиту                               
В. Засулич в 1878 году. 

Она обвинялась в покушении на петербургского градоначальника Федора Трепова. Не-

виданная дерзость такого поступка напугала сановников и побудила не просто осудить терро-

ристку, но сделать это показательно, чтобы «остудить» оппозиционные настроения и деятель-
ность подпольных кружков. 

Не менее громким и невероятным событием стало оправдание В.Засулич судом при-
сяжных, и в этом большую роль сыграло построение речи П.А. Александрова: он понимал, что 

выступает перед простыми людьми, присяжными, а значит, его речь должна была быть макси-

мально понятной и простой. Так, в самом начале выступления, Александров задает много ри-

торических вопросов, которые невольно вовлекают слушателя в историю: «Кто станет отри-

цать, что самоуправное убийство есть преступление?». Заметьте, что П.А. Александров не со-

мневается в злостности поступка подзащитной, что заметно сближает его с аудиторией. 
Также, необходимо отметить тот факт, что, при использовании близких присяжным об-

разов и выражений, П.А. Александров ставит себе цель не просто защитить Засулич-
преступницу, но и оправдать Засулич-девушку. Он представляет свою подзащитную главной 

героиней трагичной истории, которая понятна всем людям. Александров говорит о легкости и 

наивности молодости, расписывает ее неповторимое очарование: «Девица живет полною радо-
стью, полным сердцем...». Он использует это для достижения своей цели: через сравнения и 

гиперболу, он как бы завышает ожидания аудитории, внушает им ожидание счастливого фина-

ла. И на самом пике внезапно «обрушивает» все: «Легко вообразить, как провела Засулич эти 

лучшие годы в своей жизни… в …казематах Петропавловской крепости…».  

Это – тоже книжный прием – антитеза. Работая на контрасте выданной информации, 

она усиливает эффект воздействия слов оратора на слушателя. Так, участь Засулич присяжных 
ужаснула куда больше, чем если бы то же самое было сказано без «легкого» вступления, ведь 
теперь аудитории было с чем сравнивать.  

Помимо этого, П.А. Александров демонстрирует не просто знание выражений и фразео-

логизмов, но еще и тонкое понимание психологии слушателей, и то, как на восприятие может 
влиять форма подачи информации. Ведь, одно и то же слово, сказанное разными способами, 
может привести к разным результатам. 

Оратор, в первую очередь, вдохновитель, и только во вторую – информатор. Его задача – 

построить свою речь таким образом, чтобы избавиться от сложности юридического языка, не 

растеряв при этом его солидность. И умение подобрать нужные художественные обороты – ис-
тинное мастерство, к которому стремятся грамотные юристы. 
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Аннотация. Данная статья посвящается проблеме соотношения лингвистической оценки с 
юридической оценкой при выявлении речевых преступлений. Также имеется 
юридические и лингвистические аспекты в интерпретации терминологии закона 
Кыргызской Республики. Если конфликтный (оспариваемый) текст является 
объектом лингвистического исследования, то его разрешение носит правовой 
характер. В правовой сфере при защите своих интересов язык следует рас-
сматривать не как средство личного общения и выражения, а как средство 
вербального воздействия и действия в жизни человека в обществе. В некото-
рой степени правовые отношения моделируются с помощью языка, потому что 
вербальные конфликтные отношения, как и другие преступные действия, тре-
буют правового контроля.  
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слова: юридическая экспертиза, лингвистическая экспертиза, лингвистическая оценка, 

юридическая оценка, оскорбление, инвективная лексика, конфликтный текст.  
 

Аnnotation. This article is devoted to the problem of correlation between linguistic assessment 
and legal assessment in the detection of speech crimes. There are also legal and 
linguistic aspects in the interpretation of the terminology of the law of the Kyrgyz Re-
public. If the conflicting (disputed) text is the object of linguistic research, then its 
resolution is legal in nature. In the legal sphere, when protecting one's interests, lan-
guage should be considered not as a means of personal communication and ex-
pression, but as a means of verbal influence and action in a person's life in society. 
To some extent, legal relations are modeled using language, because verbal conflict 
relations, like other criminal acts, require legal control. 

Keywords: legal expertise, linguistic expertise, linguistic assessment, legal assessment, insult, 
invective vocabulary, conflicting text. 

 
остребованность в каких-либо новых видах судебной экспертизы, а именно, в судебной 
лингвистической экспертизе, связана с развитием общества, особенно, когда на правосу-

дие обрушилась огромное количество информаций через Интернет-ресурсы разного жанра и 
уровня.  

Нет сомнений в том, что в обществе встречаются негативные, грубые слова, или слова 
отрицательного характера, которые могут привести к конфликту. В самом деле, силу языка не-
возможно предсказать, и язык может по-разному восприниматься в сознании другого человека. 
Если говорящий вербально показывает неприязнь кому-либо, это приведет к более сложному 
словесному конфликту или информационному спору. В настоящее время авторы информации, 
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распространяемой на мобильных источниках из Интернета, вызывают массу споров. На практи-
ке часто бывает так, что такого рода конфликтные ситуации доходят до представителей право-
охранительных и судебно-следственных органов. Такие словесные конфликты должны быть 
доведены до сведения профессионалов юристов, а также, специалистов, имеющих профессио-
нальный подход к речи, потому что, разного рода информация, которая мобильно распростра-
няется через Интернет ресурсы, кроме унижения чести, достоинства и деловой репутации кон-
кретного лица, очень много уголовных дел, содержащих антисоциальные и аморальные дей-
ствия, которые приводят к разжиганию национальной, региональной и расовой ненависти 
(вражды). Обстоятельства, связанные с лингвистической экспертизой спорных текстов, этим 
списком не ограничиваются. Нет сомнений в том, что контролировать спорные тексты в обще-
стве посредством закона – правильное решение, но очевидно, что только специалист с соот-
ветствующими профессиональными знаниями в области лингвистики может проводить каче-
ственные и объективные исследования. Понятно, что суд и правоохранительные органы не мо-
гут принять правильное решение без заключения лингвиста. Как мы уже выше говорили, коли-
чество таких случаев в Кыргызской Республике за последние годы резко увеличилось; и у нас 
есть возможность при даче лингвистического заключения применить ценный опыт, полученный 
на соответствующем уровне в России и Казахстане. Так как, в Кыргызской Республике данное 
направление начало существовать с 2015 года, поэтому у нее отсутствует такая научная база, 
где могли бы полноценно опереться при исследовании. 

Лингвистическая экспертиза является необходимым процессуальным действием по 
гражданским делам, связанным с оскорблением, унижением, по уголовным делами, связанным 
с угрозами, публичными призывами, возбуждение вражды (розни), унижение достоинства, рас-
пространение экстремистских материалов, оправдание терроризма и др. При анализе и разре-
шении споров, возникающих в торгово-экономических и правовых отношениях физических и 
юридических лиц, часто необходимо прибегнуть к лингвистической экспертизе. 

Мы знаем из экспертного опыта, что судебные тяжбы на основе словесных конфликтов 
стали обычным явлением в юридической практике. Мы также знаем, что таких случаев год от 
года увеличивается. Несомненно, такую работу может выполнить только лингвист, имеющий 
доступ к современным научным исследованиям и знающий методологию лингвистической экс-
пертизы. Опыт экспертов показывает, что потребность в лингвистической экспертизе спорных 
текстов растет. С одной стороны, одних профессиональных знаний и научного опыта недоста-
точно для проведения лингвистической экспертизы. Также специфика лингвистической экспер-
тизы требует лингвистической юриспруденции, то есть, использования лингвистических знаний 
в правовой среде. Юридическая лингвистика – отрасль прикладной лингвистики, предметом 
изучения которой является область пересечения языка и права; юридическая лингвистика как 
отрасль организуется тремя видами отношений между языком и правом [1, с. 59]. Лингвистиче-
ская экспертология является один из разделов юридической лингвистики, так как язык и юрис-
пруденция между собой связаны в правовом регулировании [2]. Таким же образом в сферу ин-
тересов юридической лингвистики входят:  

–  проблема юридического языка [2; 3]; 
–  прикладные разработки в области судебного красноречия [6; 7]; 
–  область знаний, получившая название «юридическая лингвоконфликтология» [5; 8] и 

т.д. 
Негативная лексика в адрес конкретного человека может подлежать юридической оцен-

ке. Целенаправленное использование негативной лексемы в грубой, инвективной форме в от-
ношении определенного объекта является диагностическим признаком оскорбления в юриди-
ческом смысле. 

С юридической точки зрения негативная языковая форма – это слово или высказыва-
ние, которое оскорбляет, высмеивает или унижает истца посредством целенаправленного 

использования негативной лексики, выражений и фразеологии. 
Обязательный признак речевого акта или объективный признак оскорбления чести и до-

стоинства другого человека – это негативная форма (то есть, открыто противоречащей обще-
принятым моральным ценностям и правилам) [9]. 

В гражданском кодексе Кыргызской Республики встречаются неточности в формулиров-
ке тех или иных терминов, но соотношение юридических и лингвистических терминов непосто-
янно в силу появления новых законов.  

Хотя статья и называется «Защита чести, достоинства и деловой репутации граж-
данина или деловой репутации юридического лица», она содержит информацию, оскорбляю-
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щую честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также – деловой репутации 
юридического лица. Здесь необходимо рассматривать каждое понятие по отдельности, так как 
честь умаляют, достоинство унижают, а деловую репутацию можно опорочить.  

Текст статьи, с одной стороны, создает неправильное представление о том, что инди-
видуальное мнение потенциального истца тоже может являться оскорбительной информацией, 
потому что, в некоторых случаях, личное мнение может также нанести ущерб чести, достоин-
ству и деловой репутации. Однако подтвердить достоверность личного мнения о человеке или 
его деятельности сложно. Например, отрицательная оценка работы сотрудника и определение 
«министр подобный старому ослу», безусловно, не является положительным и может счи-
таться информацией, наносящей ущерб как чести, так и деловой репутации. Однако ответчику 
очень сложно доказать в суде истинность своего личного мнения, даже, если объектом дела (то 
есть, министр) является фактически некомпетентный или нерешительный человек. 

Если мы рассмотрим неприличные языковые единицы с точки зрения лингвистического 
характера, то к ним можно отнести употребление в публичной форме экспрессивную лексику, 
нарушающую общественную норму. Семантическая нагрузка неприличной лексики в устном или 
письменном тексте определяется с лингвистической точки зрения, то есть, дается лингвистиче-
ская оценка. И.А. Стерн утверждает, что «сквернословие – это употребление бранной и нецен-
зурной лексики. Сквернословие морально осуждается обществом и с ним необходимо вести 
борьбу. При этом всякие призывы к запрету бранной и нецензурной лексики неэффективны, так 
как эти типы лексических единиц, как и все остальные, имеют в языке свои функции, которые 
они успешно выполняют. Необходимо строить борьбу со сквернословием через разъяснение 
назначения этих слов и условий их употребления, приучая людей не использовать бранную и 
нецензурную лексику в общественных местах, не исключая при этом возможность ее употреб-
ления в ограниченных ситуациях среди «своих». Борьба со сквернословием – это борьба за 
уместность используемых речевых средств, то есть, за культуру речи» [11, с. 23].  

Таким образом, существует два основных аспекта лингвистической экспертизы - лингви-
стический и юридический, так как оспариваемый текст является объектом лингвистического ис-
следования, а его разрешение носит правовой характер. В правовой сфере при защите своих 
интересов язык следует рассматривать не как средство личного общения и выражения, а как 
средство вербального воздействия и действия в жизни человека в обществе. В некоторой сте-
пени, правовые отношения моделируются с помощью языка, потому что вербальные конфликт-
ные отношения, как и другие преступные действия, требуют правового контроля.  

В качестве эксперта лингвист, как и специалисты в других областях, имеет место в об-
щей судебной экспертизе и должен учитывать общую судебную деятельность, теорию судебной 
экспертизы. Хотя лингвистическая экспертиза является документом, ее оформление и заклю-
чение имеют юридическое место, мы считаем, что чисто лингвистический аспект (анализ, ис-
следование) может осуществляться на основе научного и объяснительного аппарата лингви-
стики. Лингвист как специалист ориентируется не на юридический документ, а на оспариваемый 
текст, который требует анализа и описания [1]. Спорные тексты и противоречивые утверждения 
не совпадают друг с другом по жанру и цели, поэтому конечная цель решения проблем при да-
че юридической и лингвистической оценки могут не совпасть. Например, к фрагментам дей-
ствительности в различных ситуациях, делается вывод по-разному. Например, в социальной 
сети «Instagram» некая ААА пишет следующего комментарий: «Ошские вы все балиты и пида-
разы. Вместе с Президентом! На пустом месте привезли какой-то вирус» на информацию 
информационно-аналитического портала «kloopnews» о том, что «Президент Сооронбай Жээн-
беков решил продлить режим ЧП в некоторых регионах до 10 мая. Среди них есть город Ош. 
В этом режиме вторая столица живет уже больше месяца. Но, несмотря на ограничения, 
город начинает потихоньку оживляться». Структура и стратегия исследуемого текста дискур-
сивны: построены на изложении примерно фактического состояния дел. Описываемое комму-
никативное событие – коронавирус в Кыргызстане, в частности – в Ошской области. С лингви-
стической точки зрения имеются все грамматические (форма множественного числа) и семан-
тические признаки негативного характера (употребление инвективной лексика) по отношению 
лиц определенной местности (суффикс «ск»). При даче юридической оценки необходимо учи-
тывать, что комментарий ААА является реакцией на новость о коронавирусе, а также, учиты-
вать психозное состояние общества, в целом, во время пандемии. Поэтому лингвистам экспер-
там при исследовании материала необходимо учитывать коммуникативную ситуацию, коммуни-
кативную направленность и коммуникативное намерение. Для того, чтобы облегчить юристам 
работу при даче юридической оценки подобных высказываний, лингвистам-экспертам необхо-
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димо разработать общий принцип исследования, где помимо семантических признаков можно 
будет учитывать все коммуникативные признаки. Поэтому для полноценного исследования ма-
териал должен быть достаточным. 

Поскольку такие ситуации присущи обществу, то они с правовой точки зрения выявля-
ются и контролируются; они систематизированы в соответствии с законом, поэтому ситуация, 
относящаяся к компетенции лингвиста, также должна быть систематизирована. Конечно, каж-
дый тип конфликтной ситуации требует решений соответствующих вопросов, например, в ситу-
ации унижения достоинства человека необходимо обратить внимание на стилистические орга-
низации спорного текста, чтобы решить личные проблемы; и в бизнесе, в договорах требуется, 
чтобы лингвист- эксперт дал разрешение смысловой стороны спора.  

Многие коммуникативные ситуации обязательно требуют внимательного рассмотрения, 
особенно, выявления признаков по уголовным делам.  

В силу отсутствия во внутринациональном и международном законодательстве понятия 
«экстремизм», Закон Кыргызской Республики о противодействии экстремистской деятельности 
отождествляет понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» и в статье 1 перечис-
ляет исчерпывающий перечень форм и признаков экстремисткой деятельности, к числу которых 
относятся: 

1) деятельность общественных объединений или религиозных организаций либо иных 
предприятий, организаций и учреждений, а также, средств массовой информации независимо 
от форм собственности, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и со-
вершению действий, направленных: 

–  на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-
сти Кыргызской Республики; 

–  на подрыв безопасности Кыргызской Республики; 
–  на захват или присвоение властных полномочий; 
–  на создание незаконных вооруженных формирований; 
–  на осуществление террористической деятельности; 
–  на возбуждение расовой, национальной (межэтнической) или религиозной розни, а 

также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 
–  на унижение национального достоинства; 
–  на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной (этнической) или религиоз-
ной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; 

–  на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной (этнической), религиоз-
ной или языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 
либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения; 

3) пропаганда атрибутики или символики экстремистской организации; 
4) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению ука-

занных действий; 
5) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению 

или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления 
указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информацион-
ных услуг, иных материально-технических средств. 

Указанные в законе различные формы экстремистской деятельности, вызывают трудно-
сти при установлении признаков экстремизма. Все указанное порождает проблемы с правиль-
ным выбором следственными или судебными органами вида экспертизы при установлении при-
знаков экстремизма или терроризма. Особые трудности в правоприменительной практике воз-
никают при совершении так называемых вербальных преступлений, то есть тогда, когда пре-
ступление совершается посредством речевых действий. С субъективной стороны указанные 
преступления совершаются умышленно, для преступлений с формальными составами характе-
рен прямой умысел [10, с. 10]. 

Таким образом, судебно-экспертная деятельность является неотъемлемой частью пра-
воохранительной и судебной системы. Логика общественного развития, динамические измене-
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ния под действием внутренних и внешних факторов, формирование и укрепление правоотно-
шений предъявляют новые требования к судебной экспертизе. Важность судебно-
лингвистической экспертизы как относительно новой формы в системе судебной экспертизы в 
Кыргызской Республике неоспорима.  
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Аннотация. Как отмечает автор статьи, начало ХХI века – это период с интенсивно проте-
кающими процессами в общественно-политической, экономической, культур-
ной жизни государства, который отражается на развитии многих отраслей 
науки, экономики, культуры. Тема языка и речевой культуры была и остается 
актуальной с давних времен и до сегодняшнего дня. Язык, обладающий особой 
мелодикой, музыкальностью звуков, приятным национальным колоритом, не 
оставляет равнодушным многих, кому не безразлична его судьба. В качестве 
цели своего исследования автор задает определение новых языковых явле-
ний, происходящих в русском языке в начале третьего тысячелетия. 

Ключевые  
слова: новая Россия, новые языковые явления, речевая культура, речевые умения, 

навыки нормативной речи. 
 

Аnnotation. As the author of the article notes, the beginning of the 21st century is a period with 
intensively flowing processes in the socio-political, economic, cultural life of the 
state, which affects the development of many branches of science, economy and 
culture. The theme of language and speech culture has been and remains relevant 
from ancient times to the present day. The language, which has a special melody, 
musicality of sounds, pleasant national color, does not leave indifferent many who 
care about its fate. As the purpose of his study, the author defines new linguistic 
phenomena occurring in the Russian language at the beginning of the third millenni-
um. 

Keywords: new Russia, new language phenomena, speech culture, speech skills, normative 
speech skills. 

 
ель исследования: определить новые языковые явления, происходящие в русском языке в 
начале тысячелетия; изложить, какие изменения произошли в лексике современного рус-

ского языка, какие отмечены преобразования, и как изменилась ситуация в связи с развитием 
глобальных процессов в обществе; раскрыть роль личности – носителя русского языка.  

Научная новизна статьи заключается в повышении уровня речевой культуры будущих 
специалистов различного профиля и общества, в целом, в совершенствовании коммуникатив-
но-речевых умений. 

В результате исследования речевых проблем обобщается и анализируется материал, 
раскрывающий сущность культуры речи и речевой деятельности. 

Актуальность темы исследования обусловлена экстралингвистическими причинами, 
связанные со снижением культуры речи и коммуникационной культуры в нашей стране, что от-
ражается на состоянии и развитии русского языка, его авторитете в обществе. 

Ц 
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Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие за-
дачи: 

1) выработать навыки нормированной речи и разнообразие речемыслительной дея-
тельности, а также стилистическую и метаязыковую культуру общества; 

2) освоение теоретического материала и применение его на практике в целях совер-
шенствования коммуникативно-речевых умений; 

3) разработать систему заданий и тренировочных упражнений, направленных на усвое-
ние синтаксических норм русского языка и культуры речи. 

4) расширить базу речевой деятельности обучаемых в целях повышения их языковой 
культуры. 

Теоретической базой исследования послужили труды известных ученых-лингвистов ХХI 
столетия Н.И. Клушиной, В.И. Конькова, Л.П. Крысина, Ю.Е. Прохорова и др., а также, те языко-
вые явления, в результате которых происходит заметная деформация русского языка и расша-
тывание его норм, общей речевой культуры, беспредельная свобода слов и выражений. 

Практическая значимость исследования заключается во внедрении системы активиза-
ции мыслительной деятельности, нравственно-этических ценностей, формировании речевых 
умений на высоком практическом уровне. 

Русская культура не была бы совершенной без ее главной составляющей – культуры 
речи.  

Начало ХХI века – это период с интенсивно протекающими процессами в общественно-
политической, экономической, культурной жизни государства, который отражается на развитии 
многих отраслей науки, экономики, культуры.  

Экономические, политические, культурные события ХХ века оказали влияние на изме-
нения в системе языкознания. Сам процесс проходил размеренно и постепенно, следуя изме-
нениям в обществе. 

ХХI столетие обозначено новыми языковыми явлениями и изменениями в характере со-
временной языковой личности. 

Тема языка и речевой культуры была и остается актуальной с давних времен и до сего-
дняшнего дня. Язык, обладающий особой мелодикой, музыкальностью звуков, приятным наци-
ональным колоритом, не оставляет равнодушным многих, кому не безразлична его судьба.  

Современное состояние русского языка не остается без внимания со стороны Мини-
стерства и лично Президента РФ В.В. Путина, который обеспокоен языковой ситуацией в 
стране в настоящее время. Нельзя допустить, чтобы язык могучей державы, терял свою само-
бытность и традиции, элементы культуры, силу русского слова, а также престиж не только в 
стране, но и на международной арене.  

Президент призвал повысить уровень языковой культуры общества, в целом и молодого 
поколения, в частности. По многим лингвистическим характеристикам, его конструкциям понят-
на и очевидна главенствующая роль языка в жизни народа. В языке выражается внутренний 
мир человека, его историческое прошлое и перспективы на будущее. Речевой портрет русского 
человека уникален. О русском характере в литературе написано много. У А.С. Пушкина в про-
изведении «Путешествия в Арзрум» дается характеристика русского человека. Русский народ – 
народ великого терпенья и необыкновенных душевных качеств. Духовный лидер буддийских 
регионов Российской Федерации Далай-Лама говорил: «Русская душа – щедрость, не знающая 
границ!». 

Иностранцы отмечают тот факт, что у русских развито чувство языка (языковое чутье), 
обладание чувства стиля и мн. др. Русская душа загадочна. Россия – страна грандиозных кон-
трастов. Это подтверждают следующие некрасовские строки: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и 
могучая, ты и бессильная, Матушка Русь…» [2, с. 43]. 

Главные качества русского человека – терпение, излишняя самокритичность и повы-
шенная эмоциональность. Нет людей отзывчивее, добрее русских. Наш язык – это националь-
ный код.  

В слове не менее жизни, чем в человеке. Характер нации отражается в зеркале языка. 
Одной из важнейших функций языка заключается в том, что данная функция является сред-
ством познания, выражение мыслей, объединяющий фактор национально-культурной идентич-
ности, который хранит и передает языковые ценности, речевую культуру последующим поколе-
ниям. Язык формирует личность, его национальный характер, мышление. В поэме «Облако в 
штанах» В. Маяковский говорит – «громада – любовь, громада – ненависть». Поэт имеет в виду 
и поступки, и чувства, и преображения людей. Менталитет русских складывался от климата, 
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географического расположения, соседства с другими государствами, исторических фактов и 
событий и т.д. Жить для себя, работать для себя – это не для русских. Но, в то же время – это 
варвары, сумасшедшие, не знающие меры… (словом «варвар» древние греки называли людей, 
говорящих на другом языке, чужестранцев) [9, с. 165]. 

Русские – великая нация! Русский язык – это язык народа, на котором он создавал и со-
здает свою уникальную культуру, преодолевая сложный и тернистый путь развития, тесно 
сплачивая, объединяя народ в единое целое, прочное и неделимое. 

С середины ХХ века русский язык стал общепризнанным языком, богатейшим языком 
мира. Престиж языка и его носителей неоспорим! Это современный международный язык, ко-
торым владеет более 320 млн человек. 

Стоит отметить, что русский язык в настоящее время, к сожалению, определяет низкий 
уровень речевой культуры, неустойчивость лексической системы, которой присущи динамизм и 
открытость, неравномерность и сложность структуры. Лексическая система русского языка, 
претерпевающая существенные изменения, считается самой подвижной, реагирующая на мно-
гие явления в общественной жизни, деловом мире, межличностном взаимодействии. 

Интересен тот факт, что ХХI век сопровождается различными общественными переме-
нами, социальными катаклизмами, изменениями в характере и поступках людей, что не могло 
не заинтересовать исследователей-лингвистов. 

Язык должен реагировать на процессы общества, должна чувствоваться динамика в 
направлении его развития, обогащения, совершенствования. В существовании и развитии язы-
ка нового тысячелетия наблюдались взлеты и падения. Язык не стоит на месте, он постепенно 
продвигается вперед, постигая совершенства языковых вершин. Общество всегда опирается на 
языковые нормы, формирующие языковой вкус [10, с. 131]. Языковая эволюция, ее динамика и 
интенсивность приводит к огромному количеству языковых метаморфоз, не успевающих адап-
тироваться к лексической системе и, как следствие, создается впечатление хаоса и нестабиль-
ности. Новшества оказывают некоторый прессинг на родной язык, смывая границы, ставя под 
угрозу его целостность. 

Чрезвычайно интенсивно протекающие семантические преобразования – это проявле-
ние инноваций нашего времени. Стремительными темпами расширяется сочетаемость слов, 
приводящая к образованию новых значений [6, с. 28].  

Язык, как явление социальное, всегда шел в ногу со временем, он никогда не существо-
вал вне общества, его развитие зависело от развития общественных процессов и внутренних 
законов. 

В речевом «арсенале» заметно появляется все больше слов заимствованных, тем са-
мым, вытесняя часть устаревшей лексики. Вошла в историю идеологическая лексика, многие 
слова, характерные для советского времени. В современном языкознании стала вновь упо-
требляться религиозная лексика, а многие экономические и правовые термины из специальной 
сферы перешли в общеупотребительную. 

Формируется новый язык – язык ХХI-го столетия, в котором отражаются социальные ре-
алии. Это порождает определенные проблемы, решая сложные задачи, совершенствуя инно-
вационные языковые процессы и становление перспектив. 

Тем не менее, складывается такое впечатление, что в современной жизни родной язык, – 
что-то второстепенное, малозначащее, не являющееся важным элементом общей культуры 
личности. 

Очень важно для здорового общества иметь высокое чувство гордости за родной язык, 
проявлять уважение к гуманитарной науке, к специалистам-гуманитариям, к совершенствова-
нию речевой культуры. Это касается, прежде всего, элиты общества, интеллигенции, руководи-
телей различных рангов, деятелей науки, культуры, имеющих авторитет в обществе [4, с. 53]. 

Человек, владеющий нормами литературного языка, умеющего красиво, правильно, до-
ходчиво, ясно, убедительно говорить, являясь незаурядным мастером публичных выступлений, 
прекрасно устанавливает контакты с людьми, добивается успехов в жизни и карьере, многие 
считаются с его мнением, он всегда на первых ролях. Любой язык – это инструмент для само-
выражения и миропорядка, создающий определенную форму культуры и влияющий на одну из 
важных речевых функций – мышление. Не зря язык называют ядром культуры. Язык – это им-
пульс к передаче культуры и одно из важных завоеваний человечества. Самое главное в чело-
веке – умение говорить. 

При этом каждое последующее поколение, совершенствуясь в технологическом, эконо-
мическом плане, отдаляется от понимания языковых чувств и речевой культуры. 
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Кого считать виновным в создавшемся речевом безразличии, языковой «болезни» и 
снижении речевого авторитета в обществе? Язык – живой организм, а все живое на земле бо-
леет. 

Язык, речь – это богатство нации. У части населения заметно оскудение активного сло-
варного запаса, наблюдается и семантическая ущербность словоупотребления, несоблюдение 
правил литературного языка, навязывание норм необразованных людей, разрушение социаль-
ной коммуникации. Толкование термина свобода слова, многими понимается и воспринимается 
по-разному, где можно допускать некоторые речевые вольности, атрофирующие современный 
русский литературный язык.  

Языковые «метаморфозы» в лексике ХХI века происходят постоянно, часто не всегда 
заметны в течение жизни одного поколения.  

Лексические процессы, отражающие все сферы жизни общества, направлены на пере-
ориентировку некоторых явлений прошлых эпох (социалистической, капиталистической) на 
трансформацию современности. 

Проблема свободы слова и свободных СМИ, на сегодняшний день – важная проблема, 
регулирующая государственно-правовые языковые отношения в Российской Федерации. Пра-
вительством совместно с Министерством образования и науки постоянно разрабатываются це-
левые программы в направлении содействия развитию, распространению и сохранению чисто-
ты русского языка.  

Демократизация (либерализация) языка современных носителей граничит с обсценной 
лексикой, с небрежностью и невежеством в использовании языковых единиц, с общим сниже-
нием языковой культуры, с потерей интереса к ее повышению [7, с. 197].  

Где-то «противоядие», которое могло бы противостоять низкой речевой культуре и до-
стичь уровня языкового совершенства? Язык связывает поколения. Нравственная культура 
личности, культура поведения, межличностная культура начинается в семье, а дальнейшее ее 
совершенствование происходит в вузе, в трудовом коллективе, имея при этом определенную 
основу. Нет оснований в этом винить школу или учебное заведение.  

Языковая культура человека целенаправленно меняет свою форму и содержание в уси-
лении политических, социально-политических и культурных взаимодействий, где социокомму-
никативная роль языка непрерывно возрастает, поэтому в данной ситуации не стоит искать ви-
новного и жестоко его наказывать. Виной всему – время, которое вносит свои коррективы отно-
сительно общей культуры, культуры слова в различных ситуациях общения и частично обще-
ство, принимающее данное речевое наследие. 

К наиболее заметным негативным явлениям двух последних десятилетий можно отне-
сти: 

1) чрезмерное употребление заимствований, иностранных слов и выражений; 
2) употребление ненормативной лексики, жаргонов, вульгаризмов и пр., которые прони-

кают в СМИ, печать; 
3) канцеляризмы, речевые штампы; 
4) неправильное словоупотребление; 
5) интенсивные семантические преобразования (лексико-семантический способ); 
6) низкий уровень общей речевой культуры. 
Сегодня ученые-лингвисты фиксируют, к сожалению, неблагополучную «экологию» ре-

чевой среды. Ненормативная лексика заполонила наше общение. Интенсивная демократизация 
привела к тому, что жаргонизация речи, использование уголовной лексики слышится не только 
с уст молодежи, но и людей старшего возраста, а обсценная лексика, инвективы вышли за пре-
делы устной бытовой речи и получили распространение в публицистических выступлениях, 
различных репортажах и т.д. Русский язык сегодня криминализирован. В сериалах, телепере-
дачах, в речи политиков и известных людей можно услышать далеко не литературные выраже-
ния. В обществе заметно снизился культурный уровень владения устной и письменной речью. 
Прав был Сократ, сказав: «Заговори, чтоб я тебя увидел» [1, с. 91]. 

С начала века были зафиксированы новые явления в области акцентологии и орфо-
эпии. Данная проблема обостряется в связи с возрастающей ролью публичной речи.  

Заметны новые явления в лексике, самой подвижной и чувствительной части языка, вы-
тесняя тем самым, пласты лексики и стандартные клише советского периода. Многие слова и 
термины, которые были распространены в дореволюционной России, стали весьма популярны 
в современной жизни. Это такие слова, как департамент, лицей, гимназия, коммерсант, благо-
творительность, покаяние и мн. др. 
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Любая эпоха накапливает определенный набор слов и выражений, которые становятся 
«модными» и имеют широкий и разнообразный спектр употребления. Подобное явление многие 
лингвисты называют «массовой болезнью века». Употребление таких слов составляет незначи-
тельный процент, но они весьма навязчивы в речи [3, с. 205]. 

Есть слова, в которых несчастная судьба – они стали паразитами, от которых сложно 
избавиться. Слова, как и люди, паразитами не рождаются, они, к сожалению, ими становятся. 
Речь с паразитами трудно слушать, но иногда они могут приносить и пользу. В языке нет ничего 
лишнего, а если они и появляются, то с какой-то определенной целью. Например, для говоря-
щего эти слова – спасение, поскольку он (говорящий) не может в какой-то момент подобрать 
нужного слова. Слова-паразиты помогают «склеивать» слова говорящего. Изучение «слов – 
паразитов» интересно не только филологам, но и психологам. 

В последние 10–15 лет не остается незамеченным явление массового вхождения в рус-
ский язык заимствований, проникающие из речи журналистов, представителей СМИ, РR, со-
временной молодежи, которая заимствованное слово пытается трансформировать непонятно 
во что. Современной тенденцией является то, что иностранные слова все шире используются в 
бытовом общении, в выступлениях общественных и политических деятелей, тем самым посте-
пенно вытесняя из употребления русские. Человек, при использовании иностранных слов, не 
должен забывать о многообразии и красоте родного языка. Все реже используются средства 
речевой выразительности – пословицы и поговорки, крылатые слова и фразеологизмы. Моло-
дежный сленг в большинстве случаев представляет собой английские заимствования. Многие 
не представляют, как ограничить употребление иностранных слов, которые, по их мнению, яв-
ляются речевым украшением. Идет открытая ориентация и подражание Западу в области эко-
номики, политики, культуры. Например, смена названий в структуре власти: Верховный Совет 
заменили на парламент, премьер-министра на председателя Совета Министров, а глав местно-
го самоуправления заменили на мэров, префектов, спикеров [5, с. 65]. Русский язык подвижен, 
способен приспосабливать речь к конкретным ситуациям общения, совершать речевые поступ-
ки, изменяя и характер человека.  

Изменениям подверглась и современная языковая личность – носитель языка. Совре-
менное молодое поколение, которое называют поколением Z, вносит свои речевые «шедевры», 
в виде сленга, жаргона, ненормативной лексики. А им, в первую очередь, стоит обратить вни-
мание на культуру слова и речи. Цифровое Z-овское поколение в настоящее время интенсивно 
изучается многими учеными. Мы зачастую, просто не понимаем новое поколение. Отсюда, кон-
фликты в формате «отцы и дети», стремление понять, чего хотят молодые люди, какие ценно-
сти особенно для них важны, к чему стремятся в жизни, какие ставят приоритеты? Большинство 
современной молодежи не способно ставить серьезные цели, сконцентрироваться на чем – то 
важном, преодолевая некоторые трудности. Они, словно пришельцы из другой цивилизации. 
Новое поколение избрало свой путь коммуникации, избрав свой виртуальный мир и общение в 
нем. Научиться общаться – важный элемент взаимоотношений в обществе. Ведь, в ХХI веке 
возросли требования к языку, к ораторскому искусству, публичной речи и т.д. Здесь отмечаются 
как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным явлениям можно отнести 
тот факт, что после исчезновения официальной цензуры, люди более свободно стали выражать 
свои мысли, их речь открытая и непринужденная, многие, имея богатый словарный запас, могут 
выступать перед публикой, не читая текст, а как бы, беседуя с аудиторией. Примером могут 
служить выступления политиков, депутатов, общественных деятелей, а также выступающих по 
телевидению, на различных встречах, конференциях, переговорах. Заметно меняется характер 
общения. Русский язык – язык межнационального, (мирового) общения, статус которого 
настолько велик, что любая языковая погрешность может значительно повлиять на престиж 
«великого и могучего…» [8]. 

К отрицательному явлению относятся свобода речевого поведения, игнорирование ос-
новных языковых норм. Люди стали свободно без страха высказываться на собраниях, митин-
гах, в газетах, на телевидении. «Ожил» жанр диалога, интервью. На вопросы журналистов, ре-
портеров каждый может сказать, то, что думает, часто употребляя сленг, ненормативную лекси-
ку. Очевидна культура и бескультурье, образованность и невежество. Язык не может умереть, 
напротив, он должен повышать свой потенциал. Конец ХХ века, различные кризисы вызвали 
сдвиги и изменения в языке. В устной и письменной речи допускаются множество различных 
языковых ошибок, которым необходимо дать отпор, тем самым, повышая чувство языковой от-
ветственности. Это, прежде всего, проявляется в нарушении орфоэпических и грамматических 
норм русского языка. Основной враг повседневного речевого общения – просторечия. Такой 
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процесс часто называют демократизацией языка. Стоит обратить внимание на речь депутатов, 
госслужащих, работников радио, телевидения.) Все эти изъяны и речевые недостатки устрани-
мы. Мы должны постоянно совершенствовать речевую культуру и обогащать наш родной язык, 
подчеркивая его приоритетные стороны. 

Многие лингвисты, наблюдая падение речевой культуры общества, предлагают ввести 
санкции за нарушение литературных норм. Возможно, что применение более строгих мер в от-
ношении культуры речи изменит ситуацию к лучшему. 

Необходимо, чтобы русский язык был возведен на пьедестал как один из богатейших 
языков мира, которому нет равных. Следовательно, данный язык обязан предъявлять высокие 
требования к его носителям. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Изменение русского языка в 
настоящее время – это процесс закономерный и неизбежный. Изменения в обществе, ведет за 
собой изменения в языковой системе. Как будет развиваться языковая система в ХХI веке, ка-
кой в будущем будет представлена культура речи – эти вопросы необходимо будет решать уже 
сегодня. Однако наблюдается тенденция к снижению языковой культуры. Данный процесс 
необходимо корректировать и направить в нужное русло. К сожалению, у носителей языка оче-
виден низкий уровень лингвистического образования, поэтому важнейшей задачей является 
расширение базы речевой деятельности обучаемых, повышение их языковой культуры. Очень 
жаль, что многими русский язык сегодня не воспринимается как национальное сокровище 
предшествующих поколений, как важная составная часть национальной культуры народа. 

Это – его сила и оружие, его мудрость и вдохновение, его национальная гордость. Ви-
льям Шекспир предупреждал: «Следите за своей речью, от неё зависит ваше будущее». Над 
этим стоит задуматься. 
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Аннотация. Проблематика академического взаимодействия широко исследуется на уровне 
социальных наук и психологии, однако, получает сравнительно невысокое от-
ражение в лингвистике. Однако языковой аспект взаимодействия преподавате-
ля и учащихся имеет очень большое значение, поскольку образовательная де-
ятельность реализуется в процессе коммуникации между ними. Это определя-
ет актуальность лингвистического рассмотрения образовательной деятельно-
сти, включающего в себя анализ применяемых в академической среде языко-
вых форм. В статье рассматривается специфика языковой стратегии хеджинга. 
Анализируется применимость некатегоричных суждений, в контексте основных 
функциональных аспектов образовательной деятельности. Доказывается, что 
хеджинг как лингвистическая стратегия обладает конструктивным значением в 
рамках академического общения. 

Ключевые  
слова: хеджинг, образование, коммуникация, язык, лингвистика. 

 

Annotation. The problems of academic interaction are widely studied at the level of social sci-
ences and psychology, but receive a relatively low reflection in linguistics. However, 
the linguistic aspect of the interaction between teachers and students is very im-
portant, since educational activities are carried out in the process of communication 
between them. This determines the relevance of linguistic consideration of educa-
tional activities, including the analysis of language forms used in the academic envi-
ronment. The article discusses the specifics of the language strategy of hedging. 
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The applicability of non-categorical judgments in the context of the main functional 
aspects of educational activity is analyzed. It is proved that hedging as a linguistic 
strategy has a constructive meaning in the framework of academic communication. 

Keywords: hedging, education, communication, language, linguistics. 

 
кадемическое взаимодействие – очень важный процесс, в ходе которого формируется 
компетентность учащихся, развиваются их навыки, формируется необходимый набор зна-

ний. Само по себе, понятие «академическое взаимодействие» уже указывает на его институци-
ональную, функциональную определенность. Речь идет об общении преподавателя и учащего-
ся, либо о взаимодействии учащихся между собой, подчиненного образовательным задачам.  

Основные аспекты академического взаимодействия получают отражение на уровне та-
ких дисциплин, как педагогика, социальная психология, социология образования и т.д. На их 
уровне рассматриваются основные аспекты деятельности ученика и преподавателя, ключевые 
формы их взаимодействия, дидактическая методология, влияние статусного аспекта взаимо-
действия в образовательной среде. Между тем, существует вопрос, имеющий непосредствен-
ное отношение к академической деятельности и, вместе с тем, относительно слабо изученный – 
лингвистическая определенность учебного процесса. Взаимодействие ученика и преподавателя 
носит четко выраженный коммуникативный характер, и потому осмысление того, при помощи 
каких языковых средств реализуется данное взаимодействие, имеет первостепенное значение 
для оценки перспективности образовательного процесса, проблем, возникающих в ходе него, а 
также – скрытых инструментов воздействия, которые может иметь преподаватель, различаю-
щий различные коммуникативные стратегии и осознанно применяющий их в конкретных ситуа-
циях. 

В рамках настоящей статьи мы намерены осветить такое явление в языковой академи-
ческой среде, как хеджинг. Само по себе понятие «хеджинг» возникло в экономической среде, и 
лишь затем претерпело перенос в область лингвистики, в результате которого приобрело зна-
чение самостоятельного термина (хотя, следует отметить, что для понимания лингвистического 
аспекта хеджинга полезно владеть исходным значением данного термина). Изначально, под 
хеджингом подразумевалась операция, направленная на страхование экономических рисков за 
счет действий, предшествующих осуществлению экономических операций в будущем. В линг-
вистике под хеджингом понимается осуществление таких формулировок, которые способствуют 
снижению категоричности высказывания и, как следствие, уберегают говорящего от негативных 
последствий его слов (например, в случае если обнаруживается ошибочность высказывания). 
Таким образом, хеджинг в лингвистике также представляет собой специфическое действие, 
направленное на недопущение негативных последствий коммуникативного действия за счет его 
модификации. 

Понятие «хеджинг» ввел в лингвистический обиход Дж. Лакофф, обративший внимание 
на практику употребления лексических единиц, способствующих снижению категоричности вы-
сказывания [2]. Примером подобных лексических единиц могут быть слова «вероятно», «воз-
можно», «предположительно», а также такие связки, как «скорее всего», «на наш взгляд», «с 
высокой долей вероятности» и т.д., применяемые в ходе высказывания. Данные лексические 
единицы приводят к позиционированию высказываемого суждения в качестве мнения, либо к 
отражению неабсолютного характера определенного высказываемого правила, что защищает 
последнее от критики, связанной с предоставлением контрпримеров. Специфика хеджинга со-
стоит в том, что в рамках его осуществления, по сути, изначально закладываются рамки трак-
товки сформулированной речевой единицы как некатегоричной, смягченной элементами указа-
ния на вероятностный, либо субъективный аспект суждения.  

Для чего вообще может быть нужным «смягчение» высказываний в академической сфе-
ре, с учетом того, что речь идет о передаче знаний, а также, разнообразных дискуссиях между 
его носителями? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, целесообразно первоначально 
осветить один языковой аспект научного взаимодействия, который имеет непосредственное 
отношение к практике хеджинга. Длительное время наука стремилась к достижению четкости и 
однозначности суждений, что получило выражение, в том числе, в многочисленных языковых 
исследованиях и проектах, ориентированных на искоренение двусмысленностей в коммуника-
тивной научной среде через создание специфического «языка науки» [1].  

Суть данной интенции состоит в том, что научная теория должна быть выражена четко и 
однозначно, что делает возможной оценку ее корректности и, в том числе, позволяет фальси-
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фицировать ошибочную теорию. Вместе с тем, такая установка несет в себе не только пользу, 
но и существенные издержки, связанные с ограничением научного дискурса в условиях недо-
статка информации. Более того, тот факт, что современные научные теории не столько претен-
дуют на отражение истины в последней инстанции, сколько ориентированы на формирование 
максимально приближенного к отражению исследуемого объекта знания, определяет смещение 
акцентов в научном дискурсе и формирование тенденции некатегоричных суждений в исследо-
вательской среде [4]. 

Если рассмотреть специфику академического взаимодействия, мы увидим, что препо-
даватель, взаимодействуя со студентами, реализует три основные функции – обучения, воспи-
тания и контроля [3]. И, как минимум, на уровне двух из трех функциональных аспектов образо-
вательной деятельности категоричность в суждениях преподавателя может иметь деструктив-
ные последствия. С одной стороны, как мы видим по анализу ситуации в науке, категоричность 
и догматизм не являются ценностями современного научного знания – в нем больше привет-
ствуются корректность в суждениях и скромность исследователей, не претендующих на пре-
дельное отражение рассматриваемого объекта. Более того, догматичность в академической 
среде является вредной в силу того, что наука непрерывно развивается и суждения, приемле-
мые несколько лет назад, могут быть подвергнуты серьезному пересмотру. По этой причине 
хеджинг как коммуникативная стратегия препятствует созданию излишнего догматизма в среде 
учащихся. Это то, что касается непосредственно реализации обучающей функции в академиче-
ской среде.  

По сути, указание на относительный, вероятностный характер некоторых высказываний 
является в данном случае максимально корректным подходом. Вместе с тем, следует отметить, 
что и в рамках реализации контролирующей функции осторожность в выражении позиции пре-
подавателя имеет серьезное значение, поскольку учащиеся могут обладать точкой зрения, от-
личной от позиции преподавателя, однако, имеющей право на существование с научной точки 
зрения. И в данном случае некатегоричность, корректность преподавателя представляет собой 
одно из важнейших условий соблюдения конструктивного течения академического процесса, в 
ходе которого учащиеся, обладающие оригинальной позицией по рассматриваемому в ходе 
учебного процесса вопросу, не подвергаются подавлению со стороны преподавателя. 

Итак, как становится видно из проведенного анализа, хеджинг представляет собой важ-
ную стратегию академической деятельности, обладающую серьезным конструктивным потен-
циалом, поскольку позволяет избежать в рамках коммуникативного взаимодействия преподава-
теля и учащегося ряда деструктивных последствий, связанных с категоричностью преподава-
теля. На наш взгляд, хеджинг как коммуникативная стратегия является важной частью акаде-
мической культуры. Причем, речь идет, с одной стороны, о недопущении преподавателем 
нарушений в процессе обучения, связанных с чрезмерно категоричной оценкой позиции уча-
щихся, с другой – о привитии самим учащимся склонности к осторожному, корректному выра-
жению своих мыслей в ходе академического процесса. 
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Аннотация. Профессиональное обучение иностранному языку предлагается для развития 
способности к межкультурному общению в сфере будущей профессиональной 
деятельности. Посредством межкультурной компетентности иностранного язы-
ка мы также повышаем профессиональную компетентность. В странах, где ан-
глийский является родным языком, он преподается носителям других языков в 
качестве дополнительного языка, позволяющего им участвовать во всех сфе-
рах жизни этой страны. Во многих странах, где это официальный язык и язык 
обучения, его преподают как язык для изучения других дисциплин. Это два 
противоположных контекста для улучшения навыков английского языка. В обо-
их случаях существуют опасения по поводу трудностей учащихся в выработке 
адекватного знания английского языка для успешного изучения контента на 
этом языке. В данной статье анализируется влияние социокультурных факто-
ров на мотивацию студентов к изучению английского языка, выявляются ос-
новные проблемы и трудности в преподавании устного английского языка, ил-
люстрируется взаимосвязь между преподаванием устного английского языка и 
компетенцией в межкультурном общении. С одной стороны, межкультурное 
общение играет важную роль в преподавании устного английского языка; кроме 
того, устное обучение английскому языку способствует развитию межкультур-
ной коммуникационной компетенции. С другой стороны, в некоторых странах 
английский не является предпосылкой будущей успешной карьеры. Улучшение 
межкультурных устных навыков общения студентов невозможно без равного 
внимания к межкультурным навыкам общения и устному обучению английско-
му языку. 

Ключевые  
слова: межкультурная коммуникация, культура, преподавание английского языка, мо-

тивация, традиции, социокультурный фактор. 
 

Annotation. Professional training in a foreign language is offered to develop the ability for inter-
cultural communication in the field of future professional activities. Through the inter-
cultural competence of a foreign language, we also improve professional compe-
tence. In countries where English is the first language, it is taught to native speakers 
of other languages as an additional language, allowing them to participate in all 
spheres of life in that country. In many countries where it is the official language and 
the language of instruction, it is taught as a language for other disciplines. These are 
two opposing contexts for improving English skills. In both cases, there are concerns 
about the difficulty of learners in developing adequate knowledge of the English lan-
guage in order to successfully learn content in that language. This article analyzes 
the influence of socio-cultural factors on the motivation of students to learn English, 
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identifies the main problems and difficulties in teaching oral English, illustrates the 
relationship between teaching oral English and competence in intercultural commu-
nication. On the one hand, intercultural communication plays an important role in the 
teaching of oral English; in addition, oral teaching of English contributes to the de-
velopment of intercultural communication competence. On the other hand, in some 
countries, English is not a prerequisite for a successful future career. Improving stu-
dents' intercultural oral communication skills is impossible without equal attention to 
intercultural communication skills and oral English teaching. 

Keywords: intercultural communication, culture, teaching English, motivation, traditions, socio-
cultural factor. 

 
а современном этапе развития мирового сообщества крайне важно построение межкуль-
турных отношений с европейскими государствами для тесного сотрудничества в экономи-

ческой и политической сферах. Поэтому необходимым качеством современного специалиста в 
области права является способность к профессиональному общению на иностранном языке, 
что невозможно сделать эффективно без знания правил и норм межкультурного общения. В 
этом контексте следует обратить внимание на опыт других стран мира, в которых английский не 
является национальным языком и преподается как иностранный в учебных заведениях. С дру-
гой стороны, мы не должны недооценивать влияние социокультурных аспектов на процесс 
овладения иностранными языками. Вот почему вопрос национальной культуры как мотивирую-
щего фактора представляет для нас определенный интерес. 

Целью данной статьи является изучение влияния межкультурных факторов на процесс 
обучения иностранным языкам студентов в разных странах, где английский преподается как 
второй иностранный язык, выявление влияния культурных аспектов на мотивацию обучения 
студентов и особенности формирования коммуникативной компетентности в зарубежных стра-
нах. 

 Проблемы, связанные с процессом изучения иностранного языка, всегда привлекали 
пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых и преподавателей, которые под-
черкивали важность компетентности: Г. Болл, В. Байденко, И. Бех, Г. Белицкая, Л. Берестова, 
Н. Чомский, Г. Дегтярева, Н. Гришанова, С. Гончаренко, А. Кочубей, В. Кремень, В. Куницына,                                        
Н. Кузьмина, А. Маркова, Ю. Равен, И. Войнар, Г. Уайт и др. Значительный вклад в изучение 
процесса изучения иностранных языков внесли в филологическом направлении А. Леонтович, 
С. Тер-Минасова, Н. Трошина, в этнопсихологии В. Крыско, Н. Лебедева, В. Садохин А. Стефа-
ненко. Однако для обеспечения эффективности процесса формирования компетенции в обла-
сти иностранного языка с учетом социокультурных особенностей процесса будет полезно обра-
титься к опыту других стран по этому вопросу, который еще недостаточно изучен.  

Во многих странах происходят беспрецедентные образовательные реформы, направ-
ленные на повышение эффективности изучения языка, особенно английского как международ-
ного, без знания которого специалист не считается конкурентоспособным на рынках труда. В 
последние годы их министерства образования активно представляют Национальную двуязыч-
ную программу, чтобы предоставить гражданам возможность изучать два иностранных языка 
(английский и родной) и, тем самым, укрепить позиции стран в мировой политике и на трансна-
циональных рынках [1]. Сегодня все больше и больше людей осознают важность английского 
языка в профессиональной и повседневной жизни.  

Английский язык является доминирующим языком мира, который является родным для 
населения в пяти странах (Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, США). В 
большинстве неанглоязычных странах обучение иностранному языку происходит в поликуль-
турных условиях, поэтому студенты используют английский для определенных целей, в основ-
ном, в формальном образовании, потому что основная часть общения происходит на родном 
языке [2]. В странах, где английский является родным, он преподается для студентов, не гово-
рящих по-английски, в качестве дополнительного, чтобы они имели возможность участвовать 
во всех сферах жизни в англоязычных странах. 

Таким образом, мы можем констатировать существование двух противоположных кон-
текстов для изучения английского языка: обучение англоязычных студентов для улучшения об-
щих знаний и навыков и обучение не говорящих по-английски студентов для их дальнейшей 
социализации в англоязычной среде. Общая для обоих этих контекстов, хотя и противоречивая, 
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это проблема повышения эффективности овладения английским языком для успешного изуче-
ния содержания других дисциплин. 

Коммуникативная компетентность является общим «замыслом», охватывающим все не-
обходимые навыки для эффективного общения с использованием словесных и невербальных 
средств. Л. Бахман и А. Палмер считают, что оно распространяется на организационные и 
прагматические знания. Организационные знания – это знание грамматики на уровне слов и 
предложений, текстовые знания, которые дают студентам возможность общаться и интерпре-
тировать слова собеседника, и социолингвистические знания, которые позволяют пользовате-
лям языка эффективно общаться в социокультурном контексте. В дополнение к этим типам, 
языковая коммуникативная компетентность включает стратегическую компетентность и психо-
моторные навыки [1].  

В контексте обучения студентов, не говорящих по-английски, важно подчеркнуть ценно-
сти культуры и традиций своей страны, которые сильно влияют на мотивацию студентов изу-
чать иностранный язык. Язык и культура являются взаимосвязанными компонентами, которые 
нельзя рассматривать отдельно [3]. Как культура не может быть отделена от языка, так и язык 
пронизывает все стороны жизни людей, с помощью которых они строят, понимают мир и пере-
дают знания из поколения в поколение. Язык формирует определенный народ как культурную 
группу, отделяя его от других [4]. Хорошо известно, что язык является одним из главных факто-
ров функционирования общества. 

В обществе язык выполняет различные функции: номинативные (способность языка 
обозначать и представлять вещи и процессы), когнитивные (участие в процессе обучения), об-
щение (участие в процессе общения между людьми) и т.д. Язык позволяет людям идентифици-
ровать себя как элементы определенной социальной группы, которая имеет свое видение мира. 
Это позволяет людям осознать свой потенциал в настоящее время и увидеть перспективы раз-
вития в будущем на основе прошлого опыта. П. Фрейре и Д. Маседо считают, что эти компонен-
ты тесно связаны с экономическими интересами и идеологией нации, которая направлена на 
продвижение бедных, непривилегированных граждан и национальных меньшинств в логику 
национального единства, доминирующей культурной традиции. Д. Хаймс считает, что возникно-
вение и функционирование языка напрямую связано с национальными традициями [4]. 

Следует подчеркнуть, что традиции и социокультурный контекст оказывают существен-
ное влияние на отношение студентов к изучению английского во всем мире. Если социокуль-
турная среда способствует развитию конкуренции, она создает позитивное отношение к обуче-
нию и формирует мотивацию для изучения английского языка. Позитивное отношение и моти-
вация к изучению английского языка часто обусловлены социальной средой. Интересным фак-
том является то, что это явление существует во всех странах мира, и теоретические исследо-
вания показывают, что конкурентная и благоприятная среда значительно повышает мотивацию 
к обучению. Кроме того, различные исследования показывают, что на уровень владения ан-
глийским языком существенно влияют разнообразные национальные и социокультурные фак-
торы. Например, в Саудовской Аравии арабский язык считается лингвистическим, культурным и 
религиозным наследием общества. В то же время, английский язык не считается большинством 
населения единственным средством успешной жизни, хотя отсутствие навыков общения на ан-
глийском языке является одним из основных препятствий для поступления в высшие учебные 
заведения страны. Более того, следует отметить, что нет мотивации изучать английский язык в 
семьях, если родители к нему равнодушны. 

Некоторые религиозные лидеры выражают опасения, что, если в стране будет распро-
странен английский язык, их собственные языковые, культурные и религиозные нормы морали 
будут забыты. Хотя следует подчеркнуть, что правительство Саудовской Аравии расходует 
значительные средства на образование и повышение образовательных стандартов при обуче-
нии английскому языку в соответствии с международными требованиями [1]. 

Согласно Оксфордскому словарю, традиция – это долгосрочный обычай или вера, кото-
рые передаются из поколения в поколение и влияют на все аспекты человеческой жизни, вклю-
чая отношение к таким ценностям, как обучение и образование [1]. Понятие «традиция» часто 
считается основным компонентом религиозных верований, культуры, знаний и навыков, кото-
рые не заканчиваются смертью поколения, но сознательно сохраняются и передаются каждому 
следующему поколению. Это обеспечивает связь между поколениями и сохранением нацио-
нальных ценностей, норм, символов, отношения и поведения на протяжении всей истории че-
ловечества. Следовательно, традиция – это принцип единства, идентичности в любой культуре. 
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Важно напомнить, что в Саудовской Аравии ее граждане очень сильно преданы тради-
ции, и это избавляет страну от одержимости английским языком и его массовым изучением. 
Поэтому в таких условиях английский язык никогда не был признан важным фактором успешной 
жизни в этом обществе. В то же время, в других странах существует мнение о том, что англий-
ский язык является важным фактором для получения более высокого социального статуса, 
уважения и т.д. [1].  

В такой латиноамериканской стране, как Колумбия, обучение иностранным языкам для 
национальных меньшинств направлено на обучение осознанию национальной идентичности 
студентов, их понимания мира, их отношений с большими народами [4]. Тем не менее, мы 
должны обратить внимание на тот факт, что в Колумбии существует много земель и предприя-
тий, принадлежащих иностранным компаниям, и поэтому обучение иностранным языкам долж-
но включать некоторые социально-политические вопросы, способствующие реализации инди-
видуальной и коллективной идентичности [4]. В Китае, как одной из азиатских стран с наиболее 
быстро растущей экономикой, Министерство образования отмечает, что преподавание англий-
ского языка в колледжах должно быть сосредоточено на приобретении навыков межкультурного 
общения, развитии общих знаний иностранного языка, особенно аудировании и разговорных 
навыков, необходимых для реальных жизненных ситуаций. Внедрение эффективного общения 
считается чрезвычайно важным для будущей карьеры и жизни в многокультурном обществе [3]. 

В результате анализа литературы, мы можем сделать вывод о том, что отсутствие по-
нимания культуры нации, языка, изучаемого студентами, является основной причиной неудач 
при приобретении навыков и межкультурного общения. В большинстве случаев, основное вни-
мание уделяется традиционным аспектам обучения (произношение, грамматика, словарный 
запас). К сожалению, изучение соответствующих культур, которые стоят за языком, часто игно-
рируется. Еще одной причиной неудовлетворительного владения английским языком является 
неправильное понимание стиля, выбор которого зависит от конкретной ситуации, в которой он 
важен, и содержания разговора, происхождения собеседников и типа общения. Зачастую, сту-
денты не обращают внимания на звание собеседника, среду, в которой происходит беседа, что, 
в свою очередь, приводит к неправильному межкультурному общению. В проанализированных 
материалах исследователи отмечают, что для повышения межкультурной компетенции студен-
тов обучение устной речи должно основываться на соответствующих педагогических, психоло-
гических и лингвистических теориях. Обучение устной речи предполагает разнонаправленное 
взаимодействие в соответствии с целями обучения, содержанием, стратегиями и методами 
оценки. Зарубежные ученые определили ориентацию на студента, реальную языковую среду, 
взаимодействие с преподавателем как основные факторы эффективного обучения иностран-
ному языку и совершенствования навыков межкультурного общения студента [3].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о важности изучения 
языка не только как «кодированной системы знаков». Одним из необходимых условий эффек-
тивного обучения иностранному языку является создание условий для освоения студентами 
специфики межкультурных отношений, а именно, различий в структурах речевых актов родного 
и изучаемого языков, системы ценностей целевой культуры, особенности вербального и невер-
бального поведения в соответствии с нормами национальной культуры.  
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Аннотация. Современная криминология достаточно активно исследует личность и поведе-
ние потерпевшего от преступления. Однако к взаимоотношениям жертвы и 
преступника ученые относятся поверхностно, в рамках исследования непо-
средственно жертвы преступления или отдельных видов преступности, рас-
сматривая взаимоотношения жертвы и преступника как основание для класси-
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Commission of murder and grievous bodily harm. 
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овольно существенное влияние на мотивацию преступного поведения оказывает как пове-
дение и личность жертвы, так и взаимоотношения последней с преступником. Этимология 

слова «взаимоотношения» адресует нас, прежде всего, к содержанию понятия «отношения», 
которое имеет несколько определений. Так, под отношениями понимается:  

1) взаимная связь разных величин, предметов, явлений;  
2) тот или иной характер поведения, обращения кого-либо с кем-либо;  
3) связь между кем-либо, возникшая на каком-то основании. 
Как видим, в этом определении зафиксирован как объективный характер отношений, то 

есть разнообразное поведение субъектов, так и субъективное отношение субъектов друг к дру-
гу. Учитывая, что категория «отношения» занимает одно из главных мест в психологической 
науке, мы считаем нужным обратиться к научной разработке данной категории отношений 
именно с позиций психологии. Заметим, что категории «отношения» принадлежит ведущая гно-
сеологическая функция при разработке проблем мотивов, ценностных ориентаций, установок и 
других составляющих личности, которые имеют существенное значение для криминологическо-
го изучения поведения личности и ситуации совершения преступления. 

В результате изучения этой категории в психологии, образовались две основные теории 
отношений – психическая теория отношений и непосредственно психологическая.  

Центральными категориями названных теорий является, соответственно, психические и 
психологические отношения. Под психическими отношениями ученые понимают переживания 
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субъектом приятного или неприятного ощущения и вызванных этим переживанием соответ-
ствующих ему аффективных реакций [1]. Психические отношения выявляют степень притяга-
тельности объекта, осуществляют благоприятное или неблагоприятное воздействие на органы 
чувств человека. Психические отношения сопровождают любой акт познавательной деятельно-
сти человека на конкретно-чувственном уровне отражения и определяют ее эмоциональную 
окраску. Примером психических отношений является такая ситуация: на остановке обществен-
ного транспорта возле кого-то остановился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в 
грязной одежде и с неприятным запахом. Скорее всего, первой реакцией этого лица будет от-
вернуться от него или отойти подальше. То есть, он является непривлекательным объектом и 
негативно влияет на органы чувств (обоняния и зрения), вызывает у человека неприятные эмо-
ции, поэтому человек невольно реагирует. Как мы видим, психические отношения не содержат 
никаких связей с объектом, а лишь ограничиваются соответствующими реакциями на него.  

В свою очередь, психологические отношения – это целостная система индивидуальных, 
сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности. 

Приведенное свидетельствует о том, что психологические отношения, в отличие от пси-
хических, раскрывают индивидуальность личности, потому что ее активными компонентами яв-
ляются сознание, чувство и воля.  

С.В. Духновский, считает, что осознанный характер и произвольность психологических 
отношений придают им конативный (от лат. conatus – попытка, усиления, стремление) характер 
в том смысле, что они направляют поведение и деятельность человека в конкретном направле-
нии, вовлекая в этот процесс такие важные психические образования личности, как потребно-
сти, чувства, интересы, убеждения, оценки, волю, внимание и мотив. 

Но кроме субъективной активности, человек проявляет еще и объективную активность, 
которая выражается в его поведении и поступках, совершаемых под влиянием социальных 
установок. Таким образом, психологические отношения превращаются в социально-
психологические, одним из видов которых психологи называют межличностные отношения.  

Взаимоотношения – это связи и отношения между людьми, которые они переживают 
субъективно. Это система межличностных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых 
содержанием совместной деятельности людей и их общения. Взаимоотношения складываются 
в рамках взаимодействия людей и влияют на характер протекания и интенсивность процесса 
общения. Взаимоотношения характеризуются избирательностью и нередко ярко эмоционально 
окрашены: человек отдает предпочтение одним людям, безразличен к другим, не принимает 
третьих. При этом феномен избирательности обусловлен сферой потребностей человека.  

Приведенное определение также демонстрирует субъективно–объективный характер 
взаимоотношений. Эту особенность подчеркнул и Я.Л. Коломинский, говоря, что в отношениях 
одного человека с другим необходимо различать объективные и субъективные аспекты [2]. А 
указание на то, что это отношения между людьми, раскрывает их обязательный персонифици-
рованный характер – является главной, доминирующей чертой этих отношений. Но, по нашему 
мнению, этого недостаточно. Когда речь идет о межличностных отношениях, их обязательным 
признаком должна быть взаимная направленность отношения субъектов. Это также является 
отличительной чертой межличностных отношений от других видов отношений. Как справедливо 
замечает Я.Л. Коломинский, взаимоотношения – это обязательные прямые межличностные от-
ношения. Под взаимоотношениями он понимает специфический вид отношения человека к че-
ловеку, в котором имеется возможность непосредственного (или опосредованного технически-
ми средствами) одновременного или отсроченного личностного отношения. Все это дает нам 
основания утверждать, что не будет ошибкой использование терминов «отношения» и «меж-
личностные отношения» как синонимов. 

Формирование взаимоотношений в первую очередь характеризуется процессом сов-
местной жизнедеятельности, через общение, межличностное отражение и под влиянием обще-
ственных отношений. Заметим, что отдельными разновидностями общей категории отношений 
являются социальные отношения, под которыми понимают определенную устойчивую систему 
связей индивидов, сложившиеся в процессе их взаимодействия друг с другом в условиях дан-
ного общества. Они преломляются через внутреннее содержание (или состояние) человека и 
выражаются в его деятельности, личном отношение к окружающей действительности. 

Указанный вид отношений раскрывает их сущность в определенных группах. Субъек-
тивная связь между людьми может не ограничиваться только групповым (ролевым) взаимодей-
ствием (служебной, учебной, соседской и др.). По мнению В.А. Петровского, в любой группе 
межличностные отношения обусловливаются содержанием, задачами и целями социально зна-
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чимой деятельности этой группы [3]. Кроме этого, межличностные взаимоотношения являются 
динамическими. Они начинаются (и прекращаются) с межличностного события или конкретной 
жизненной ситуацией. Под последней следует понимать значимое для данного человека изме-
нение в жизни, ключевую роль в которой играет другое лицо, с которым они находятся (или 
находились) в непосредственном контакте [4].  

Межличностные отношения и их проявление являются показателями внутренней психи-
ческой деятельности человека. Проявление раскрывает, каким образом одна личность воспри-
нимает другую: понимает или нет, любит или ненавидит, подчиняется ей или чувствует себя 
свободно. То есть, как именно это лицо (объект проявления) отражается в ее сознании. Отно-
шение же характеризует структуру личности субъектов взаимоотношений в зависимости от их 
потребностей, интересов и ценностных ориентаций, оно демонстрирует понимание таких пра-
вовых и моральных ценностей, как свобода и необходимость, добро и зло, справедливость и 
несправедливость.  

Достижения психологии и психиатрии в области исследования взаимоотношений имеют 
практическое значение и для криминологических исследований: во-первых, при разработке 
криминологической характеристики межличностных преступлений и, во-вторых, при разработке 
методов профилактики таких преступлений в случаях диагностирования девиаций во взаимоот-
ношениях. 

Рассмотрим межличностные отношения с позиции криминологии. Современная крими-
нология достаточно активно исследует личность и поведение потерпевшего от преступления. 
Однако к взаимоотношениям жертвы и преступника ученые относятся поверхностно, в рамках 
исследования непосредственно жертвы преступления или отдельных видов преступности, рас-
сматривая взаимоотношения жертвы и преступника как основание для классификации жертв 
преступлений, исследуя природу связи преступника и жертвы во время совершения убийств и 
тяжких телесных повреждений. 

 Очевидно, что между преступником и жертвой всегда существует объективная связь, 
независимо от того, знакомы они были раньше или нет. В момент совершения преступления их 
объединяет время и место совершения преступления. Поведение и состояние потерпевшего 
определенным образом способствуют или, наоборот, противодействуют совершению преступ-
ления. Субъективная же связь «преступник-жертва» имеет место только тогда, когда между ни-
ми существуют определенные взаимоотношения – родственные, супружеские, соседские, ком-
мерческие, служебные и т.п., которые протекают в пространстве и времени. Эти отношения 
наполнены разнообразным содержанием, которое и определяет поведение субъектов. В этом 
случае потерпевший входит в круг непосредственного окружения преступника и также влияет 
на формирование преступной мотивации и на принятие им решения совершить преступление.  

Один из основоположников виктимологии Ганс фон Гентиг отмечал, что негласное вза-
имопонимание преступника и жертвы является основополагающим фактом криминологии. Ра-
зумеется, никаких договоренностей, тем более паевых, при этом не заключается, однако имеет 
место интеракция, взаимодействие и обмен элементами причинности [5]. 

По нашему мнению, свои социальные роли «преступник» и «жертва» субъекты получили 
вследствие такого жизненного события, как криминальный конфликт, который между ними со-
стоялся. Отношения, имевшие место между ними до совершения преступления, можно отнести 
к любому виду взаимоотношений, но криминальный конфликт, к которому привели эти отноше-
ния, свидетельствует об их отклонении от нормы, то есть девиацию, в процессе их развития и 
протекания. Это утверждение касается только тех преступлений, субъектами которых являются 
лица, которые до его совершения находились в определенных отношениях и имели такие соци-
альные роли, как: родители – дети, родные, соседи, сотрудники, друзья или, наоборот, враги. 
Поэтому считаем целесообразным такие взаимоотношения классифицировать как деструктив-
ные.  

Ю.М. Антонян считает, что все насильственные преступления можно назвать «преступ-
лениями отношений» [6]. Чем является связь «преступник – жертва» в механизме преступного 
поведения и какую роль она в нем играет? Под этой связью мы понимаем взаимоотношения 
между потенциальным преступником и потенциальным потерпевшим. Эти взаимоотношения 
возникли в определенное время и определенным образом. Они базируются на определенном 
фундаменте и не являются криминальными. То есть между субъектами взаимоотношений су-
ществует социальная и (или) эмоциональная связь. Таким образом, можно выделить наиболее 
значимые признаки взаимоотношений жертвы и преступника: 
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1. Субъектами взаимоотношений выступают физические лица – люди, что указывает на 
социальный характер взаимоотношений. 

2. Наличие определенного отношения субъектов друг к другу, что указывает на суще-
ствование связи между ними.  

3. Динамичность. Связь в динамике проявляется через определенные физические дей-
ствия, движения, которые можно наблюдать извне, а также, в изменении эмоционального от-
ношения субъектов друг к другу. В отношениях такое взаимодействие может носить как пози-
тивный, так и негативный характер. Позитивное взаимодействие заключается в таком поведе-
нии субъектов, которое создает благоприятные условия для нормального сосуществования 
всех членов группы, развития и реализации интересов каждого. Отрицательная же, наоборот, 
препятствует таким нормальным процессам. 

4. Устойчивость связи характеризуется силой, глубиной субъективного, эмоционального 
компонента и заключается в том, что даже, когда непосредственное общение субъектов явля-
ется невозможным, отношения поддерживаются косвенно. Например, в ситуации, когда лицо 
переезжает на другое место жительства, у него остается связь со своим бывшим окружением, 
но общение является не постоянным, а периодическим; не непосредственным, а опосредован-
ным (посредством переписки и телефонной связи).  

5. Эмоциональное отношение раскрывает субъективный характер связи между субъек-
тами, который заключается в собственном эмоциональном отношении одного субъекта к друго-
му и проявляется в таких чувствах, как любовь, симпатия, уважение или ненависть, равноду-
шие. Например, в благополучных семьях, обычно, их члены относятся друг к другу уважитель-
но, с любовью, и это отношение взаимное, что способствует их нормальному сосуществованию. 
Существуют и другие варианты эмоционального сосуществования или душевного восприятия 
субъектов семьи друг другом, которые мешают субъектам взаимоотношений гармонично сосу-
ществовать. Это свидетельствует о девиантности.  

6. Девиантность в отношении субъектов друг к другу имеет место, как со знаком 
«плюс», так и со знаком «минус». Девиация со знаком «минус» заключается в негативном, 
враждебном отношении и поведении лиц друг к другу, в тех ситуациях, когда отношения между 
ними должны быть положительными. Девиация со знаком «плюс» – это чрезмерное положи-
тельное отношение одного субъекта к другому, что мешает ему нормально существовать и 
действовать по собственному усмотрение. Например, когда родители слишком заботятся о ре-
бенке, не разрешают учиться в том учебном заведении, где он сам желает, или муж так сильно 
любит свою жену, что безосновательно ревнует и подозревает в изменах, не позволяет ей хо-
дить на работу и общаться с друзьями. Подводя итог, можно сказать, что при анализе взаимо-
отношений нужно устанавливать следующие элементы: субъекты (физические лица), между 
которыми существует определенная социальная связь. Эта связь заключается в разных физи-
ческих формах взаимодействия, создании условий сосуществования (как позитивных, так и 
негативных), а также, эмоционального отношения субъектов друг к другу. В зависимости от ви-
да взаимоотношений, они имеют свой конкретный предмет, по поводу которого образовались и 
существуют. Обычно, преступлению могут предшествовать как вполне нормальные дружеские, 
родственные, деловые отношения, так и конфликтные, напряженные. «Взаимоотношениями 
жертвы и преступника» они станут после того, как их развитие приведет к созданию криминаль-
ной ситуации, то есть девиантность таких взаимоотношений детерминирует совершение пре-
ступления. Она способствует возникновению преступной мотивации у одного из субъектов и 
обусловливает виктимизацию другого. Таким образом, под взаимоотношениями жертвы (потер-
певшего) и преступника следует понимать устойчивую социальную связь, существующую между 
физическими лицами, которая заключается в различных формах взаимодействия по поводу 
конкретного предмета, характеризуется девиантным эмоциональным отношением субъектов 
друг к другу и приведшая к созданию криминальной ситуации. Следует заметить, что девиант-
ное отношение возможно как со стороны преступника к потерпевшему, так и со стороны потер-
певшего к преступнику, или их отношение одновременно может быть взаимно девиантным. Как 
видим, взаимоотношения жертвы и преступника отличаются от межличностных отношений 
лишь тем, что они способствуют криминализации одного субъекта и виктимизации другого, то 
есть имеют такую дополнительную характеристику, как девиантность.  

Исходя из сформулированного нами понятия «взаимоотношения жертвы и преступни-
ка», можем сказать, что их структура должна состоять из:  

–  субъектов взаимоотношений; 
–  социальной связи между субъектами; 
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–  предмета взаимоотношений; 
–  субъективного девиантного отношения субъектов друг к другу; 
–  взаимодействия, то есть объективного поведения субъектов взаимоотношений друг с 

другом – их деятельности, общения.  
Учитывая изложенное, считаем, что взаимоотношения жертвы и преступника возникают 

и функционируют в рамках межличностных отношений и отличаются от последних дополнитель-
ным признаком – девиантностью.  
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Аннотация. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности является 
основной задачей органов внутренних дел Российской Федерации, реализация 
которой предполагает консолидацию усилий все структурных подразделений 
полиции, привлечения сил и средств других государственных органов, а также 
общественности. Проанализированы основные подходы к формулированию 
понятия «деятельность участкового уполномоченного полиции по пресечению 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную без-
опасность». Выделена специфика данного направления деятельности участко-
вого уполномоченного полиции. Предложена авторская дефиниция этой кате-
гории. 

Ключевые  
слова: участковый уполномоченный полиции, правонарушения, посягающих на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, пресечение. 
 

Annotation. Ensuring public order and public security is the main task of the internal affairs bod-
ies of the Russian Federation, the implementation of which involves consolidating 
the efforts of all the structural units of the police, attracting the forces and resources 
of other state bodies, as well as the public. The main approaches to the formulation 
of the concept of «the activity of a district police officer to suppress offenses that in-
fringe on public order and public safety» are analyzed. The specifics of this area of 
activity of the district police officer are highlighted. The author's definition of this cat-
egory is proposed.  

Keywords: district police officer, offenses that infringe on public order and public safety, sup-
pression. 
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беспечение общественного порядка и общественной безопасности является основной за-
дачей органов внутренних дел Российской Федерации, реализация которой предполагает 

консолидацию усилий все структурных подразделений полиции, привлечения сил и средств 
других государственных органов, а также – общественности. 

Выступая на заседании расширенной коллегии МВД России, В. Путин указал, что 
«…Министерство внутренних дел традиционно занимает ключевое место в правоохранитель-
ной системе России, несёт прямую ответственность за обеспечение общественного порядка, 
находится на передовой борьбы с преступностью» [1]. 

В свою очередь, Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Рос-
сии В.А. Колокольцев отметил, что в 2019 г. четкая организация межведомственного взаимо-
действия позволила не допустить серьезных инцидентов во время массовых мероприятий, по-
высить уровень безопасности в общественных местах, в том числе, и на улицах, а развитие 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» рас-
ширить возможности разыскной работы, повысить раскрываемость преступлений и фиксацию 
административных правонарушений [2].  

В тоже время, анализ результатов деятельности полиции в Российской Федерации 
в 2019 г. (по данным ФГКУ «ВНИИ МВД России») показывает, что чувство защищённости от 
преступных посягательств на жизнь, здоровье, имущество и т.д. присутствует у 45,7 % (в 2018 г. –                                 
у 42,2 %) опрошенных граждан, а на объектах транспорта – у 45,2 % (в 2018 г. – у 41,9 %) [3]. 

Кроме этого, необходимо обратить внимание и на отношение граждан к полиции.                          
Так, 2 % россиян говорят, что хорошо относятся к полиции, 21 % – что плохо; 41 % уверены в 
хорошем отношении граждан к полицейским, столько же респондентов полагают, что к ним в 
стране относятся плохо. Ощущают тревогу при обращении полицейского 26 % респондентов, не 
ощущают – 68 %. В целом хорошей считают работу полиции 28 % опрошенных, плохой – 21 %, 
удовлетворительной – 36 % [4]. 

Сегодня актуализируется потребность в повышении уровня доверия россиян к полиции 
и деятельности её основных подразделений, обеспечивающих охрану правопорядка, а также 
формирования безусловного чувства уверенности в безопасности и спокойствии граждан, не 
зависимо от места их пребывания: дома или в общественных местах. 

Одним из путей реализации данной задачи является совершенствование системы про-
тиводействия правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную без-
опасность, основным признаком которых является место их совершения. 

Несмотря на то, что основным подразделением органов внутренних дел, на которые 
возложены задачи по обеспечению правопорядка в общественных местах, является патрульно-
постовая служба полиции, к выполнению задач по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений, совершаемых в общественных местах, привлекаются и участковые уполно-
моченные полиции. 

Кроме этого, при отсутствии подразделений ППСП (например, в сельской или отдален-
ной местности), УУП выступает основным субъектом организации охраны общественного по-
рядка и безопасности на территории обслуживаемых ими административных участков. 

Целью данной публикации является формулирование понятия «пресечение правонару-
шений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» в контексте дея-
тельности участкового уполномоченного полиции.  

Теоретическая основа данной публикации представлена трудами ученых-
административистов Ю.Е. Аврутина, О.И. Бекетова, С.Н. Бочарова, И.О. Васюхно, М.Ю. Водя-
ной, В.В. Гущина, А.Г. Гришакова, В.В. Йонаша, Н.Н. Жильского, А.И. Каплунова, К.А. Кареевой-
Попелковской, А.В. Коркина, О.О. Лебедевой, Л.Л. Мартыновой, А.В. Никонова, Д.В. Пивоваро-
ва, З.А. Пехтеревой, К.Д. Рыдченка, В.В. Тарубарова, В.А. Тюрина, Н.Н. Цуканова и др. Этими 
учеными сформулирована теория административно-принудительной деятельности органов 
внутренних дел (полиции), рассмотрена проблематика пресечения правонарушений сотрудни-
ками ОВД в целом и в контексте отдельных видов правонарушений, проанализирован соответ-
ствующий правоприменительный опыт. 

Анализ научных и учебных публикаций указанных авторов показывает, что в юриспру-
денции сформированы основные подходы к формулированию понятий «пресечение админи-
стративных правонарушений», «меры административного пресечения», «административно-
пресекательные меры» и схожих с ними категорий.  

В связи с тем, что количество публикаций, посвященных общим вопросам администра-
тивного пресечения, значительно, сосредоточим свое внимание на особенностях администра-
тивно-правового пресечения в деятельности полиции. 

О 
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С этимологической точки зрения слово «пресекать» толкуется как «прекращать», «уни-
чтожать», «останавливать» (В. Даль) [5, с. 396]. При дальнейшем лингвистическом анализе 
ученые отмечают несовпадение объема понятий «пресечение» и «прекращение» (второе вклю-
чает в себя первое), а также двоякий характер термина «прекращение»: он указывает либо на 
специфику цели деятельности («положить конец чему-нибудь»), либо на состояние, связанное с 
окончанием деятельности («перестать делать что-нибудь») [6, с. 581–583].  

Следует согласиться с В.В. Степанюк, сделавшей вывод о том, что «…именно в первом 
значении термин «прекращение» выступает в качестве смыслового источника термина «пресе-
чение». При этом «пресечение», как новообразуемый термин, не только сохраняет базовый 
элемент своего содержания («прекращение»), но и включает в его объем указание на тот отли-
чительный признак, наличием которого определяется специфика (новизна) обозначаемого по-
нятия в целом («прекратить сразу, остановить резким вмешательством») [7]. 

В специализированной учебной и научной литературе, как правило, сущность админи-
стративного пресечения раскрывается путем формулирования понятия «меры административ-
ного пресечения».  

Наиболее часто встречается следующее определение мер административного пресече-
ния, применяемых в административной деятельности полиции, как «… предусмотренных нор-
мами административного и административно-процессуального права юридических способов и 
средств психического или физического воздействия, применяемых сотрудниками полиции для 
прекращения объективно противоправных уголовно или административно наказуемых деяний 
на месте и во время их совершения, путем прямого вмешательства в действия (деятельность) 
нарушителя [8, с. 70–71; 9, с. 112–113; 10, с. 17–19; 11, с. 191; 12, с. 45–47]. 

Иногда это определение дополняется теми или иными признаками: 
–  характером правоограничений;  
–  перечислением видов мер воздействия;  
–  конкретизацией цели пресечения;  
–  указанием на этапы развития противоправной ситуации (стадия совершения);  
–  типом обстоятельства (события), наличие которого создает угрозу охраняемым цен-

ностям, требующую немедленного прекращения и др. [13, с. 56–57; 14, с. 33–34; 15, с. 6]. 
Основная научная полемика связана с пониманием сущности административного пре-

сечения в части его самостоятельности, соотношения с мерами административно-
процессуального обеспечения, моментом окончания его использования, а также, с обосновани-
ем потребности нормативного закрепления порядка реализации соответствующих мер. 

Для характеристики особенностей пресечения УУП правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, нами предлагается использовать схему 
структурного анализа административного пресечения, разработанную В.В. Йонашем [16, с. 11–
12]. В ходе рассмотрения сущности данной разновидности деятельности УУП, нами выделены 
её следующие основные признаки: 

1) пресечение рассматриваемой группы правонарушений урегулирована преимуще-
ственно нормами административного права, определяющими материальные и процессуальные 
основы соответствующей деятельности УУП; 

2) властно-распорядительный характер, проявляющийся в санкционированной государ-
ством УУП необходимости и возможности требовать от физических и юридических лиц испол-
нения его законных распоряжений или соблюдения установленных правил; 

3) УУП как субъект административного пресечения представителем государственного 
органа – органа внутренних дел, который в соответствии с законодательством, наделен кон-
трольно-надзорными полномочиями;  

4) адресаты этой деятельности – физические или юридические лица, совершающие 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность; 

5) содержание деятельности – правовые ограничения личного, имущественного или ор-
ганизационного характера;  

6) форма деятельности – устные, письменные или конклюдентные правоприменитель-
ные акты государственного управления;  

7) метод деятельности – административно-принудительный, воздействующий на созна-
ние и поведение правонарушителей с целью понудить их прекратить противоправное деяние и 
исполнить законные требования УУП;  

8) основание для применения административного пресечения – нарушение предписа-
ний правовых норм, устанавливающих ответственность в сфере общественного порядка и об-
щественно безопасности;  



 

59 
 

 

9) направленность пресекательной деятельности – восстановление нарушенного по-
рядка развития общественных отношений, урегулированных нормами права; 

10) непосредственные цели деятельности – прекращение неправомерных деяний, лик-
видация противоправных состояний, предупреждение, минимизация (устранение) вредных по-
следствий, создание условий, обеспечивающих привлечение правонарушителя к юридической 
ответственности. 

Таким образом, деятельность УУП по пресечению правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность – это урегулированное преимущественно 
нормами административного права психологическое, физическое и организационное воздей-
ствие УУП на физических или юридических лиц, совершающих правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, с целью их прекращения и обеспече-
ния условий для привлечения виновных к юридической ответственности, устранения угроз об-
щественной безопасности и минимизации (ликвидации) последствий, причинённых правонару-
шением. 
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дним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности человека и полноценного 
функционирования общества, в целом, есть постоянная информационная связь с окружа-

ющим миром. Общеизвестно, что необходимую информацию человек получает не только из 
собственного непосредственного опыта, личного общения, но и из разнообразных источников 
символического характера, таких как книги, радио, телевидение, журналы, газеты и т.п. На со-
временном этапе развития социума и совершенствования информационных технологий чело-
век становится все более зависимым от потока социально значимой информации, которая по-
ступает через сообщения средств массовой информации, средств массовой коммуникации 
(СМИ, СМК). Ведь жизнь человека все более зависит от массовых коммуникаций, создающих 
своего рода «другую» реальность, влияние которой не менее значимо, чем влияние реально-
сти, в которой мы живем.  

Транслируя информацию, средства массовой информации не видят ни семантических, 
ни этических, ни любых других препятствий. Кроме того, в условиях динамического потока со-
общений не учитывается разность степени важности, значимости разных освещаемых событий. 
Подобное явление Г. Слотердайк назвал информационным цинизмом [1, c. 344–345]. Несо-
мненно, прекращение информационного контакта может угрожать серьезными проблемами. 

О 
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Тем не менее, в данном случае речь идет не об этом, а о принципиально противопо-
ложном эффекте – когда информация становится не просто избыточной, а начинает выступать 
в качестве средства манипуляции человеческим сознанием. 

Манипуляция сознанием человека стала реальностью настоящего. Если обратиться к 
тысячелетней эволюции технологий власти, то можно заметить, что, если раньше для управле-
ния обществом использовались методы государственного, административного или другого си-
лового принуждения, то сегодня они уступают место информационно-психологическому влия-
нию. Основная роль в создании подобных условий общественного управления принадлежит 
СМИ, которые осуществили в буквальном смысле слова переворот в сфере политических и со-
циальных отношений [2, c. 58].  

В кибернетическую эру личность все больше и больше подвластна манипуляции. Рабо-
та, потребление, досуг человека управляются с помощью рекламы и идеологий. Человек теряет 
свою активную, ответственную pоль в социальном процессе, становится полностью регулиро-
ванным и учится тому, что любое поведение, действие, мысль или чувства, которые не вписы-
ваются в общий план, создают ему большие неудобства; фактически он уже есть тем, кем он 
должен быть. Если он старается быть самым собой, то ставит под угрозу – в полицейских госу-
дарствах – свою свободу и даже жизнь; в демократических обществах – возможность продви-
жения или рискует потерять работу и (наверное, самое главное) рискует ощутить себя в изоля-
ции, лишенным коммуникации с другими [3]. 

Именно СМИ, СМК выступают непосредственными носителями и распространителями 
значащей для определенной части социума информации. Новейшие же информационные тех-
нологии в условиях процесса глобализации достаточно динамично распространяются по всему 
миру, все больше влияя как на разные сферы жизни людей, так, и, собственно, на интеллект 
современного человека, его мировоззренческие установки. «Мass-media впервые обрели такой 
масштаб покрытия, которого не знала ни одна рационалистическая энциклопедия, никакое ху-
дожественное произведение, никакая «философия жизни»: владея неизмеримой «емкостью», 
они стремительно двинулись к тому, о чем всегда могла только мечтать большая философия, – 
к тотальному синтезу, понятно, при нулевом уровне интеллекта, в виде тотального арифмети-
ческого суммирования…» [1, c. 348–349]. 

В этом смысле можно с уверенностью заявить, что деятельность современных СМИ 
имеет принципиально манипуляционный характер. Существует ряд причин, определяющих 
данный факт: 

1) причины, связанные с предубежденностью и субъективизмом людей, работающих в 
сфере массовой коммуникации (личностно-психологические, личностные особенности, пред-
расположенность, политические пристрастия и т.п.);  

2) причины, вызванные политическими и социально-экономическими условиями, в ко-
торых работают СМИ (речь идет в основном о зависимости (экономической или администра-
тивной) СМИ от конкретных социальных субъектов);  

3) причины, обусловленные самим процессом функционирования СМИ. При подаче ма-
териалов и подготовке сообщений с целью привлечения внимания массовой аудитории СМИ 
руководствуются определенными правилами и принципами [5, c. 174–199].  

Однако основной причиной, по нашему убеждению, является также жажда обогащения.  
Официальные СМИ в стремлении к высоким рейтингам перенасыщены информацией об 

угрозах миру и безопасности граждан, терроризма, экологических, техногенных и других ката-
строф, разного рода экстремальных событий – голода, войны и т.п. Коммерческие СМИ в по-
гоне за прибылью питают культ потребления человеческими «жертвами», навязывая аудитории 
в темпе социальных соревнований жесткую потребность в вещах, реально не имеющих ни еди-
ной ценности для человека. А акцентировать внимание на криминогенном влиянии сети Интер-
нет, крайне перенасыщенной порнографией и пропагандирующей культ насилия и жестокости 
продукцией, стимулируя при этом потребителей к обмену информацией и получению, и повы-
шению собственного «статуса» потребителя, вообще не имеет смысла. 

Говоря о криминогенных последствиях манипулирования сознанием человека через 
средства массовой информации и коммуникации, следует учитывать следующие моменты, свя-
занные с информационно-технологическими аспектами данного явления [5, c. 48–50].  

Во-первых, сам способ трансляции субъективированной, «готовой», уже кем-то осмыс-
ленной информации подчиняет воспринимающего ее, сокращает до минимума возможность 
появления у него рефлексии. Как было установлено специалистами более полувека назад, по-
добное получение информационных сообщений из «вторых рук» нарушает биологически де-
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терминированный способ усвоения информации и взаимодействия. В психике формируется 
дематериализованный мир, заменяющий реальный, материальный мир, к которому приспособ-
лены организм и психика человека. В результате приходят болезни, депрессия, распад и раз-
рушение личности и т.п. [6]. Соответствующие отрицательные изменения в психике могут вы-
ступать в качестве непосредственных факторов детерминации преступного, прежде всего, 
насильственного поведения.  

Во-вторых, необходимо учитывать специфику информационно-психологического влия-
ния СМИ (СМК), обусловленного, в отличие от межличностного общения, отсутствием обратной 
связи с источником информации. Это лишает человека возможности корректировать соответ-
ствующую информацию и осуществлять встречное контрманипулятивное влияние. Кроме того, 
часто информационное влияние осуществляется вне нашего сознания и не подвергается кон-
тролю. Отсутствие обратной связи с источником отрицательной информации и возможности 
влиять, контролировать его нередко приводит к психологическому «вымещению» отрицатель-
ного агрессивно-деструктивного потенциала, который накопился в человеке, на окружающих. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что криминогенный потенциал информаци-
онного пространства обусловлен, с одной стороны, криминогенными рисками развития инфор-
мационных технологий, а, с другой стороны, дефектами духовной сферы современного обще-
ства, пораженной господством культов потребления, насилия и жестокости. В условиях идеоло-
гического вакуума и культурного обеднения человека происходит активное манипулирование 
его сознанием, побочным следствием или прямым результатом чего являются проявления пре-
ступного поведения. А само развитие информационных технологий манипуляции сознанием 
конституирует насильственное поведение человека. 

Сегодня уже невозможно игнорировать (проблему интенсивной трансформации наси-
лия, вечно сопровождающего человечество на пути его цивилизационного развития, из сферы 
физического (энергетического) в сферу психического (информационного) [7, c. 59–65]. Это 
неизбежно происходит в силу технологизации и информатизации, а, в частности, виртуализа-
ции нашей жизни. Параллельное существование наряду с обычной реальностью виртуальной 
реальности предполагает и виртуальную социализацию личности, криминогенность которой 
обуславливается заменой обычных социальных норм (сегодня крайне нестабильных и мало-
ликвидных особенно среди молодежи) нормами киберпространства (виртуального мира). Вве-
денное американским психологом Джоном Сулером (John Suler) понятие «эффект он-лайн 
дезингибиции» (англ. online disinhibition effect) емко характеризует эффект, оказываемый кибер-
пространством, которое дает человеку возможность действовать более свободно, чем в реаль-
ном социуме [8]. Под воздействием таких факторов, как диссоциативная анонимность, невиди-
мость, асинхронность, солипсическая интроекция, диссоциативное воображение, минимизация 
власти и пр. в сочетании с личными качествами пользователя происходит эффект ослабления 
психологических барьеров, ограничивающих выход скрытых чувств и потребностей, который 
заставляет людей вести себя в Интернете так, как они, обычно, не поступают в реальной жизни. 
Возможность трансформации собственной личности или создания альтернативной личности 
(при одновременной постепенной потере собственного реального «Я»), отсутствие необходи-
мости применять реальные физические усилия для совершения различных действий, отсут-
ствие реального ощущения последствий их совершения, приводит не только к появлению но-
вых виртуальных форм деликвентного поведения, но и к перенесению в реальную жизнь субъ-
ективного ощущения вседозволенности и безнаказанности. В результате, последствиями трол-
линга в Сети являются реальные жертвы суицида, а нас пока еще шокируют выходки стрелков-
игроманов, расстреливающих по сценарию любимой «игрушки» людей на улицах, в торговых 
центрах и школах [9].  

Учитывая сегодняшний уровень криминологической культуры населения нашей страны 
(при отсутствии системы ее выработки и обеспечения, за исключением отдельных несистемных 
элементов правового воспитания), целенаправленное массированное информационное воз-
действие может спровоцировать интенсивную криминализацию общества, вплоть до крими-
нального коллапса [10]. 

С точки зрения криминогенности, технологическое развитие человечества несет угрозу 
появления все новых высокотехнологичных способов совершения преступлений и появлению 
качественно новых преступных деяний [11; 12; 13]. И речь здесь идет о самой широкой вариа-
ции рисков криминального использования современных информационных технологий, от высо-
котехнологических способов хищения информации до использования информационных техно-
логий в целях убийства и пр., причем о рисках не только для отдельных людей или социальных 
групп, но и для всего человечества.  
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Сегодня темпы развития информационных технологий опережают мышление самых 
смелых фантастов, создавая огромное поле возможностей и вызовов для всего человечества. 
Уже сейчас многие продукты ИКТ-революции, такие как 3D-печать, интернет вещей, квантовые 
вычисления, нейрокомпьютерный интерфейс и суперкомпьютеры создают почву для револю-
ции в привычном нам укладе войны, экономики, торговли и производства, быта. Более того, сам 
человек стоит перед перспективой конвергенции с машиной, как в социально-коммуникативном, 
так и в непосредственном биологическом смысле [14, c. 19–23]. 

Общий анализ современного состояния и перспектив информационно-технологического 
развития человечества и его криминогенного потенциала [15, c. 81–91] позволяет определить в 
качестве одних из основных следующие направления изменения парадигмы обеспечения кри-
минологической безопасности:  

–  минимизацию криминогенности существующей параллельно с обычной реальностью 
виртуальной реальности, предполагающей и виртуальную социализацию, криминогенный по-
тенциал которой обусловлен заменой обычных социальных норм (сегодня крайне нестабиль-
ных и малоликвидных особенно среди молодежи) нормами киберпространства (виртуального 
мира), трансформацией собственной личности или создания альтернативной личности;  

–  смену объектива уголовно-правовой оценки (конструирования составов и квалифи-
кации соответствующих деяний) насильственных преступлений в связи интенсивной трансфор-
мацией насилия из сферы физического (энергетического) в сферу психического (информацион-
ного), использования информационных технологий и информационного (психического) насилия 
как способа совершения преступления;  

–  противодействие криминальному использованию достижений NBICS-технологий с 
целью уничтожения ресурсов и людей, и, что особо актуально с развитием технологий манипу-
ляции сознанием человека, для управления последними;  

–  решение вопроса правоспособности и дееспособности, а, соответственно, и уголов-
но-правовой охраны, и уголовной ответственности искусственного интеллекта. 

Учет указанных направлений при формировании криминологической политики и реали-
зации практической деятельности, направленной на противодействие преступности и обеспе-
чение криминологической безопасности, в целом, на наш взгляд, существенным образом поз-
волит минимизировать криминогенные риски развития информационных технологий и совре-
менных трансформаций информационного пространства и в конечном итоге обеспечить гармо-
ничное, прогрессивное и безопасное развитие информационной составляющей жизнедеятель-
ности человечества. 
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Аннотация. Теорией криминологии и уголовного права достаточно широко рассмотрены 
вопросы вовлечения в совершение преступлений террористического характера 
и экстремистской направленности, различного рода деструктивные организа-
ции и склонение к деструктивной деятельности, а также, вовлечение несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, вовлечение и склонение к вышеука-
занным преступлениям и аморальным деяниям можно назвать классическими 
вовлечениями в преступную деятельность, они системно рассматриваются 
учеными-криминологами. В статье проведен общий анализ причин, условий, 
способов, а также, субъектов вовлечения сотрудников органов внутренних дел 
в коррупционную деятельность. Проведена классификация лиц, которые во-
влекают сотрудников органов внутренних дел в коррупционную деятельность. 

Ключевые  
слова: преступление, коррупция, органы внутренних дел, вовлечение, взятка, долж-

ностное преступление. 
 

Annotation. The theory of criminology and criminal law has broadly addressed the issues of in-
volvement in the commission of crimes of a terrorist nature and extremist orientation, 
various kinds of destructive organizations and inclination to destructive activities, as 
well as, the involvement of minors in criminal activities, involvement and inclination 
to the above crimes and immoral acts can be called classic involvement in criminal 
activities, they are systematically considered by criminologists.The article provides a 
general analysis of the reasons, conditions, methods, as well as subjects of involve-
ment of employees of the internal affairs bodies in corruption activities. A classifica-
tion of persons who involve employees of the internal affairs bodies in corruption ac-
tivities has been carried out. 

Keywords: crime, corruption, internal affairs bodies, involvement, bribe, malfeasance. 
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деятельности [3], а также, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность [4], во-
влечение и склонение к вышеуказанным преступлениям и аморальным деяниям можно назвать 
классическими вовлечениями в преступную деятельность, они системно рассматриваются уче-
ными-криминологами. Однако научные разработки проблем вовлечения сотрудников ОВД в 
коррупционную деятельность не находят должного интереса среди учёных-криминологов, хотя 
вопросы, связанные с характеристикой коррупционной преступности сотрудников ОВД и её 
предупреждение рассматриваются [5; 6; 7]. По нашему мнению, такого рода «научный перевес» 
обусловлен рядом объективных факторов:  

–  во-первых, законодатель не предусматривает специального уголовно-правого запре-
та, связанного с установлением уголовной ответственности за вовлечение в осуществление 
коррупционной деятельности, ограничиваясь нормами соучастия в преступлении, как это, 
например, предусмотрено ст. 150 УК РФ, при вовлечении несовершеннолетних в преступную 
деятельность;  

–  во-вторых, обстоятельства, способствующие совершению коррупционных преступле-
ний, если так можно выразиться, находятся за рамками интересов общественности, в отличии 
от вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. 

Исходя из содержания норм и положений действующего УК РФ, мы полаем, что вовле-
чение и склонение следует рассматривать, как «часть и целое». Так, Н.Н. Бугера обоснованно 
полагает, что ««вовлечение» по своему содержанию шире, чем «склонение», поскольку пред-
полагает, как возникновение желания у другого лица совершить что-либо, так и фактическое 
совершение указанных действий. Склонение является одной из форм вовлечения и представ-
ляет только психологическое воздействие. В значениях рассматриваемых понятий можно вы-
делить общую цель - возбудить желание у другого лица сделать что-либо неприятное» [8]. При-
веденное даёт нам основание использовать понятие «вовлечение» для характеристики понятие 
«склонение». 

Переходя к рассмотрению непосредственно вовлечения сотрудников ОВД в коррупци-
онную деятельность, следует отметить, что условно всю совокупность лиц, которые вовлекают 
сотрудников ОВД в коррупционную деятельность, можно поделить на несколько групп: 

–  к первой, следует отнести сотрудников ОВД, коллег вовлекаемого;  
–  ко второй, сторонние лица, не являющиеся сотрудниками ОВД;  
–  к третьей, сотрудники правоохранительных органов, в том числе, и ОВД, не являю-

щиеся коллегой вовлекаемого сотрудника ОВД.  
Также, можно еще выделить отдельно группу, которая склоняет сотрудника ОВД к со-

вершению коррупционного преступления – это родственники либо близкие лица сотрудника 
ОВД. 

Общность первой группы обусловлена тем, что вовлекающий (вовлекатель) и волекае-
мый являются коллегами по службе, находятся в одном коллективе, выполняют схожие слу-
жебные функции. К этой группе следует относить сотрудников одного структурного подразделе-
ния, например, следователи одного следственного отделения, либо следователь и сотрудник 
оперативного подразделения, включенные в состав одной следственно-оперативной группы. 
Вместе с тем, указанную группу вовекателей также следует разделить на подгруппы: вовлека-
телей – руководителей и вовлекателей – коллег. То есть, это вовлечение происходит в коллек-
тиве в определенной социальной среде. Следственные органы процесс вовлечения сотрудни-
ков ОВД в коррупционную деятельность, которая осуществлялась руководителем структурного 
подразделения ОВД, или, как мы определили, «коллективом» наряду с квалификацией по ста-
тьям Главы 30 УК РФ, такого рода действия дополнительно квалифицируют дополнительно по 
ст. 210 УК РФ [9; 10] как организация преступного сообщества. 

Общность второй группы образуют лица, которые не находятся трудовых отношениях с 
ОВД, однако, в силу стечения определенных обстоятельств, заинтересованы в вовлечении 
(склонении) сотрудника ОВД в коррупционную деятельность. Данную группу вовлекателей так-
же следует разделить на подгруппы:  

–  лица, которые ситуативно (разово) вовлекают сотрудника ОВД в коррупционную дея-
тельность, например, водитель транспортного средства, задержанный сотрудниками ДПС 
ГИБДД, предлагает денежные средства за не составление материалов о привлечении к адми-
нистративной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения;  

–  лица, которые стремятся вовлечь сотрудника ОВД к коррупционной деятельности на 
профессиональной основе. К ним можно отнести представителей организованной преступно-
сти, адвокатов, «бегунков-решал».  



 

68 
 

 

В современной теории криминологии такого рода лица часто именуются – корруптером. 
Корруптер – инициативный, активный подкуп служащих, нередко с одновременным сильным 
психическим воздействием на них. Последнее характерно для организованной преступности 
[11].  

Наибольшую опасность представляют лица, вовлекающие сотрудников ОВД в корруп-
ционную деятельность на профессиональной основе, на том основании, что они действуют си-
стемно, последовательно, и они вовлекают чаще руководителей структурных подразделений 
ОВД или лиц, обладающих авторитетам среди иных сотрудников ОВД. 

Ситуативное вовлечение сотрудника ОВД в коррупционную деятельность является ме-
нее результативным по сравнению с профессиональным вовлечением, так как при профессио-
нальном вовлечении сотрудника ОВД в коррупционную деятельность происходит последова-
тельное изучение личности сотрудника; профессиональные вовлекатели устанавливают кор-
рупционную склонность сотрудника ОВД, подыскивают возможные контакты для вхождения в 
доверие к сотруднику ОВД для последующего вовлечения последнего, предпринимают различ-
ного рода действия для того, чтобы необходимый корруптеру материал попал коррупционно 
заангажированному сотруднику ОВД. Как отмечают исследователи, такого рода деятельность 
носит инициативный, активный характер служащих, нередко с одновременным сильным психи-
ческим воздействием на них. Последнее характерно для организованной преступности. В США 
в каждом организованном преступном формировании фиксировалась, как минимум, одна долж-
ность корруптера. Корруптеры и подкупают, и запугивают чиновников [12; 13]. Такого рода тща-
тельный подход объясним тем, что корруптры – профессионалы, которые более чётко осознают 
характер своих действий, а также, риски, которые могут возникнуть в результате «провала» во-
влечения сотрудника ОВД в коррупционную деятельность. Кроме того, такого рода лица пони-
мают, что вовлечение сотрудника ОВД в коррупционную деятельность связана с иной противо-
правной или преступной деятельностью, что представляет определённого рода выгоду для 
корруптера как материального, так и репутационного харатера. 

Отмечая условность выделения такого рода групп и подгрупп вовлекателей, следует 
отметить, что в «чистом виде» они существуют крайне редко, представляется, что на практике 
они действуют в симбиозе, который сформирован задолго до появления вовлекаемого сотруд-
ника ОВД на службе.  

Изучение механизмов и способов вовлечения и мотивационных процессов при вовлече-
нии в коррупционную деятельность сотрудника ОВД свидетельствует, что они имеют опреде-
ленные характеристики, что дает основание выделить общие и специфические черты с некото-
рыми из других видов вовлечения в преступную деятельность. 

Как было отмечено выше, вовлечение в коррупционную деятельность сотрудника ОВД 
часто происходит в коллективе, в слаженной социальной среде. Аналогичным образом проис-
ходит и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность в определенной социаль-
ной среде. В такого рода обстоятельствах вовлекаемый находится под влиянием социальной 
группы, в случае вовлечения сотрудника ОВД в коррупционную деятельность, которая происхо-
дит под влиянием коллектива. Сотрудник ОВД, особенно новый и молодой сотрудник ОВД, при 
вовлечении в коррупционную деятельность в собственном коллективе находится под психоло-
гическим влиянием психологических устоев, которые сложились в коллективе и которые имеют 
противоправную направленность, а также, под влиянием более авторитетных, влиятельных и 
заслуженных сотрудников коллектива. В такого рода ситуации, вовлекаемый сотрудник ОВД в 
коррупционную деятельность, как и несовершеннолетний, вовлекаемый в преступление, может 
желать быть как все члены коллектива, «не выделяться» своими принципами, соответствовать 
корпоративным правилам и устоям. 

Особенностью вовлечения сотрудника ОВД в коррупционную деятельность является 
корыстная мотивация самого вовлекаемого сотрудника ОВД, его стремление обогатиться за 
счёт средств вовлекающего либо за счёт третьих лиц, чьи интересы представляет вовлекаю-
щий. 

Корыстная мотивация вовлекаемого сотрудника ОВД обосновывает наш вывод о том, 
что основным способом вовлечения сотрудника ОВД в коррупционную деятельность является 
подкуп. Без получения личной материальной выгоды либо выгоды в интересах третьих лиц го-
ворить о коррупционных преступлениях нельзя. Иные способы вовлечения в коррупционную 
деятельность сотрудника ОВД не являются доминирующими, как нам представляется, что по-
лучение вознаграждения может быть как до выполнения сотрудником ОВД договорённости, так 
и после, как отмечают исследователи «сам по себе подкуп не свидетельствует только лишь о 
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передаче незаконного вознаграждения заблаговременно, до совершения подкупаемой сторо-
ной ответных действий в пользу передающего. Подкуп может иметь и характер вознаграждения 
за уже выполненные действия, и характер расчёта – немедленной передачи денег за совер-
шенные действия» [14]. Законодатель использует ряд терминов, имеющих по своей сути сход-
ство с подстрекательством: «склонение», «вовлечение», которые не исключают использование 
такого способа, как подкуп [15]. 

Словарная статья в «Словаре русского языка С.И. Ожегова» определяет, что «подку-
пить – склонить кого-либо на свою сторону деньгами, подарками, расположить кого-либо в свою 
пользу» [16]. Однако законодатель использует термин подкуп использует более широко, так, 
например в ст. 204 УК РФ предусматривается ответственность, как за получение, так и за пере-
дачу [17]. Определяя подкуп как способ вовлечения сотрудника ОВД в коррупционную деятель-
ность, следует исходить их характеристики, указанной С.И. Ожеговым, так как оно в полной ме-
ре отражает суть деяния, а законодатель в ст. 204 УК РФ необоснованно расширил характери-
стику подкупа. 

Предметом подкупа могут выступать различные предметы, легальные и нелегальные 
услуги, имущественные права, однако, предмет подкупа в обязательном порядке должен полу-
чит денежную оценку, как это предусмотрено п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 г. «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» [18]. 

Подкуп – это активные действия вовлекающего лица, которые устойчиво ассоциируется 
с корыстной мотивацией его получателей, на что косвенно указывает имущественный характер 
предмета подкупа. Подкуп направлен на достижение преступного результата – склонение под-
купаемого лица к поведению, угодному подкупающему лицу. Вместе с тем, такое желание вхо-
дит в содержание прямого умысла и не должно рассматриваться как цель данных преступле-
ний. Кроме того, даже активный подкуп может быть обусловлен требованием и даже вымога-
тельством имущественных благ со стороны подкупаемого лица, а равно, осуществляться за 
действия (бездействие), уже осуществлённые последним [19]. 

Причинами и условиями коррупционной преступности и вовлечения сотрудников ОВД в 
коррупционную деятельность признается симбиоз факторов социального, экономического, по-
литического, управленческого, культурного, исторического, правого, организационного, природ-
ного, информационного, психологического характера, а также, самодетерминация коррупцион-
ных отношений и, как следствие, коррупционной преступности в обществе, в целом, и в ОВД, в 
частности. 

Лицами, вовлекающими сотрудников ОВД в коррупционную деятельность, могут высту-
пать:  

–  коллеги вовлекаемого сотрудника ОВД; 
–  родственники и близкие лица вовлекаемого сотрудника ОВД;  
–  лица, которые вовлекают сотрудников ОВД в коррупционную деятельность на посто-

янной, профессиональной основе;  
–  лица, которые вовлекают сотрудника ОВД в силу сложившихся обстоятельств.  
Наибольшую опасность представляют лица, вовлекающие сотрудников ОВД в корруп-

ционную деятельность на профессиональной основе, на том основании, что они действуют си-
стемно, последовательно и они вовлекают чаще руководителей структурных подразделений 
ОВД и/или лиц, обладающих авторитетам среди иных сотрудников ОВД.  

Основным механизмом вовлечения сотрудников ОВД в коррупционную деятельность 
является подкуп, который проявляется в предоставлении сотруднику ОВД различного рода ма-
териальных выгод, в виде предметов указанных в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 г «О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлениях». 
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Аннотация. На сегодняшний день вопрос уголовной ответственности за неправомерные 
действия по отношению к описанному или арестованному имуществу, а равно 
имуществу, которое должно быть конфисковано, стоит весьма остро в структу-
ре деяний, направленных против правосудия. В статье анализируется состав 
преступления, предусмотренный статьей 312 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. На основании проведенного анализа делается вывод о необходи-
мости внесения изменений и уточнений в указанную статью с целью улучшения 
правоприменительной практики по данной категории уголовных дел. 
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Annotation. To date, the issue of criminal responsibility for misconduct in relation to the property 

described or seized, as well as the property to be confiscated, is very acute in the 
structure of acts against justice. The article analyzes the corpus delicti provided for 
in Article 312 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis, 
it is concluded that it is necessary to make changes and clarifications to this article in 
order to improve law enforcement practice in this category of criminal cases. 
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а сегодняшний день вопрос уголовной ответственности за неправомерные действия по 
отношению к описанному или арестованному имуществу, а равно, имуществу, которое 

должно быть конфисковано, стоит весьма остро в структуре деяний, направленных против пра-
восудия. В связи с этим, уголовно-правовое изучение состава деяния, закрепленного в ст. 312 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), является обоснованным и акту-
альным. 
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В названную статью УК РФ входят две нормы, которые находят свое закрепление в ч. 1 
и 2. В соответствии с ч. 1 ст. 312 УК РФ, преступление рассматривается в качестве неправо-
мерной передачи, сокрытия, отчуждения, растраты арестованного или описанного имущества, 
производимые субъектом, которому было доверено такое имущество, а также проведение ра-
ботником кредитного учреждения банковских операций с финансовыми ресурсами в виде вкла-
дов, которые были арестованы. На основании ч. 2 ст. 312 УК РФ, в качестве посягательства 
также рассматриваются случаи присвоения либо сокрытия имущества, которое должно быть 
конфисковано на основании судебного приговора, и любое другое уклонение от реализации 
введенного в действие судебного приговора в части назначения его конфискации [1]. 

Рассматривая содержание указанной статьи, отметим, что исполнение судебных актов 
является исключительно важным, определяющим этапом отправления отечественного право-
судия и, одновременно, выступает завершающей стадией уголовного, административного и 
гражданского процесса. Федеральным законодательством задачи по осуществлению принуди-
тельного исполнения судебных актов, а к числу мер принудительного исполнения отнесено, в 
том числе, наложение ареста на имущество должника возложены именно на Управление Феде-
ральной службы судебных приставов Российской Федерации (далее – УФССП России) [2]. При 
этом в большинстве случаев, в силу различных обстоятельств объективного характера, имуще-
ство, подвергнутое описи или аресту, остается у должника на ответственном хранении. При 
этом должник, расписываясь в акте об аресте, предупреждается об уголовной ответственности 
по ст. 312 УК РФ. 

Рассматривая объект уголовно-правовой охраны указанной нормы, подчеркнем следу-
ющее. Общественный вред неправомерных действий, осуществляемых с подобным имуще-
ством, значительно осложняют, а иногда делают невозможной реализацию решения суда в 
сфере исполнительного производства. Кроме того, подобные действия делают невозможным 
возмещение вреда, нанесенного деянием или другим правонарушением, и не позволяют кон-
фисковать имущество в соответствии с судебным решением. В качестве непосредственного 
объекта такого деяния выступают закрепленные в правовых актах правила обеспечения иму-
щества, которое описано или арестовано или должно быть конфисковано. В качестве дополни-
тельного непосредственного объекта выступают правоотношения собственности граждан либо 
юридических лиц [12, с. 79–84].  

В области правоприменительной практики встречались ситуации, когда по рассматри-
ваемой статье граждане были осуждены неправомерно. Подчеркнем, что состав данного дея-
ния с точки зрения состава объективной стороны является формальным. Это означает, что де-
яние рассматривается как оконченное при осуществлении действие, которые закрепляет дис-
позиция статьи 312. Иными словами, состав деяния по этой статье формируется только теми 
действиями преступника, которые он совершил после того, как на имущество был наложен 
арест или после того, как оно было описано. Но в таком случае, для того чтобы квалифициро-
вать содеянное на основании ч. 1 ст. 312 УК РФ, виновным, которому было доверено имуще-
ство, подлежащее описи (аресту), следует выявить, что у него имелся умысел на отчуждение 
такового именно в целях учинить препятствия для принудительной реализации решения суда 
[7, с. 30–36]. 

Приведем пример. Гражданину В. с целью ответственного хранения передали две ав-
томашины. Они были описаны на основании сводного исполнительного производства в сфере 
взыскания задолженности по выплате зарплаты. Однако В. нарушил запрет и осуществил от-
чуждение обеих машин третьему лицу. Однако финансы, которые он получил за сбыт данного 
имущества, виновный перевел на депозитный счет в отдел судебных приставов-исполнителей, 
которые занимались производством по этому делу. Так, действия виновного помогли ему пога-
сить задолженность по исполнительной документации.  

Несмотря на это обстоятельство, в отношении С. было возбуждено уголовное дело, и 
приговором мирового судьи он был признан виновным и осуждён по ч. 1 ст. 312 УК РФ к штрафу 
в размере 30000 рублей за незаконные действия в отношении имущества, переданного ему на 
ответственное хранение. В апелляционном порядке приговор оставлен без изменения. И только 
судебной коллегией по уголовным делам областного суда были отменены решения судов ни-
жестоящих инстанций, а уголовное дело в отношении гражданина С. прекращено с признанием 
за последним права на реабилитацию. Судебная коллегия прямо указала на отсутствие состав 
преступления по части 1 статьи 312 УК РФ: «в действиях подсудимого не обнаружены признаки 
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того, что они каким-либо образом затрудняли или вовсе исключали бы возможность исполнения 
решения суда в части обращения взыскания на арестованное имущество» [4]. 

Интересной в этой связи представляется и практика надзорной инстанции. Так, Верхов-
ным Судом РФ 24 мая 2016 года рассматривалось дело № 307-КГ16-4649, которым установле-
но, что бездействие самого взыскателя, длительное время не обращающегося с заявлениями о 
растрате имущества в службу судебных приставов, свидетельствует об отсутствии интереса к 
переданном на хранение должника имуществу и при прочих установленных по делу обстоя-
тельства не свидетельствует о бездействии судебного пристава-исполнителя. При этом Вер-
ховный Суд РФ заметил, что «имущество выбыло из-за незаконных действий должника в ре-
зультате умышленных противоправных действий хранителя и именно действия должника, кото-
рому передано на ответственное хранение арестованное имущество, повлекли утрату аресто-
ванного имущества и, поскольку с этого момента спорное (арестованное) имущество фактиче-
ски утрачено (вывезено руководителем должника из места хранения) у судебного пристава от-
сутствовала возможность обратить на него взыскание вцелях удовлетворения требований 
взыскателя по спорному исполнительному производству» [5]. 

Таким образом, в настоящее время прослеживается тенденция усиления роли взыска-
теля в правоотношениях по принудительному исполнению решения суда и, в связи с этим, от-
дельными интересантами даже ставится вопрос о возможности включения состава ст. 312                                         
УК РФ в подгруппу уголовных дел частно-публичного обвинения [6, с. 28]. Однако, на наш 
взгляд, внесение таких поправок будет противоречить существу конструкции состава преступ-
ления по ст. 312 УК РФ как преступления, направленному против интересов правосудия, и фак-
тически лишит возможностей самого судебного пристава, как лица, наряду со взыскателем, не 
менее заинтересованного в исполнении судебного акта, каким-либо воздействовать на должника. 

Вместе с тем, отметим, что в последнее время обострилась дискуссия на предмет необ-
ходимости частичной или даже полной декриминализации рассматриваемого деяния. Поводом 
послужили отдельные приговоры судов с назначением санкций, связанных с лишением свобо-
ды по ч. 1 ст. 312 УК РФ, за действия должников в отношении арестованного имущества, стои-
мость которого представляется относительно невысокой. Так, Т.А. Плаксина приводит пример, 
когда мировым судьей был вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина, со-
крывшего арестованный телевизор стоимостью 2500 рублей, и последнему назначено наказа-
ние в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроков в шесть месяцев 
[11, с. 34]. Однако позиция научного сообщества по этому поводу разделилось.  

Так, в Методических рекомендациях УФССП России по выявлению и расследованию 
преступлений, предусмотренных статьей 312 УК РФ, подчеркивается, что в настоящее время в 
уголовном законе отсутствует минимальная стоимость арестованного имущества, незаконные 
действия с которым влекут уголовную ответственность: «последствия, в том числе, в виде раз-
мера имущественного ущерба, не выступают признаком анализируемого состава, соответ-
ственно, сумма арестованного имущества не влияет на образование состава преступления, 
предусмотренного ст. 312 УК РФ, но может быть учтена судом при назначении наказания» [10]. 

В этой связи, некоторые авторы считаю, что в подобных случаях необходимо использо-
вать возможности нормы ч. 2 ст. 14 УК РФ и прекращать уголовные дела за отсутствием в дей-
ствиях обвиняемых состава преступления в силу малозначительности совершенного деяния                                
[9, с. 29]. 

Заслуживают внимания предложения отдельных ученых-криминалистов о возможности 
перевода части деяний, подпадающих под действие уголовной нормы в разряд административ-
ных правонарушений [8, с. 55–56]. 

Действительно, общественная опасность рассматриваемого деяния должна быть логич-
но дифференцирована в зависимости от масштабности последствий, причиненных незаконны-
ми действиями с арестованным имуществом. Такую дифференциацию в сторону гуманизации в 
настоящее время уже можно проследить по отдельным положениям уголовного законодатель-
ства. К примеру, в силу статьи 1992 УК РФ – сокрытие денежных средств либо имущества орга-
низации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыс-
кание налогов и (или) сборов, уголовная ответственность наступает только при причинении об-
виняемым крупного ущерба (более 1,5 миллиона рублей). 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
внесены поправки в примечание к статье 199 УК РФ, и сегодня декриминализованы составы 
преступлений по ст. 199, 1991, 1992 УК РФ, в которых ущерб причинен на сумму менее 5 мил-
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лионов рублей [3]. При этом, в соответствии с новым уголовным законом, лицо, впервые со-
вершившее преступление, предусмотренное ст. ... УК РФ, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в 
результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное воз-
мещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. На наш взгляд именно в этом 
ключе и следует найти баланс в определении пределов уголовно-правового регулирования по 
статье 312 УК РФ. 

Изложенное позволяет нам сделать определенные выводы. В настоящее времени реги-
стрируется достаточно высокое количество преступлений, совершаемых в отношении имуще-
ства, повергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, которые причиняют зна-
чительный ущерб интересам правосудия и нарушают права взыскателей. В этой связи, мнение 
отдельных авторов о необходимости полной декриминализации рассматриваемого состава 
преступления, а, равно, отнесение преступлений по статье 312 УК РФ к уголовным делам част-
но-публичного обвинения мы считаем нецелесообразным. 

Учитывая важность и необходимость охраны рассматриваемых общественных отноше-
ний в сфере отправления правосудия, ряд деяний по ч. 1 ст. 312 УК РФ в настоящее время, все 
же, следует декриминализировать. Для этого в диспозицию ч. 1 ст. 312 УК РФ следует конкре-
тизировать ущерб путем введения особо квалифицирующего признака – «значительность 
ущерба, нанесенного незаконными действиями должника». При этом, учитывая предпосылки 
совершения деяний и характеристики составов преступлений, границу уголовной ответственно-
сти следует установить в размере значительности причиненного ущерба, который, в свою оче-
редь, не может составлять менее 10000 рублей. Иначе, незаконные действия с имуществом, 
подвергнутым описи на сумму ниже данного предела, следует квалифицировать как админи-
стративное правонарушение с установлением наказаний в виде штрафов, обязательных работ 
или административного ареста.  

На наш взгляд, указанные предложения позволят в целом более качественно улучшить 
уголовно-правовую охрану общественных отношений в сфере правосудия и, в частности, со-
хранить баланс между степенью общественной опасности незаконных действий должников и 
уголовной ответственностью за их совершение. 
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Аннотация. Семья – уникальный институт общества, которая оказывает особое влияние на 
формирование и развитие личности человека, особенно – малолетних и несо-
вершеннолетних детей. Характер семьи, её духовное и нравственное здоро-
вье, а также, уровень материального благополучия во многом определяют об-
лик человека, его общественную и трудовую активность, правильное воспита-
ние детей и в конечном счете успехи и достижения всего общества и государ-
ства в целом. Авторами статьи проводится анализ и оценка отдельных регио-
нальных показателей состояния охраны и защиты несовершеннолетней части 
населения Краснодарского края с позиций правоохранительных и государ-
ственных органов, а также, общественных организаций и непосредственно 
населения края.  

Ключевые  
слова: дети, подростки, несовершеннолетние, преступность, семья, воспитание.  

 

Annotation. The family is a unique institution of society, which has a special influence on the 
formation and development of the person's personality, especially minor and minor 
children. The character of the family, its spiritual and moral health, as well as the 
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level of material well-being largely determine the person's appearance, social and 
labor activities, the correct upbringing of children and ultimately the successes and 
achievements of society and the state as a whole. The authors of the article analyze 
and evaluate individual regional indicators of the state of protection and protection of 
the minor part of the population of the Krasnodar region from the positions of law en-
forcement and state agencies, as well as public organizations and directly the popu-
lation of the region. 

Keywords: children, adolescents, minors, crime, family, upbringing. 

 
 настоящее время государственная политика в России направлена на укрепление россий-
ской семьи, увеличение рождаемости, а также – на поддержку традиционных семейных 

ценностей. И знаковыми в этом направлении стали изменения, вносимые в российское законо-
дательство, принятые в 2020 году в виде поправок в Конституцию Российской Федерации [1], 
которые закрепили обязанность государства: 

–  создавать условия, способствующие всестороннему развитию детей; 
–  обеспечивать приоритет семейного воспитания; 
–  создавать условия для достойного воспитания детей, а также для всесторонней 

охраны детей от преступных на них посягательств.  
Безусловно, семья – это уникальный институт общества, которая оказывает особое 

влияние на формирование и развитие личности человека, особенно – малолетних и несовер-
шеннолетних детей. Характер семьи, её духовное и нравственное здоровье, а также, уровень 
материального благополучия во многом определяют облик человека, его общественную и тру-
довую активность, правильное воспитание детей и, в конечном счете, успехи и достижения все-
го общества и государства, в целом. Не случайно, древневосточная мудрость гласит: «Государ-
ство – это большая семья, а семья – маленькое государство». И сила одного немыслима без 
благополучия другого.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю, численность населения Краснодарского края на 01 января 2020 года 
составляла 5 млн 675 тысяч 462 человека (в 2018 году – 5 млн 603 тысяч 420 человек, в                                       
2019 году – 5 млн 648 тысяч 235 человек), в том числе, детского населения – 1 млн 185 тысяч 
680 детей (в 2018 году – 1 млн 156 тысяч 233 детей, в 2019 году – 1 млн 117 тысяч 301 ребе-
нок).  

Семья и семейные ценности – важнейший фундамент, на котором закладывается фор-
мирование личности ребенка, а родители являются главными гарантами соблюдения основных 
прав детей. Кубанская семья под влиянием современных тенденций претерпевает серьезные 
изменения, последствия которых имеют значение как для нее самой, так и для общества, в це-
лом.  

В целях защиты детей от преступных посягательств, охраны их прав и законных интере-
сов, а также – профилактики совершения противоправных деяний правоохранительными орга-
нами проводится комплекс мер, направленных на выявление и предупреждение преступлений, 
как среди несовершеннолетних, так и в их отношении. Так, по итогам 2020 года отмечалось не-
которое снижение количества преступлений, совершенных в отношении детей, а именно, 2 ты-
сячи 846 фактов, когда в 2019 году было зарегистрировано – 3 тыс. 130 преступлений и в 2018 
году – 2 тыс. 578 преступлений, из которых примерно половину составляют уголовно-
наказуемые деяния, предусмотренные статьей 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а именно, в 2018 году – 1 тыс. 462, в 
2019 году – 1 тыс. 428, в 2020 году – 1 тыс. 408. Оставшуюся, примерно, половину оставляют 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, 
что является одной из наиболее тяжких по своим последствиям форм антисоциального, пре-
ступного поведения и представляют собой повышенную общественную опасность. Так, по ито-
гам 2020 года отмечался относительно «стабильный» уровень зарегистрированных фактов со-
вершения данного вида преступлений, а именно, в 2020 году – 312 деяний, в 2019 году – 307 
фактов [2]. Однако показатель 2018 года намного превышал данные показатели – 467 преступ-
лений, и, как мы полагаем, это снижение можно соотнести с наличием принудительного нахож-
дения детей в период 2019–2020 годов в домашних условиях из-за проблем с COVID-19.  

По нашему мнению, в целях предотвращения противоправных деяний в отношении де-
тей особую важность приобретает, как разъяснительная работа среди несовершеннолетних и 
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их родителей о повышении бдительности, осторожности при общении с посторонними лицами, 
так и о недопущении нахождения детей одних в общественных местах, на улицах, об организа-
ции их сопровождения к местам учебы и отдыха, особенно, в раннее утреннее и позднее вечер-
нее время суток.  

Вместе с указанным есть необходимость обратить внимание на данные следственного 
управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, а, именно, о том, что, 
несмотря на некоторое снижение количества убийств детей по статьям 105–107 УК РФ (убий-
ство, убийство матерью новорожденного ребенка, убийство в состоянии аффекта), их число 
остается достаточно высоким: в 2018 году – 12, в 2019 году – 12, в 2020 году – 10.  

Не менее актуальной авторы считают серьезную озабоченность общественности в свя-
зи с нарастающей угрозой для жизни и здоровья несовершеннолетних, связанной с распро-
странением и употреблением не только алкогольных и наркотических, но и новых видов психо-
активных и иных одурманивающих веществ. Так, в 2020 году отмечен рост преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения: в 2018 году – 38, в 
2019 году – 22, и в 2020 год – 33; – наркотического опьянения: в 2018 году – 2, в 2019 году – 0, в 
2020 году – 3.  

Отметим, что в крае проводится системная работа по предупреждению распростране-
ния наркомании среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, пресечению 
незаконного оборота наркотиков; с этой целью создана система оказания наркологической помощи 
во всех муниципальных образованиях. Уполномоченные ведомства используют разнообразные, в 
том числе, дистанционные, формы профилактической работы с несовершеннолетними.  

По данным наркологического диспансера министерства здравоохранения Краснодарско-
го края, по итогам 2020 года достаточно высоким остается число несовершеннолетних, состоя-
щих под наблюдением врачей психиатров-наркологов (в 2018 году – 241, в 2019 году – 250, в 
2020 году – 212); в том числе: 

–  употребляющих алкогольную продукцию (в 2018 году – 149, в 2019 году – 129, в 2020 
году – 95); 

–  наркотические вещества (в 2018 году – 63, в 2019 году – 81, в 2020 году – 77);  
–  токсические вещества (в 2018 году – 29, в 2019 году – 40, в 2020 году – 40);  
–  впервые взятых под наблюдение специалистами наркологической службы края (в 

2018 году – 145, в 2019 году – 131, в 2020 году – 77).  
Но и при этом нельзя не отметить положительную тенденции к снижению их числа в 

прошлом году. Однако проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что одной 
из главных причин сложившейся ситуации является свободное и беспрепятственное получение 
подростками информации о наркотических средствах как в социальных сетях, где открыто мно-
жество групп, ведущих пропаганду употребления психо-активных препаратов, так и через нар-
ко-трафареты и нарко-граффити. В связи с этим мы полагаем, что принимаемые правоохрани-
тельными органами и заинтересованными лицами меры недостаточны для выявления и устра-
нения этой противоправной информации.  

Вместе с тем, по данным следственного управления Следственного комитета России по 
Краснодарскому краю, в 2020 году уменьшилось количество уголовных дел по признакам со-
става преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего) – в 2018 году – 45, в 2019 году – 51, в 2020 году – 42.  

Однако, несмотря на принимаемые органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений меры, увеличивается количество преступных посягательств 
на детей со стороны близких родственников и членов их семей – в 2018 году – 38, в 2019 году – 
37, в 2020 году – 45, в том числе, родителей – в 2018 году – 29, в 2019 году – 27, в 2020 году – 
31, которыми совершались преступления, предусмотренные статьями 105–107, 109–111, 117, 
131, 132, 134, 135 Уголовного кодекса РФ.  

Авторы статьи убеждены в том, что органам и учреждениям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних первоочередное внимание необхо-
димо уделять предупреждению и раннему выявлению семейного неблагополучия как одному из 
основных факторов, способствующих снижению уровня защищенности детей. Вместе с этим, 
особое внимание органами прокуратуры, органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обращалось: 

–  на неполноту принимаемых мер по предупреждению антиобщественных действий 
среди самих несовершеннолетних, распространения среди подрастающего поколения крими-
нальной субкультуры; 
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–  по профилактике совершения преступлений подростками; 
–  по выявлению причин, провоцирующих подростков к нарушению закона с целью их 

предотвращения.  
В связи с этим, отличительной особенностью 2020 года явилась наметившаяся положи-

тельная тенденция к снижению совершения преступлений самими несовершеннолетними, а 
именно: 

–  в 2018 году – 990, в 2019 году – 1004, в 2020 год – 936; 
–  число подростков, имевших опыт преступной деятельности: в 2018 году – 206, в 2019 

году – 166, в 2020 году – 151, в том числе, ранее судимых: в 2018 году – 75, в 2019 году – 59, в 
2020 год – 53.  

Уменьшилась численность участников преступлений, относящихся к категории учащих-
ся: в 2018 году – 552, в 2019 году – 693, в 2020 году – 586 и студентов: в 2018 году – 11, в 2019 
году – 25, в 2020 году – 14.  

По нашему мнению, достойной альтернативой деструктивному поведению и самой дей-
ственной профилактикой по предупреждению преступности среди несовершеннолетних являет-
ся вовлечение детей в досуговую занятость, в связи с чем, необходимо принять исчерпываю-
щие меры по полному охвату детей, в том числе, состоящих на профилактическом учете, досу-
говой занятостью, дополнительным образованием, трудовой занятостью и, особенно, во время 
летних каникул.  

Современное российское государство как никакая другая страна нуждается в пополне-
нии людских ресурсов из-за обладания огромной, неравномерно освоенной территорией с бога-
тыми природными ресурсами, что в условиях дефицита на планете энергоносителей, питьевой 
воды и продовольствия требует присутствия здорового хозяина и боеспособного защитника, а 
это невозможно без постоянного прироста населения, который, в основном, обеспечивается 
молодежью, но мы вновь вошли в полосу демографического спада, а проводимые в стране ре-
формы лишь усугубляют положение дел. Поэтому политическое и государственное руководство 
Российской Федерации ищет выходы из сложившегося положения, разрабатывает и осуществ-
ляет приоритетные Национальные проекты. Так, Президент РФ утверждает, что «судьба Рос-
сии, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько 
детей родится в российских семьях через год, через пять, через десять лет, какими они вырас-
тут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в 
жизни»[3].  

Но, по нашему убеждению, талантливые и самостоятельные граждане гарантированно 
появляются в той стране, где им комфортно или, по крайней мере, безопасно. Однако наша 
страна пока не до конца может обеспечить такие условия, и дети, все же, в значительном коли-
честве подвергаются насильственной и сексуальной агрессии и различными формами эксплуа-
тации, что провоцирует в их сознании изначально искаженное восприятие всех сторон жизни 
людей, и этим обеспечивается их высокая латентность.  
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Аннотация. Одной из главных целей при изучении дисциплин профессионального образо-
вания будущего педагога является получение профессиональных знаний и 
умений. В целом, новые требования к педагогу состоят в том, чтобы уметь 
действовать не по шаблону, не по заранее и кем-то предписанному конспекту, 
а гибко, с учетом интересов детей и образовательных задач. Исходя из этого, 
возникает предположение о том, что ключевой характеристикой педагога 
должна стать рефлексия – умение оценивать эффективность своих действий и 
уже исходя из такой оценки их корректировать. Профессиональная рефлексия – 
это поэтапное осознание себя в процессе своей профессиональной деятель-
ности. В данной статье проводится краткий теоретический обзор понятийного 
аппарата в области развития понятия «рефлексия» и его соотнесение с поня-
тием профессиональная рефлексия. Описан методический инструментарий, 
используемый для формирования ключевых компетенций будущих педагогов и 
развития профессиональной рефлексии.  

Ключевые  
слова: высшее образование, педагог, рефлексия, способы развития профессиональ-

ной рефлексии. 
 

Annotation. One of the main goals in studying the disciplines of professional education of a fu-
ture teacher is to obtain professional knowledge and skills. In general, the new re-
quirements for the teacher are to be able to act not according to a template, not ac-
cording to a prescription and someone prescribed by an outline, but flexibly, taking 
into account the interests of children and educational tasks. Based on this, the as-
sumption arises that the key characteristic of the teacher should be reflection – the 
ability to assess the effectiveness of their actions and, based on this assessment, 
correct them. Professional reflection is a gradual awareness of oneself in the pro-
cess of one's professional activity. This article provides a brief theoretical overview of 
the conceptual apparatus in the development of the concept of reflection and its cor-
relation with the concept of professional reflection. The methodological tools used for 
the formation of key competencies of future teachers and the development of pro-
fessional reflection are described. 

Keywords: higher education, teacher, reflection, ways of developing professional reflection. 

 
егодня, в условиях стремительно меняющегося мира, в век компьютеров и высоких техно-
логий как никогда растет потребность в высокообразованных специалистах, в сфере педа-

гогики особенно. Следуя запросу времени и общества, вузы основной своей задачей считают 
воспитание, в первую очередь, хорошо образованного, всесторонне развитого, способного 
учиться в течение всей жизни, человека. Разработаны на основе педагогической деятельности 
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стандарты, включающие совокупность компетенций, позволяющих педагогу успешно решать 
его функциональные задачи. 

По мнению В. Шадрикова, И. Кузнецова и др., лишь на основе ключевого показателя – 
педагогическая рефлексия, можно оценить уровень компетентности в области личностных ка-
честв педагога [5]. Это важная характеристика личности и деятельности учителя, и необходи-
мость её формирования обусловлена актуальным уровнем социокультурных и педагогических 
требований [4, с. 85]. Рефлексия помогает оценить качество профессионального действия. В 
свою очередь, профессиональное действие – это те умения, которые нужны взрослому для 
установления взаимодействия с ребёнком в педагогической деятельности. На современном 
этапе, при оценке своих действий, качества и соответствия задач собственной педагогической 
деятельности, исходя из развития участников педагогического процесса, при поиске новых 
форм и линий взаимодействия педагогу необходима профессиональная рефлексия.  

Совершенно очевидно, что для характеристики рефлексии в педагогической деятельно-
сти необходим специальный конструкт – профессиональная рефлексия. Этот конструкт суще-
ствует достаточно давно и детально изучен и описан в теории психологии и педагогики. Между 
тем существует необходимость в определении эффективных стратегий формирования профес-
сиональной рефлексии.  

Одним из первых о рефлексии заговорил Дж. Локк. По его мнению, рефлексия – целе-
направленный процесс осознанного восприятия реализуемой деятельности с точки зрения 
осмысления собственного опыта. По мнению Фитхе и Гегеля, рефлексия – это инструмент пре-
одоления складывающихся стереотипов, и данный процесс стоит интерпретировать ни как са-
моанализ профдеятельности, а инструмент развития, самообразования и самосовершенство-
вания. Рефлексия – это возможность отойти от своего опыта, переосмыслить его для решения 
новых задач, она позволяет зафиксировать противоречия, которые появляются в процессе раз-
вития [6, с. 26–29]. В современной психологической литературе довольно часто мы можем 
встретить терминологическую интерпретацию рефлексии, прежде всего, как самоанализ. Мно-
гие авторы, выходя за рамки теоретического понимания, подключают практические особенности 
данного процесса, то есть, сопоставляют данный процесс с анализом, продуктивным мышлени-
ем, личностным развитием, самосовершенствованием и возможностью личности выходить за 
рамки своей практической деятельности с целью преодоления проблем и обновления деятель-
ности [4, с. 86]. 

Дж. Дьюи. описывал рефлексию педагога как особую форму мышления [7, с. 16]. По 
мнению Дж. Дьюи, для рефлексии необходимо время, чтобы понять и переосмыслить совер-
шённое действие. Для этого человеку необходимо посмотреть на событие со стороны, занять 
внешнюю позицию по отношению к этому событию. Все эти действия приводят к тому, что че-
ловек начинает осознавать важность знаний и практического опыта о том, где его можно при-
менить. Это и есть результат рефлексии.  

Рефлексия – это то, что позволяет педагогу увидеть, как его действия отражаются на 
действиях, поведении и развитии ребёнка. Э. Лепмерт-Шепель считает, что рефлексия являет-
ся высшей психической функцией, а значит, её становление связано с освоением культурных 
средств. «В качестве таких культурных средств Э. Лемперт-Шепель выделяет рефлексивный 
диалог, нарратив (историю), схему, исследование/наблюдение, метафору» [8]. Совершая ре-
флексивный выход по отношению к ситуации, человек занимает внешнюю позицию. Это даёт 
возможность увидеть собственные ограничения в ходе анализа ситуации. Таким образом, по-
являются два слоя: само действие и собственное понимание действия.  

За счёт изменения понимания человек может выстроить новое действие. Для рефлек-
сии необходимо критическое мышление и умение сомневаться в наличном описании реально-
сти. О рефлексивном преодолении проблемной ситуации и его влиянии на развитие писал в 
своих работах В.К. Зарецкий [3, с. 20]. В своем исследовании В.К. Зарецкий размышляет о ре-
флексивно-деятельностном подходе. С точки зрения образования будущих педагогов, рефлек-
сивно-деятельностный подход – базовая цель педагога, то есть, создавая определенные усло-
вия, педагог должен сподвигнуть учащегося на преодоление проблемной ситуации. Основная 
задача педагога в этом случае – это помощь для самостоятельного действия. Такое действие 
является субъектным, оно позволяет ребёнку или подростку справиться с синдромом выучен-
ной беспомощности, который сформировался в опыте, и выйти на уровень субъектности дей-
ствия. 

Исследования В.К. Зарецкого показывают, что при таком построении педагогического 
процесса начинает действовать феномен, который описал Л.С. Выготский, когда один шаг в 
обучении может дать сто шагов в развитии [2, с. 44–48]. 
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Таким образом, в субъективном понимании феноменологический контекст понятия ре-
флексия рассматривается как: «Субъектная позиция, деятельность и рефлексия образуют три-
аду, в которой эти понятия оказываются связанными вполне определенным образом» [3, с. 12]. 
Это позволяет нам говорить о процессе в результате, которого рефлексия позволяет, в первую 
очередь, выстраивать целевой ориентир на продуктивность и смыслосодержательный контекст 
реализуемой деятельности, во-вторых, рефлексия – осознание собственного места в реализу-
емой деятельности с точки зрения субъекта, определение собственной позиции по отношению к 
собственному труду и профессиональной деятельности.  

В профессиональной подготовке педагогов применение рефлексивно-деятельностного 
подхода предложили использовать Е.И. Булин-Соколова и А.С. Обухов. По их мнению, для того, 
чтобы педагоги получили опыт, в результате которого оценивается продуктивность деятельно-
сти не только на уровне учащихся, но и на уровне педагога, должна сформироваться опреде-
ленная схема действий «один осознает, как он учит, другой – как и чему он учится» [1, с. 207–
225]. В процессе проведения данного опыта должно происходить осознание смыслового кон-
текста деятельности. 

Итак, сопоставив различные точки зрения, нам удалось определить, что существуют 
различные способы развития и понимания профессиональной рефлексии. 

Мы полагаем, что рефлексия – это, прежде всего, процесс прояснения, изучение опыта 
и возникших проблем, осмысление, которое ведёт к изменениям в реализуемой деятельности. 
Смысловой контекст понятия «рефлексия» на современном этапе достаточно актуален не толь-
ко для педагогической практики и дальнейшего ее совершенствования, но и профессионально-
го действия. Однако, рассматривая данный процесс на уровне психологического понимания и 
восприятия, мы можем сказать, что само понятие «рефлексия» раскрыто слабо, так как не по-
нятно, что именно запускает рефлексию, по каким критериям оценивается проблемный фактор, 
на какие ключевые точки при осмыслении опыта должно быть направлено внимание педагога, а 
также этапы и критерии оценки рефлексии. 

Целесообразно определять уровни рефлексии и их зависимость от того, на что сфоку-
сировано внимание. В зависимости от объективного понимания, фокус внимания может иметь 
различную направленность: фактический, процедурный, подтверждающий, критический. Из 
представленных направлений фактический фокус относится к низкому уровню рефлексии, так 
как основная направленность данного процесса – это рутинный процесс совершаемых дей-
ствий, к нему, как правило, относят «рутинный» тип учителя. Остальные направления базиру-
ются не только на самооценивании, но и оценивании деятельности всех участников образова-
тельного процесса.  

Высокий уровень рефлексии – способность анализировать причины и особенности про-
фессиональных действий. Низкий уровень – показатель социального клише, «внешнего коллек-
тивного кода» в результате которого человек не выходит за рамки возможного. Таким образом, 
в данном случае, педагог использует рефлексию механически, так как не может на практике 
учесть все различные варианты развития событий, особенности детей, с которыми он работает, 
различные точки зрения и так далее. В этом случае должен применяться метод «рефлексивно-
го выхода», т.е., рефлексия даёт возможность приостановить свою деятельность и выйти за её 
пределы. 

Совершая рефлексивный выход по отношению к ситуации, человек занимает внешнюю 
позицию. Это даёт ему возможность увидеть собственные ограничения в ходе анализа ситуа-
ции. Таким образом, появляются два слоя: само действие и собственное понимание действия. 

Если рассмотреть данный вопрос с точки зрения практического применения и реализа-
ции именно в процессе обучения будущих учителей, то в качестве основных путей развития 
рефлексии в вузе используют: 

–  групповые дискуссии и обратную связь;  
–  в процессе практики ведение рефлексивных дневников, сопоставление своей практи-

ки с существующими теоретическими подходами; 
–  наставничество (кураторство); 
–  проведение самооценки, создание программ практико-исследовательского характера 

(экспериментального и апробационного типа).  
Часто, в таких программах для развития профессиональной рефлексии одновременно 

используется несколько средств. К примеру, при подготовке учителей музыки и изобразитель-
ного искусства используются разные способы развития профессиональной рефлексии:  

–  самоанализ практики; 
–  анализ видео и фото своей работы с учащимися; 
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–  рефлексия практики с опорой на вопросник; 
–  документирование; 
–  протоколирование; 
–  ведение записей наблюдения за учащимися.  
В процессе формирования профессиональной рефлексии у студентов используется 

различный практический инструментарий, позволяющий им не только грамотно вытраивать ис-
следовательскую часть в процессе практики, но и сопоставлять апробационный материал, вы-
являть положительные и отрицательные моменты, делать заключение, правильно оценивать 
критику и быть самокритичным. Самокритика, в этом контексте, должна выступать как движу-
щий фактор для саморазвития и совершенствования своей профессиональной деятельности. 
Охарактеризуем основные способы, для развития профессиональной рефлексии, используе-
мые в процессе практики студентами.  

Самоанализ. Эта форма рефлексии проводится устно или письменно, итогом являются 
записи студентов в дневнике практики после проведения деятельности с детьми во время педа-
гогической практики. Обучение самоанализу включено в программу практики подготовки специ-
алистов. Оно состоит из двух этапов.  

На первом этапе проводится обучение студентов анализу педагогической деятельности. 
Студенты наблюдают за работой специалистов в дошкольных учреждениях, анализируют их 
работу с опорой на вопросники и пишут анализ.  

На втором этапе студенты учатся анализировать свою деятельность, то есть, пишут уже 
самоанализ, но с опорой на вопросники. Акцент в данной работе делается на том, что у студен-
тов получилось в соответствии с поставленной целью развития детей дошкольного возраста, 
какие возникли сложности с реализацией цели с проведением деятельности, в чём причины 
сложностей, что студент планирует делать в дальнейшем, чтобы закрепить успех и скорректи-
ровать проблемные места.  

Сложности, которые можно выделить из практики обучения студентов в этом виде работы:  
–  часто анализ и самоанализ пишутся формально; 
–  текст сводится к перечислению действий без поиска логических взаимосвязей между 

целью деятельности; 
–  действиями воспитателя и детей и полученным результатом; 
–  редко студент может выйти на новый уровень своей деятельности, так называемый, 

рефлексивный выход.  
Анализ видео. Эта форма работы фактически мало используются при подготовке спе-

циалистов дошкольного воспитания, хотя несёт в себе очень мощный рефлексивный потенци-
ал. При просмотре видео человек наблюдает себя со стороны. У него есть возможность уви-
деть в своей практике сильные стороны и дефициты, на которые он может работать, изменяя 
свою деятельность в соответствии с увиденным со стороны в записи. Этот инструмент позво-
ляет более тонко корректировать собственную педагогическую деятельность. При обучении 
анализу видео обязательно нужен наставник (куратор), который помогает студенту тем, что об-
ращает внимание на положительные моменты в видео, на дефициты и на то, что можно поме-
нять в деятельности. Данный инструмент помогает быстрее понять, что так, а что не совсем 
так, и как поменять свою деятельность, потому что студент реально видит картинку: как он осу-
ществляет деятельность с детьми, минимум искажений, не надо припоминать и вспоминать.  

При использовании этого инструмента тоже есть свои сложности. Одна из них связана с 
преодолением барьера «меня будут оценивать», и переходом на уровень анализа «мне помо-
гают увидеть, как сделать мою работу с детьми более качественной», а в дальнейшем – на ре-
флексивный уровень «я могу соотнести свою цель/замысел с тем, что получилось и сделать 
лучше/ по-другому / более качественно и так далее, то есть – рефлексивный выход». 

Рефлексивный анализ видео по своей сути очень похож на самоанализ практики сту-
дентов тем, что тоже представляет собой оценивание своей деятельности с опорой на вопросы. 
Но есть существенное отличие. Если в самоанализе вопросы формулируются с учётом вида 
деятельности (игра, непосредственная образовательная деятельность, взаимодействие с роди-
телями и так далее), то тут общий, универсальный бланк, применимый для любого подвида пе-
дагогической деятельности. В основе сопоставление замысла результата, что, на взгляд сту-
дента, получилось – не получилось, пути решения/ устранения дефицита и рефлексивный вы-
ход.  
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Несмотря на универсальность, здесь тоже есть свои сложности. И эти сложности очень 
похожи на сложности в самоанализе практики. Здесь также возможно простое перечисление 
действий, без соотнесения с целью деятельности, зачастую, нет соотнесения действий педаго-
га/ студента с изменениями в поведении детей, нет выхода на решение возникших в ходе дея-
тельности сложностей или решение формальное, зачастую прописываются сложности студента 
при организации деятельности, а не сложности при решении поставленных задач.  

Бальная проф-оценка. Позволяет настроить фокус восприятия педагогической дея-
тельности, направлена на работу с аргументацией. То есть, надо не только отметить в бланке, 
что ты видишь, но и аргументировать, как ты это увидел, провести градационные приораты в 
соответствии с баллами. При работе с данным методом так же, как и при обучении самоанали-
зу, необходимы два этапа.  

Первый этап – оценка деятельности или видео других специалистов с использованием 
бланка «проф баллы».  

Второй этап – оценка своего видео с использованием этого бланка. При настройке фо-
куса внимания очень важна работа с аргументом.  

Данный инструмент позволяет натренировать умение выделять наблюдаемое в дея-
тельности. Сложности при использовании данного инструмента связаны, в основном, с аргу-
ментированием. Часто студент отмечает наблюдаемое верно, но как он это заметил, сказать не 
может. Либо приводит нерелевантный аргумент. В этом процессе очень важно использовать 
рефлексию, чтобы понять, как отметить наблюдаемое, на что обращается внимание, что выде-
ляется в качестве аргумента и какова оценка в баллах.  

Итак, рефлексия возникает в диалоге, когда разные участники процесса представляют 
своё видение ситуации. Рефлексия позволяет педагогу стать субъектом своей деятельности, 
понимать, что и зачем он делает, совершая педагогическое действие. На основе этого рефлек-
сивного понимания педагог определяет будущие стратегии своего взаимодействия. Это пони-
мание позволяет ему осуществлять выбор задач на основе его индивидуальных особенностей, 
интересов, инициатив и возникающих во взаимодействии ситуаций. То есть, профессиональная 
рефлексия позволяет педагогу строить гибкое профессиональное действие в зависимости от 
культурных норм и возможностей участников педагогического процесса.  
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Аннотация. Статья содержит в себе анализ наиболее актуальных на сегодняшний день 
профессионально-значимых компетенций будущего учителя начальных клас-
сов и особенности их формирования. Адекватное видение студента себя в 
профессии учителя способствует постоянному совершенствованию общих и 
специальных знаний для работы при любых социально-экономических услови-
ях. Проведенные исследования по вопросу формирования профессионально-
значимых компетенций у студентов – преподавателей младших классов, пока-
зали основные проблемы в процессе обучения в вузе. После анализа получен-
ных данных исследования стало очевидно, что для успешного формирования 
профессионально-значимых компетенций у будущих педагогов начального об-
разования необходимо повысить обогащение образовательной среды вуза и 
создавать условия для активизации студенческой позиции. 

Ключевые  
слова: профессиональная компетентность, профессионально-значимые компетенции, 

будущий педагог начального образования, образовательная среда в вузе, 
формы организации образовательной среды.  

 

Annotation. The article contains an analysis of the most relevant today professionally significant 
competences of the future primary school teacher and the peculiarities of their for-
mation. A student's adequate vision of himself in the teaching profession contributes 
to the continuous improvement of general and special knowledge for work under any 
socio-economic conditions. The conducted research on the formation of profession-
ally significant competencies among students – teachers of elementary grades 
showed the main problems in the process of studying at a university. After analyzing 
the obtained research data, it became obvious that for the successful formation of 
professionally significant competencies in future teachers of primary education, it is 
necessary to increase the enrichment of the educational environment of the universi-
ty and create conditions for activating the student's position. 

Keywords: professional competence, professionally significant competencies, future teacher of 
primary education, educational environment at the university, forms of organization 
of the educational environment. 

 
егодня, в условиях стремительно меняющегося мира, в век компьютеров и высоких техно-
логий как никогда растет потребность в высокообразованных специалистах, в сфере педа-

гогики особенно. Следуя запросу времени и общества, вузы основной своей задачей считают 
воспитание, в первую очередь, хорошо образованного, всесторонне развитого, способного 
учиться в течение всей жизни, человека. Наряду с этими базовыми качествами, студент должен 
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в полном объеме овладеть выбранной профессией. Для достижения этих целей, в вузах прак-
тикуются принципы гуманизации образовательного процесса и компетентностный подход к обу-
чению студентов. 

Ответом на вызовы и требования современного общества является внедрение в обра-
зовательный процесс Федеральных образовательных стандартов, в частности, ФГОС ВО. 

Исходя из понимания основных задач преподавателя младших классов – научить уче-
ников учиться, привить им привычку и желание постигать новые знания, студенты педагогиче-
ских вузов должны развивать в себе способности нестандартно мыслить, быстро находить ре-
шения задач из множества областей знаний. И основная цель сегодняшней системы высшего 
образования, найти современные формы и контекстные методы обучения студентов. 

Сегодня ученые педагоги, психологи и социологи говорят о том, что современный пре-
подаватель младших классов должен быстро адаптироваться к социальным изменениям, по-
стоянно пополнять багаж знаний и повышать квалификацию, объединять в своей работе кон-
текстуальные нововведения.  

Профессиональная компетентность современного учителя, с точки зрения психологии – 
это «интегральное качество личности, выступающее как результат профессионально-
педагогической подготовки и как важнейшее условие ее эффективности» [1]. Еще в студенче-
ское время в учебных заведениях зарождаются предпосылки к профессиональной компетент-
ности, однако абсолютная эта характеристика образуется только, когда студент начал свою 
профессиональную деятельность. 

Процесс обучения в высших педагогических учебных заведениях, как правило, состоит 
из постепенного получения и накопления специальных знаний, а затем и профессиональных 
навыков и компетенций, развития в себе необходимых для будущей профессии внутренних че-
ловеческих качеств. Именно в процессе профессионального образования в вузе приходит по-
нимание о значимости выбранной профессии, и формируются профессионально-значимые 
компетенции будущего педагога начального образования [2]. 

Но, какие бы теоретические профессиональные знания не давали студентам в педаго-
гическом вузе, стать настоящим специалистом поможет только практика. Внутренняя готов-
ность студента к работе с подрастающим поколением, его убежденность в правильности вы-
бранной стези, играет важнейшую роль в профессиональном становлении будущего педагога и 
помогает ему активно развивать профессионально-значимые компетенции. 

Еще П.Ф. Каптерев, один из выдающихся педагогов конца XIX века, говорил о необхо-
димости постоянного саморазвития самосовершенствования учителя. Педагог обязан быть на 
острие всего нового и прогрессивного и иметь желание и возможность отдавать свои знания 
ученикам. Ограниченный и остановившийся на достигнутых знаниях преподаватель не спосо-
бен помочь развитию своих учеников, так как в условиях постоянно изменяющегося мира он 
может безнадежно отстать от них [3].  

Ученые-педагоги в своих исследованиях, посвященных проблеме профессионального 
самоопределения, считают, что профессионально-значимые компетенции студента педагогиче-
ского вуза – будущего учителя начальных классов, характеризуются как процесс и одновремен-
но результат организации его деятельности, связанный с осознанием себя в роли будущего 
учителя, со стремлением развивать свои личностные профессионально-значимые качества, а 
во главу угла ставить присущие ему нравственные принципы. Можно рассматривать педагоги-
ческую деятельность как призвание только в том случае, если система личностных качеств и 
моральных ценностей человека полностью совпадает с его представлением о профессиональ-
ных качествах педагога.  

Настоящего педагога, в высоком смысле этого слова, отличает постоянная потребность 
совершенствовать профессионально-значимые компетенции, вследствие чего возрастает и его 
педагогическое мастерство. 

Нежелание преподавателя совершенствовать профессионально-значимые компетенции 
может стать губительным в его карьере. Только жажда новых знаний и умений, поиск новых ме-
тодов и форм преподавания дает возможность педагогу повышать свой профессиональный 
уровень и прийти к новым достижениям. 

Студены вузов, выбравшие своей профессией педагогику и имеющие соответствующие 
профессионально-ценностные качества, вполне способны определить основные цели и задачи 
своей будущей педагогической деятельности и выработать необходимые шаги к самосовер-
шенствованию. 
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В педагогической деятельности существует своеобразная система координат, во главе 
которой стоит личность ученика, затем – личность учителя и сам процесс обучения. Все эти по-
нятия неразрывно взаимосвязаны и являются основными компонентами профессионально-
ценностных ориентиров для педагога. Нельзя не отметить, что ученик является особенно важ-
ным ориентиром для педагога начальной школы, так как вся его деятельность направлена на 
развитие цельной полноправной личности [4]. 

Нами был проведен анализ по выявлению степени сформированности профессиональ-
но-значимых компетенций студентов педагогического вуза по ряду показателей: готовность сту-
дентов к профессиональному самоопределению, система ценностных ориентаций, мотивы 
профессионального выбора. 

Проведенные нами наблюдения, беседы и анкетирование показали, что активность сту-
дента – будущего учителя начальных классов в овладении профессией в вузе мотивирована 
самим содержанием педагогической деятельности, стремлением определенной части студен-
тов (40 %) достичь в ней позитивных результатов, возможностью наиболее полной самореали-
зации именно в педагогической деятельности. При этом у 37 % студентов обнаружился 
наихудший мотивационный комплекс, т.е. деятельность студентов обусловлена мотивами избе-
гания порицания, желанием «не попасть впросак». У этого числа студентов высокий уровень 
эмоциональной нестабильности и естественно не выраженное положительное отношение к 
личности студента. Скорей всего, это связано с мотивами поступления в вуз и с ожиданиями 
каждого студента [5]. 

Выявленные результаты показывают, что профессиональное самоопределение студен-
тов характеризуется только выбором педагогической профессии и образовательного учрежде-
ния для получения специального профессионального образования. 

Нами были также выявлены причины, препятствующие формированию профессиональ-
но-значимых компетенций студентов: 

–  неспособность ряда студентов использовать имеющиеся возможности для профес-
сионального самоопределения; 

–  нежелание некоторых студентов самостоятельно искать источники образовательной 
среды в процессе решения различных учебных задач; 

–  отсутствие проявления какой-либо активности в процессе обучения. 
Выявленные причины позволили обозначить план конкретных действий, направленных 

на создание оптимальных условий для более успешного формирования профессионально-
значимых компетенций студентов – будущих педагогов начальной школы [5]. 

Была произведена опытно-экспериментальная работа, которая показала, что на форми-
рование профессионально-значимых компетенций студентов – будущих педагогов начального 
образования можно повлиять, обогащая образовательную среду вуза и активизируя студенче-
скую позицию. Стояла задача, связанная с подбором определенных форм деятельности. В ре-
зультате этой деятельности студенты педагогического вуза могут понять свои возможности, 
которые направлены на развитие профессионализма в своей личности, а также, позволили бы 
работать сообща с вузовской средой. 

Поставленную задачу было предложено студентам решать в нестандартных современ-
ных формах: использовать технологии Интернета, внедрить систему рейтинга, портфолио –  
конференции, деловые игры и учебные игры, зачеты и экзамены в иной форме. Так, в виде иг-
ры можно провести имитацию урока в школе или раздать студентам роли, чтобы на практике 
разыграть ситуацию среди педагогов, проводить профессиональные тренинги на педагогиче-
скую тематику, разрабатывать технологии по проектам, решать учебно-методические задачи 
для того, чтобы у детей младших классов сформировать универсальные учебные действия. 

В процессе работы происходило привлечение студентов к формированию навыков пар-
ной работы, навыков личной работы. Перед ними ставились учебные задачи, которые требова-
лось решить, а также, использовались сложные проблемные обучающие способы. Разные ор-
ганизационные обучающие формы использовались при моделировании среды образования. 
Это помогло выработать у студентов навык формирования универсальных учебных действий у 
детей начальной школы. Таким образом, студенты вырабатывали навыки профессионально-
практической работы. Студенты самоопределяются как учителя начальной школы в процессе 
преобразования возможностей среды образования, знакомятся с ними и используют их на 
практике. Кроме того, студенты периодически обогащают данную среду с помощью внешних и 
внутренних связей, развития элементов среды. Этот процесс сказывается на студенческом са-
моопределении. Они для себя выделяют мотивы своей работы и профессионально-ценностную 
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ориентацию. Студенты обретают навык самообразования, а также навык оценки необходимости 
в профессиональном образовании и совершенствовании своих знаний. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что основной процесс обучения и про-
фессиональной подготовки в современных высших педагогических учебных заведениях состо-
ит, прежде всего, из постепенного получения и накопления специальных знаний, а затем и 
профессиональных навыков и компетенций, развития в себе необходимых для будущей про-
фессии внутренних человеческих качеств. Внутренняя готовность студента к работе с подрас-
тающим поколением, его убежденность в правильности выбранной стези, играет важнейшую 
роль в профессиональном становлении будущего педагога и помогает ему активно развивать 
профессионально-значимые компетенции. 

Именно в процессе профессионального образования в вузе приходит понимание о зна-
чимости выбранной профессии, и формируются профессионально-значимые компетенции бу-
дущего педагога начального образования. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы празднично-игровой деятельности детей и моло-
дежи. Приводятся примеры различных зрелищных форм досуга. Обращается 
внимание на важность включения в современную культурно-досуговую дея-
тельность традиций народной смеховой культуры. Представлены примеры ис-
пользования различных приемов остроумия в современной празднично-
игровой деятельности подрастающего поколения. Актуальность важно обу-
словлена следующими позициями. Первое – обращение к использованию в 
воспитании современных детей приемов и методов народной педагогики, до-
шедших до нас в различных жанрах и видах фольклора. Знание своих корней, 
происхождения, понимание и прочувствование причастности к культуре своего 
народа является одной из важнейших составляющих в работе с детьми и мо-
лодежью в наше время. Второе – приобщение детей и молодежи к празднично-
игровой культуре народа соответствует потребностям их возраста. Яркостью, 
зрелищным многообразием форм привлекают народные зрелища и праздники. 
Третье – акцентировка смеховой культуры и приемов остроумия как важнейших 
средств в создании празднично-игровых форм досуга детей и молодежи. Цель 
статьи – показать важность обращения к народным традициям в воспитании 
современного молодого поколения с помощью различных форм и средств 
празднично-игровой культуры, сохраненной фольклором. Досуг современной 
молодежи зачастую заполнен бессодержательным времяпрепровождением 
или занятиями худшего порядка. Перед педагогами, воспитателями и органи-
заторами досуга детей и молодежи сегодня стоят непростые задачи. В поиске 
средств их решения может помочь обращение к воспитательному и художе-
ственно-творческому опыту народа. Задачи исследования решались с помо-
щью личностно ориентированного подхода, творческих заданий, наблюдений и 
анализа. Результаты убеждают в ценности использования приемов смеховой 
культуры празднично-игрового фольклора в работе с детьми и молодежью в 
настоящее время. 

Ключевые  
слова: праздник, зрелище, культура, досуг, воспитание, творчество, юмор. 

 

Annotation. The problems of festive-play activities of children and youth are considered. It also 
provides examples of various spectacular forms of entertainment. Draws attention to 
the importance of inclusion in contemporary cultural and leisure activities of the tradi-
tions of the culture of folk humour. Examples of the use of various techniques of wit 
in the modern holiday-gaming activities of the younger generation. From the point of 
view of relevance, it is important to emphasize several important lines, conducted 
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and analyzed in the article. The first is an appeal to the importance of use in the ed-
ucation of today's children’s techniques and methods of folk pedagogy, extant in a 
variety of genres and types of folklore. Knowledge of their roots, their origin, under-
standing and a strong feeling of belonging to the culture of its people is one of the 
priority directions in work with children and youth in our time. The second - the prob-
lems of familiarizing of children considered in article and youth to festive and game 
culture of the people are actual the nearness to needs of age for pleasure, bright-
ness of spectacular forms of leisure of the younger generation. Namely qualities are 
also attractive by these national shows and holidays. The third, then it is possible to 
motivate relevance of article is an aktsenttirovka of humorous culture and receptions 
of wit as major means in creation of festive and game forms of leisure of children 
and youth. Article purpose – to show importance of the appeal to national traditions 
in education of the modern younger generation by means of various forms and 
means of the festive and game culture kept by folklore. The problem consists that 
leisure of modern youth is often filled with meaningless pastime or occupation of the 
worst order. Teachers, tutors and organizers of leisure of children and youth are 
faced by difficult tasks now. In search of cures of many tasks the address to educa-
tional and art creatively can help experience of the people. Research problems were 
solved with the help of the personal focused method, creative tasks, supervision and 
the analysis. Results convince of the value of use of receptions of humorous culture 
of festive and game folklore in work with children and youth now. 

Keywords: holiday, spectacle, culture, leisure, education, creativity, humor. 

 
собое место в праздниках и других современных формах театрализованных зрелищ за-
нимают приемы и традиции, передающие в художественно-образной форме традиции 

народа, его культурное наследие. Иными словами, художественная современность в различных 
видах деятельности подрастающего поколения невозможна без опоры на народные традиции. 
О благотворном влиянии народного творчества и о необходимости серьезного к нему внимания 
со стороны педагогов пишут и фольклористы, и деятели культуры (Д. Лихачев, А. Лазарев,                                 
М. Мухлынин, В. Григорьев, З. Васильцова [и др.]). 

Совместная деятельность разных поколений, уже сама по себе, является народной 
традицией. Сотворчество детей и взрослых в процессе празднично-игровой деятельности ста-
новится основой общения разных поколений. «Праздник выступает как многогранное социаль-
но-художественное явление, направленное на духовно-нравственное развитие личности. Твор-
чески участвуя в создании праздника, дети и взрослые вступают в процесс активного взаимо-
действия по большому спектру организационно-художественных моментов» [5, с. 19]. Все это 
говорит о том, что «детский праздник требует от его создателей четкой организации, соблюде-
ния определенного алгоритма его подготовки и проведения, что определяется технологией ор-
ганизации праздника» [7, с. 27]. 

Использование в современных праздниках и обрядах народных традиций позволяет из-
бавить зрелище от статики и пассивного восприятия аудиторией тех или иных форм художе-
ственно-творческой работы. Одной из главных сценарно-режиссерских проблем в подготовке и 
проведении празднично-игровых форм детского и молодежного досуга является поиск новых 
приемов, интересных фактов, интерактивных методов общения зрителей с исполнителями, но-
вого содержания детских праздников. В детский и молодежный досуг, наряду с традиционными 
и привычными праздниками, пришли и новые празднично-игровые формы, и зрелища. Совре-
менные социокультурные условия ставят перед организаторами досуга и свои задачи.  

Сегодняшние формы детского и молодежного досуга в основном базируются на взаимо-
проникновении праздника и игры. Этот процесс помогает созданию новых моделей празднично-
игровых форм досуга. К данным вопросам обращались в своих работах: Д.Б. Эльконин,                             
С.А. Шмаков, Б.З. Вульфов, В.М. Григорьев, Г.П. Черный, И.И. Фришман и др. 

Организация праздника или игровой программы всегда требует от воспитателей, педа-
гогов и руководителей творческих кружков и студий серьезных усилий, слаженности в работе, 
взаимопонимания детей и взрослых. Большей педагогической эффективности добиваются по-
становщики игровых программ и праздников с активным включением в них многообразных 
форм, методов и художественных приемов, с привлечением к участию разновозрастных катего-
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рий детей и молодежи. Пространство игры и праздника имеет свои важные особенности                                 
[2, с. 98].  

Современные праздники сложились на основе фольклорных традиций и трансформи-
руются в соответствии с требованиями времени. Широкое распространение получил художе-
ственный тип игрового фольклора. Зачастую, в структуру самых разных современных праздни-
ков входит и обширный пласт собственно произведений фольклора (песни, частушки, хороводы 
и др.), и богатейшая игровая палитра народной культуры. В речевой культуре праздничного 
действа просматривается и то, как народ учитывал потребность ребенка в смехе, веселье, 
юморе.  

Термин смеховая культура в научный и практический обиход был введен М.М. Бахти-
ным [1]. У каждого народа своя смеховая культура, но сущность смешного, как утверждал                                    
Д.С. Лихачев, оставалась «во все времена одинаковой…» [3, с. 7]. Это проявлялось в пароди-
ровании, в балагурстве, в нелепости строения слов, рифмовке текстов, в употреблении слов 
«внешне похожих по звучанию» и т.п. [6, с. 22]. Эти формы смехового аспекта существовали и в 
представлениях скоморохов, и в «святочных обрядах, и в масленичных гуляниях, с их общим 
праздничным весельем» [3, с. 16].  

Значимость формирования культуры смеха средствами, в том числе, и досуговой дея-
тельности, трудно переоценить. Это, по сути, становление духовной культуры личности, спо-
собность овладения системой приемов, вызывающих смех, помогающих совершенствованию 
человеческой личности.  

Детский массовый праздник был и остается одной из самых сложных, но и самых благо-
дарных форм работы педагогов со своими воспитанниками. Удачно организованное празднич-
но-игровое действо способно оставить яркий эмоциональный след в сердце каждого участника, 
обогатить его духовно. «Праздники открывают детям простор для творчества, рождают в душе 
ребенка светлые чувства, воспитывают умение жить в коллективе» 7, с. 3].  

Праздник – это эстетико-социальное явление. Красочность, эмоциональная приподня-
тость делают его радостью для всех, антиподом будней, неординарным и ярким событием на 
фоне обыденности. Без праздника и праздничности невозможно представить жизнь детских 
учреждений. Празднику с его игровой направленностью в жизни ребячьего коллектива уделяли 
огромное внимание А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. И в настоящее время 
детский праздник, празднично-игровое зрелище как одна их форм организованного, творческого 
досуга ребят пристально изучается философами, педагогами, психологами, культурологами, 
писателями, общественными деятелями и др.  

У каждого праздника есть свои приметы, обычаи, обряды, но главная черта остается 
неизменной у всех – это радость! Но праздник – это не просто веселое бездумное время. 
«Праздник – не праздность, а большое и важное дело, всегда коллективное и всегда творче-
ское. Праздник есть своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения 
ребенка. Без праздников немыслима жизнь детей» [9, с. 6.]. 

Для детей праздник родственен самой природе игры, поскольку от игры есть все компо-
ненты: мажорный тон, отход от рамок обыденной жизни, гармония игры и поучения, ведь любой 
«грамотно сочиненный детский праздник, развлекая, поучает» [9, с. 8]. Игры подразделяются на 
подвижные, интеллектуальные, спортивные (могут иметь как интеллектуальный, так и подвиж-
ный характер), творческие (творчество – непременный компонент любой игры). 

По составу участников можно назвать индивидуальные и коллективные, парные и ко-
мандные игры. Они могут проходить состязательно или в ролевых формах, и у каждой игры вы-
рабатываются специфические правила, требования и условия: 

1) правила должны быть простыми, доступными для детского понимания; игру не сле-
дует долго объяснять – теряется интерес к ней;  

2) игра подбирается таким образом, чтобы было интересно всем, кто в ней участвует и 
тем, кто является наблюдающим, зрителем;  

3) условия для участников игры должны быть одинаковыми. 
В специфику ролевых игр входит их особая способность будить фантазию и стимулиро-

вать творческую активность детей. В отличие от ролевых игр, в соревновательных царит дух 
соперничества. Здесь обязателен судья или судейская команда – жюри, которые должны объ-
ективно выделить и наградить лучших. Наиболее популярными в детской и молодежной ауди-
тории стали игры викторинного типа, построенные как ответы на вопросы, которые позволяют 
вовлечь и заинтересовать практически все возрастные категории участников.  
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Непременным спутником игры является смех, порождающий атмосферу веселья и хо-
рошего настроениям. Детская аудитория особенно нуждается в юморе, смехе, радостных эмо-
циях. Подлинный юмор всегда связан с творчеством. Он требует выдумки, остроумных реше-
ний и находок, нестандартного мышления.  

В играх и игровых программах используются разные приемы юмора. Многие игровые 
программы пришли в детские аудитории с экрана телевидения: КВН, «Поле чудес», «Умники и 
умницы» и др. Они популярны в детской среде и приносят большую пользу ребятам в развитии 
у них творческих качеств, способствуют формированию взаимоотношений в коллективе [10]. 
Игры КВН глубоко педагогичны, по своей сути, и вызывают неизменный интерес у самой разной 
аудитории. Участие в создании и проведении игр КВН всегда представляет собой очень ценную 
деятельность и в творческом, и в педагогическом смысле, влияющую на развитие творческой и 
социальной активности личности. Распространение информационных технологий внесло свои 
коррективы в досуг школьников, насытив его многочисленными компьютерными играми. Совре-
менные дети уже с самого раннего возраста, уделяя им много времени, не испытывают потреб-
ности в общении с кем бы то ни было, что не может не настораживать педагогов, психологов и 
родителей.  

Кроме того, такое увлечение формирует устойчивую привычку и, даже, зависимость, 
портит зрение, осанку, вызывает повышенную утомляемость, симптомы расстройства психики, 
мышления, проявления неадекватного поведения в реальном мире. 

В связи с этим, мы рассматриваем организацию зрелищно-игровых форм культурно-
досуговой деятельности как важнейший аспект воспитания детей и молодежи, способствующий 
формированию духовно-нравственных качеств личности и разносторонних способностей у каж-
дого ребенка. Сотворческое участие в замысле, подготовке и проведении праздника детей и 
взрослых позволит решить очень многие психолого-педагогические и организационно-
творческие задачи. Среди них - привнесение мажорной, веселой окраски в игровую программу и 
праздник, в целом, поскольку, для детей радость и оптимизм – доминирующая потребность. 

Один из главных принципов народной педагогики можно сформулировать так: «воспи-
тай ребенка в радости!» И действительно, каким бы ни был тяжелым труд и жизнь наших дале-
ких предков, они придумывали веселые песенки, сказки, прибаутки, небылицы для детей.  

Стучит, бренчит на улице –  
Фома едет на курице,  
Тимоха – на кошке 
Едет по дорожке!  

(«Литература и фантазия»,  
составитель Л.Е. Стрельцова, изд. «Просвещение», 1992 г.) 

 

*** 
Долгоухая свинья 
На дубу гнездо свила,  
Опоросила поросят 
Ровным счетом пятьдесят! 
Распустила поросят 
Все по маленьким сучкам; 
Поросята визжат, 
Полететь они хотят; 
Полетели, полетели 
И на воздухе присели! [11] 

 
Остановимся подробнее на приемах остроумия в современных формах празднично-

игровой деятельности. Небылица, перевертыш – это один из самых действенных приемов, ко-
торый можно использовать в сценариях детских праздников, во всех игровых эпизодах и зре-
лищно-игровых программах. По принципу перевертыша в современные школьные праздники 
включаются эпизоды, когда дети исполняют роли учителей или учителя – роли учеников и т.п. 
На принципе перевертыша основаны сюжеты, в которых учитель ставит хорошую оценку за без-
грамотную работу и распекает отличника за верновыполненное задание. 

Нелепица, нелепость – очень близкий к перевертышу прием остроумия. Он унаследован 
нами от скоморохов, шутов и балагуров, которые специально придумывали нелепые ситуации, 
нелепые одежды, движения и т.д., чтобы посмешить народ.  
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Любое несоответствие принятым нормам способно рассмешить людей, а в детской 
аудитории – вызвать искренний смех. Педагогам важно лишь стараться, чтобы в сценариях с 
помощью такого приема были соблюдены чувство меры, такт и культура. 

Известным приемом остроумия является намек, он доставляет удовольствие детям уже 
потому, что задает работу уму, воображению, заставляет домысливать что-то самим.  

Распространенным приемом является ирония. И в быту дети сами нередко его исполь-
зуют. Например, подразумевая совершенно противоположное, могут сказать: «умник ты какой 
выискался!».  

Повтор применяют весьма часто юмористы в своих произведениях. 
Смех достигается в детских праздниках и игровых программах с помощью приема 

неожиданности, и над этим порой приходится задумываться педагогу специально. 
Известным приемом юмора является розыгрыш.  
Смех вызывает и прием перефразирования песни, стихотворения или сказки. На этом 

держится интерес к «старым сказкам на новый лад». Для успеха следует брать широко извест-
ные и хорошо знакомые песни или сказки. Эффект основан на несоответствии новых слов тому, 
что «засело» в памяти. 

Каламбур или любая игра слов тоже является одним из любимых приемов остроумия в 
детской среде, и сценаристу необходимо немало потрудиться во время работы над сценарием, 
чтобы текст содержал и всевозможные словесные игры.  

Отметим и прием гиперболы, преувеличения – как один из основных в практике и дет-
ского, и взрослого досуга.  

Смешение стилей – самый любимый детьми прием. На нем держится весь сюжет книги 
Л. Лагина «Старик Хоттабыч», он стал основой всенародно любимой комедии Л. Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию». На этом приеме построены эпизоды детских праздников, в 
которых совершается космическое путешествие, путешествие из современности в прошлое или 
из реального мира в мир сказок и фантастики, что позволяет детям пофантазировать, помеч-
тать, устремиться мыслями в нечто неизведанное, отойти от обыденности.  

«Для детей игры и праздники – не просто отдохновение, но и естественная разрядка от 
дидактической и режимной напряженности жизни. Дети переходят из состояния слепых испол-
нителей воли взрослых в мир суверенных проявлений и свобод» [9, с. 13]. 

Обращение к народной традиции в воспитании подрастающего поколения и в наше 
время позволяет успешнее решать и психолого-педагогические, и художественно-творческие 
задачи. Причастность к культуре своего народа всегда является одной из важнейших состав-
ляющих в работе с детьми и молодежью.  
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Аннотация. В данной статье авторами выявляются тенденции разработки в постсоветской 
России национальных доктрин образования. Отмечается, что документы док-
тринального уровня (собственно доктрины, концепции, законы, федеральные 
целевые программы) принимались в хаотичном порядке, без взаимосвязи друг 
с другом, и, скорее, отражали текущий политический момент, чем заботу о бу-
дущем российского образования. В результате ни одна доктрина не была вы-
полнена, а по приоритетам начальная доктрина кардинально отличается от 
действующих проектов и программ. Возникла доктринальная неопределен-
ность. Решать ее, однако, следует не с разработки новых доктрин, а с решения 
«земных» вопросов, которые поставлены давно и не решаются уже почти два-
дцать лет и без чего любая доктрина обречена на декларативность. 

Ключевые  
слова: доктрина, образование, концепция, программа, школа, университет, препода-

ватель, закон, государство. 
 

Annotation. In this article, the authors identify trends in the development of national doctrines of 
education in post-Soviet Russia. It is noted that documents of the doctrinal level 
(doctrines, concepts, laws, federal targeted programs) were adopted in a chaotic 
manner, without interconnection with each other, and, rather, reflected the current 
political moment than concern for the future of Russian education. As a result, no 
doctrine has been implemented, and by priority the initial doctrine is radically differ-
ent from existing projects and programmes. Doctrinal uncertainty arose. However, it 
should be solved not by developing new doctrines, but by solving «earthly» issues 
that have been raised for a long time and have not been resolved for almost twenty 
years and without which any doctrine is doomed to declarativeness. 

Keywords: doctrine, education, concept, program, school, university, teacher, law, state. 

 
истема образования в России после распада СССР в 1991 г. находится в перманентно-
нестабильном состоянии, о чем свидетельствуют непрекращающиеся дискуссии о месте, 

содержании и принципах реализации этого социального института в жизни современного рос-
сийского общества. Причем, это касается всех уровней образования (за исключением дошколь-
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ного образования в детсадах, однако, для большинства жителей страны пребывание детей в 
детсадах не является образовательным процессом и, соответственно, актуальность дошколь-
ного образования не проявляется). Указанная нестабильность, как нам представляется, исхо-
дит из неопределенности самой доктрины системы образования, которая меняется настолько 
части, само понятие доктрины теряет свое значение. В свое время, еще в СССР, президент-
ским указом Б.Н. Ельцина была обозначена возможность негосударственного образования [1], 
что в то время представляло революционное решение в системе образования (эта позиция 
позже была закреплена и на конституционном уровне – ст. 43 Конституции России 1993 г.).  

Была провозглашена приверженность международным принципам организации образо-
вания, сформулированные ЮНЕСКО, деятельность которого «нацеливает международное со-
общество на предоставление образования всем, на всех уровнях и на протяжении всей жизни, 
потому что образование играет главную роль в становлении и развитии личности человека, 
экономическом росте и укреплении социальных связей» [2, с. 19]. При этом «несколько страте-
гических задач, связанных с образованием, были включены в список Целей развития ООН на 
рубеже тысячелетия:  

–  бесплатное и обязательное начальное образование и равенство полов в начальной и 
средней школе;  

–  содействие образованию в качестве одного из основных прав человека; 
–  повышение качества образования путем диверсификации его содержания и методов; 
–  содействие экспериментам, новаторству, публикациям и обмену данными и передо-

вым опытом, а также развитию диалога по вопросам политики в области образования» [2, с. 20]. 
Указанные принципы являются универсальными, и их принятие российскими властями в 

качестве основополагающих заслуживает поддержки. Позже эти принципы стали трансформи-
роваться в российское образовательное законодательство. Первый Федеральный закон был 
принят в 1992 г. Согласно ст. 3 этого акта, «государственная политика в области образования 
основывается на следующих принципах:  

а) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности и 
любви к Родине;  

б) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита си-
стемой образования национальных культур и региональных культурных традиций в условиях 
многонационального государства;  

в) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;  

г)  светский характер образования в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях;  

д) свобода и плюрализм в образовании;  
е) демократический, государственно-общественный характер управления образовани-

ем. Автономность образовательных учреждений» [3].  
Можно еще отметить возможность формирования разноуровневой системы высшего 

образования, что явно новеллой. Здесь обращают на себя внимание последние пункты, по по-
воду которых, собственно, и ведутся до сего времени как теоретические дискуссии, так и стал-
киваются различные подходы в праворегулирующей и правоприменительной деятельности в 
сфере образования. В этом контексте (после вхождения России в Совет Европы в 1996 г.), в 
октябре 2000 г. на правительственном уровне была утверждена первая полноценная Нацио-
нальная доктрина образования в Российской Федерации, подготовленная Министерством обра-
зования, в которой, в частности, указывается, что «Доктрина отражает новые условия функцио-
нирования образования, ответственность социальных партнеров – государства, общества, се-
мей, работодателей – в вопросах качества общего и профессионального образования, воспи-
тания подрастающего поколения» [4] (вызывает определенные вопросы тот факт, что несколько 
раньше был принят закон об утверждении Федеральной целевой программы развития образо-
вания [5], где подробно расписываются направления образовательной политики, а более общий 
акт в виде Доктрины был принят позже и его уровень был ниже, хотя, на наш взгляд, должно 
было быть ровно наоборот, но мы в данной статье рассматриваем доктринальные документы). 

Помимо этого, Доктрина-2000 в разделе о целях и задачах государственной политики 
содержит ряд заслуживающих внимание положений. Так, в связи с указанными «новыми усло-
виями», предполагалось обеспечить:  

–  «академическую мобильность обучающихся; 
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–  … свободный выбор направлений и форм образования с учетом потребностей, воз-
можностей граждан, а также ситуации на рынках труда и образовательных услуг; 

–  … создание правовых условий получения образования как за счет средств бюджетов 
всех уровней, так и за счет средств обучающихся и их семей, предприятий и организаций» [4].  

Не меньший интерес представляет намерение «довести долю образовательных про-
грамм в сетке вещания государственных и муниципальных средств массовой информации не 
менее чем до 15 % … обеспечить интеграцию российской системы образования в мировое об-
разовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций» [4]. Кроме того, «уже 
на первом этапе оплата труда педагогических работников из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего профессионального обра-
зования будет приближена к удвоенному размеру средней заработной платы работников про-
мышленности в Российской Федерации» [4]. 

Следует признать, что на тот период времени, с учетом тяжелейшего состояния эконо-
мики, только-только отошедшей от дефолтного кризиса 1998 г., это были просто грандиозные 
планы, как и в равной степени – невыполнимые. Но в то время на еще сильной волне постсо-
ветской эйфории от слома советско-социалистического государства и провозглашения евро-
пейских ценностей, были именно таким образом провозглашены и законодательно закреплены 
основы образовательной системы в России. Более того, власть торопилась продвигать образо-
вательную систему России по европейскому вектору – уже в 2001 г., то есть, спустя чуть боль-
ше года после принятия Доктрины-2000, появляется Концепция модернизации образования на 
период до 2010 г. [6], направленная на интеграцию с евро-образованием, и присоединение Рос-
сии к Болонскому процессу началось в 2003 г. Сомнений в правильности такого подхода у рос-
сийской власти не было – в отличие от научной среды, где высказывались некоторые сомнения. 
И уже в новой ФЦП (принята в 2005 г.) [7] предполагалось (до 2010 г.) «увеличить количество 
программ профессионального образования, получивших международное признание, в 1,3 раза 
по сравнению с 2005 г. …повышение рейтинга России в международных обследованиях каче-
ства образования до уровня, являющегося средним … увеличить долю учебных заведений, ре-
ализующих программы двухуровневого профессионального образования, с 15 до 70 %. … под-
нять удельный вес вузов, выдающих европейское приложение к диплому до 15 %» [8]. И здесь, 
как показало время, было немало «наполеоновских», несбыточных целей. 

Затем, практика образовательного процесса в школах и вузах России несколько охла-
дила активность авторов его модернизации в контексте европейской интеграции, поскольку 
российские реалии функционирования образовательных учреждений существенно, можно ска-
зать, разительно отличались тогда и отличаются до сих пор от европейских реалий (матери-
ально-техническое обеспечение, инфраструктура, заработок профессуры, финансирование и 
т.д.). Блицкриг вхождения образовательной системы России в международную университетскую 
систему не состоялся, и, на наш взгляд, не мог состояться в столь короткие сроки. Это нашло 
отражение в новой Концепции национальной образовательной политики, разработанной Мино-
брнауки РФ в 2006 г. [9], в которой, заметим, нет упоминания о принятой незадолго до этого 
ФПЦ-2005, кроме того, эта Концепция была утверждена на уровне ведомства, что вызывает не-
которое недоумение. Концепция носит общий характер, в ней акцентируется внимание на обес-
печение права на образование в отдаленных районов, жителей малочисленных народов и т.д. 
Европейская интеграция здесь отсутствует, неприятие которой – на политико-идеологической 
основе – еще более возросло после известного экономического кризиса 2008 г.  

В очередной ФЦП-2011 развития образования (на период 2011–2015 гг.) [10] про между-
народную интеграцию в сфере образования, похоже, и вовсе забыли – акцент делается, во-
первых, на школьном образовании, во-вторых, на развитии различных типов образовательных 
учреждений, в-третьих, на материально-техническом и финансовой обеспечении образова-
тельных учреждений, включая более широкое использование информационных технологий, с 
учетом новой, демографической проблемы (уменьшение численности школьников и студентов). 
Такой подход мы поддерживаем, поскольку он в большей степени был направлен на улучшение 
реального положения в образовательной среде. Казалось бы, нужно, наконец, сосредоточить 
усилия на реализации этой ФЦП. Но нет – через год появляется Указ Президента России о гос-
ударственной политике в области образования и науки (известен как один из «майских» прези-
дентских указов 2012 г.), призванный, среди прочего, «подтянуть» ряд отстающих показателей, 
в том числе, полностью обеспечить (к 2016 г.) доступность всеобщего дошкольного образова-
ния (этот показатель так и не был достигнут), разработку новых образовательных стандартов и 
др. Здесь мы обращаем внимание на то обстоятельство, что в этом акте ФЦП-2011 даже не 
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упоминается – как будто ее не было вообще, что также (как и в случае с ФЦП-2005) вызывает 
большой вопрос с точки зрения эффективности государственного управления. Разработанный и 
принятый в соответствии с президентским Указом новый Федеральный закон об образовании 
(2012 г.) уже не содержит каких-либо принципиально новых новелл, и его, очевидно, можно 
расценивать как «технологический», то есть, закрепивший достигнутый уровень развития обра-
зования в России. В литературе не без оснований, как недостаток, отмечается, что образова-
тельная доктрина, которая должна иметь «главенствующую роль» как один из источников обра-
зовательного законодательства, в этом законе отражения не нашла [11, с. 43]. 

Затем, в 2015 г. утверждается последняя ФЦП об образовании, суть которой заключает-
ся в том, чтобы  

–  «обеспечить эффективное управление системой образования в ее новых качествен-
ных параметрах; 

–  … реализовать инвестиционные проекты по строительству объектов социальной, 
учебно-лабораторной, физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструк-
туры; 

–  … инновационное развитие системы образования, внедрение новых образователь-
ных технологий, обеспечение развития кадрового потенциала системы образования в рамках 
реализации скоординированных задач федеральной государственной образовательной полити-
ки» [12].  

Здесь много повторений из предшествующих программ по той простой причине, что они 
выполнялись лишь в незначительном объеме. Не прошло, однако, трех лет, как Правительство 
России вновь утверждает новую государственную программу «Развитие образования» [13]. 
Этот документ, в основном, регулирует вопросы финансирования образовательной деятельно-
сти и определяет индикаторы, позволяющие оценивать такую деятельность. Практически одно-
временно происходит ротация министра образования, при этом прежний и нынешний министры 
придерживаются едва ли не противоположных взглядов на будущее российского образования, 
что лишь подтверждает неопределенность стратегического развития этого важнейшего соци-
ального института. 

В целом, официальные акты об основных направлениях развитии образования в по-
следние годы, включая последний - очередной национальный проект «Образование», носят, 
скорее, технический характер и изобилуют постоянно повторяющимися общими фразами 
(«обеспечение конкурентоспособности», «внедрение новых методов обучения», «внедрение 
национальной системы профессионального роста педагогических работников» и т.д.), а доктри-
нальные, концептуальные позиции постепенно растворились – прежние, из 1990-х гг., по умол-
чанию не принимаются образовательным сообществом, а новых, в достаточно четких форму-
лировках, пока не просматривается. Отсюда, неудовлетворенность таким положением со сто-
роны, как ученых, так и практикующих педагогов, учитывая, ко всему прочему, что отмеченная 
выше Доктрина-2000 без объяснения мотивов в марте 2014 г. была признана недействующей 
[14].  

Соответственно, появляются альтернативные доктрины. Так, в одной из них, разрабо-
танной в 2016 г. группой ученых под руководством В.И. Слободчикова, указывается на то, что 
«стратегическая цель образования – создание условий становления гражданина России, 
устремлённого в своём развитии к национальному образовательному идеалу, способного к вос-
производству базовой российской общности – единого многонационального народа России, 
укреплению и развитию созданных им государства и общества на принципах, положенных в ос-
нову образа будущего России.  

Реализация стратегической цели образования осуществляется посредством: 
–  устроения единого уклада жизни общества, основанного на традиционных россий-

ских ценностях; 
–  важнейшим условием созидания такого уклада является переход к национально ори-

ентированной модели образования;  
–  восстановления и развития многообразия моделей государственно-общественных и 

общественно-государственных образовательных институтов; 
–  профессиональной подготовки и профессионального развития педагога как детово-

дителя, вводящего растущего человека в отечественное и мировое культурное пространство;  
–  культивирования детских и детско-взрослых образовательных общностей; проекти-

рования развивающих инновационных моделей обучения и воспитания» [15]. 
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По сравнению с официальной Доктриной – 2000, данный проект группы ученых пред-
ставляет собой, по основным принципам, полную противоположность (достаточно назвать, 
например, один из основополагающих постулатов – «народность, патриотизм, державность», 
отказ от еврообразования и т.п.). 

Вышеприведенная хаотическая деятельность государства по определению стратегии 
развития образовательной системы России, в итоге, привела российское общество, по сути, на 
исходную позицию рубежа 1990 г. И теперь предстоит, видимо (собственно, он уже начался), 
новый этап осмысления этой проблемы. Но начинать, как нам представляется, следует не с 
разработок новых и новых проектов доктрин национального образования, а с анализа предше-
ствующих такого рода документов – что получилось, что не получилось, и по каким причинам. 
Обязательно должно быть сделано сопоставление с реальным положением дел в образова-
тельных учреждениях, где имеются проблемы, решение которых, на наш взгляд, должно пред-
шествовать окончательным доктринальным выкладкам. Речь идет, прежде всего, о заработной 
плате педагогов и преподавателей, которая в настоящее время имеет унижающие профессио-
нальное и человеческое достоинство размеры (вспомним планы по Доктрине-2000 удвоить 
оплату труда по сравнению со средней зарплатой в промышленности). При этом важно не лу-
кавить, и вести речь об оплате труда из расчета на 1 ставку, и исключить, наконец, порядок, 
когда директор школы-ректор может получать едва ли не в 10 раз больше, чем учитель-
преподаватель. Заметим, что этот вопрос поднимается не первый год, и все вроде соглашают-
ся, но сдвигов-то не происходит. Если уж этот вопрос государство не в состоянии решать в те-
чение уже почти 20 лет (а абсолютное большинство образовательных учреждений являются 
государственными и муниципальными), тогда нет смыла вообще вести речь об образователь-
ной доктрине, поскольку любая их них при таком положении дел обречена на декларативность. 
Безусловно, в школах должны быть прекращены поборы с родителей на разного рода «ремонт-
ные дела», а это означает, что необходимо улучшить финансирование деятельности образова-
тельных учреждений, в том числе, направленное на исправление такого позорного явления, как 
школьные туалеты на улице без удобств. Как видно, доктрина национального образования 
должна начинаться не с высоких слов (их сказано уже с излишком), не с содержания образова-
тельных программ и стандартов (они, в целом, находятся на достаточно высоком уровне), а с 
самых земных потребностей тех, кто учит, и тех, кто учится. 
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Аннотация. Процесс модернизации российской системы образования ориентированы на 
индивидуализацию образовательного процесса, что сопровождается повыше-
нием внимания к всестороннему развитию личности школьника, которое стано-
вится основной целью школьного образования. В статье рассматривается про-
блема развития творческих способностей у учащихся младших классов. При-
водится определение и характеристики понятия «творческие способности», ос-
новные направления педагогической работы по их развитию. Исходя из пред-
метного содержания математики в начальной школе и особенностей творче-
ской деятельности младших школьников, формулируются педагогические 
условия развития творческих способностей школьников на уроках математики. 

Ключевые  
слова: способность; творческая деятельность; начальная школа; педагогическая ра-

бота; развитие; учащиеся.  
 

Annotation. The process of modernization of the Russian education system is focused on the 
individualization of the educational process, which is accompanied by increased at-
tention to the comprehensive development of the student's personality, which be-
comes the main goal of school education. The article examines the problem of de-
veloping the creative abilities of primary school students. The definition and charac-
teristics of the concept of «creative abilities», the main directions of pedagogical 
work on their development are given. Proceeding from the subject content of math-
ematics in elementary school and the peculiarities of the creative activity of younger 
schoolchildren, pedagogical conditions for the development of the creative abilities of 
schoolchildren in mathematics lessons are formulated. 

Keywords: ability; creative activity; Primary School; pedagogical work; development; students. 

 
роцесс модернизации российской системы образования ориентированы на индивидуали-
зацию образовательного процесса, что сопровождается повышением внимания к всесто-

роннему развитию личности школьника, которое становится основной целью школьного обра-
зования. На смену «знаниевой» модели обучения, основанной на прямой передаче знаний от 
учителя к ученику, приходит модель деятельностного взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами образовательного процесса, предполагающая, что в центре педагогического вни-
мания оказывается личность ученика, а не только его образовательные результаты.  

Коренные изменения модели образования зафиксированы в государственных образова-
тельных стандартах второго поколения. Так, Федеральный государственный стандарт началь-
ного общего образования (далее, ГОС НОО) в качестве основной цели и результата начального 
образования рассматривает развитие личности обучающегося [6, с. 4], которое помимо прочего 
включает рост творческого потенциала и познавательной мотивации [6, с. 4]. 

Новые подходы в образовании требуют поиска наиболее эффективных форм и методов 
организации учебно-воспитательного процесса, учитывающих индивидуальные особенности 
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каждого ученика и направленных на всестороннее развитие школьников и расширение возмож-
ностей для реализации их творческого потенциала. Эффективность методов и средств, исполь-
зуемых в целях развития творческих способностей младших школьников, во многом зависит от 
педагогических условий, сопровождающих учебно-воспитательный процесс.  

Несмотря на то, что теоретические вопросы развития творческих способностей млад-
ших школьников достаточно широко освещаются в научной литературе, остается открытой про-
блема методического сопровождения педагогической работы развивающего характера, особен-
но в том, что касается педагогических условий, необходимых для успешной реализации про-
грамм по развитию творческих способностей на уроках математики в начальной школе [4, с. 59]. 
Таким образом, необходимость выявления и теоретического обоснования педагогических усло-
вий, сопровождающих работу по развитию творческих способностей младших школьников, обу-
славливает актуальность данного исследования. 

Основная часть. 
Существует множество подходов к определению понятия «творческие способности», 

различающиеся по степени смещения акцентов в сторону качеств самой личности, либо ре-
зультатов деятельности личности в процессе реализации творческого потенциала. В том, что 
касается младших школьников, наиболее полно, на наш взгляд, суть этого понятия отражает 
следующее определение: творческие способности представляют собой проявление индивиду-
альных особенностей личности (психологических, эмоциональных, интеллектуальных) в новом 
качестве, вызванном необходимостью решать новые задачи неизвестным ранее способом, в 
результате чего создается творческий продукт (идея, произведение, способ действия и т.д., 
объективно уникальный или воспринимаемый личностью в качестве такового [3, с. 47]. 

Творческие способности младших школьников индивидуальны и динамичны. В диагно-
стическом плане они могут быть отнесены к одному из трех уровней: начальному, восстанавли-
вающему или творческому [1, с. 76]. На начальном уровне школьник способен воспроизвести 
окружающие его предметы и явления или известные способы действий в доступной ему форме; 
на восстанавливающем – воспроизводимые предметы и явления подвергаются творческой 
трансформации, применяются новые способы действий; на творческом уровне создаваемые 
творческие произведения служат отражением личности творящего и максимально выражают 
его индивидуальность и субъективность по отношению к окружающему миру. Творческий уро-
вень является целевым уровнем развития творческих способностей младших школьников.  

Поскольку, творческие способности являются синтезом природных особенностей лично-
сти и ее деятельности, развитие творческих способностей может происходить только в процес-
се осознанной и целенаправленной деятельности.  

Среди множества компонентов творческих способностей школьников ведущими служат 
воображение и мышление, на развитие которых, в первую очередь, должна быть направлена 
педагогическая работа на уроках в начальной школе [4, с. 62]. 

Содержание учебного предмета «математика» позволяет использовать тренировочные 
задания для развития творческих способностей школьников. Важно, чтобы задания соответ-
ствовали определенным условиям, а именно: не представляли собой аналог уже выполненных 
заданий по усвоенному и хорошо знакомому алгоритму, были увлекательными по содержанию, 
требовали поиска новых способов действий или новых способов применения усвоенных алго-
ритмов [5, с. 620]. Всем этим требованиям отвечают разнообразные нестандартные текстовые 
задачи: задачи без вопроса (школьники сами должны определить вопросы, на которые можно 
ответить исходя из имеющихся данных), задачи с недостающими или излишними данными, с 
невыполнимыми условиями, задачи-шутки, задачи по рисунку и т.п. Важно, чтобы школьники 
были увлечены поиском ответа, проявляли максимальную заинтересованность и мотивацию на 
достижение результата. Только при этом условии, их индивидуальные творческие способности, 
будучи реализованными в процессе творческой деятельности, смогут развиваться.  

Таким образом, первым педагогическим условием развития творческих способностей 
школьников можно назвать отбор и адаптацию предметного содержания в соответствии с зада-
чами педагогической работы.  

На развитие творческих способностей большое влияние оказывают формы и методы 
проведения уроков. Чересчур строгая обстановка в классе препятствует проявлению самостоя-
тельности учащихся. Традиционный стиль общения с учащимися, при котором учитель высту-
пает единоличным руководителем, а ученики – послушными исполнителями, никак не способ-
ствует проявлению инициативы со стороны учеников, без которой невозможна творческая ак-
тивность. Для развития творческих способностей необходимо поддерживать в классе атмосфе-



 

107 
 

 

ру сотрудничества и доброжелательную обстановку [2, с. 109–112]. То есть, вторым педагоги-
ческим условием развития творческих способностей школьников младших классов можно 
назвать создание на уроке благоприятного микроклимата, использование педагогических мето-
дов и приемов, побуждающих учащихся к творческой деятельности.  

При проведении целенаправленной работы по развитию творческих способностей важ-
но, чтобы учащиеся были уверены в том, что любые их предложения будут рассмотрены, а по-
пытки найти решение проблемы – поддержаны и одобрены вне зависимости от полученного 
результата. То есть, на уроке необходимо создавать ситуацию успеха, предполагающую, что 
даже самые небольшие достижения каждого ученика будут оценены положительно, а ошибки 
восприняты в качестве одной из версий на пути к достижению результата. Поэтому на таких 
уроках целесообразно применять безоценочные методы контроля знаний. Создание ситуации 
успеха является третьим педагогическим условием развития творческих способностей. 

Принимая во внимание, что творческая деятельность является плодом индивидуальных 
интеллектуальных усилий, которые стимулируются внутренней мотивацией личности, при раз-
витии творческих способностей у учащихся необходимо учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого ученика, предлагая задания, соответствующие его склонностям, интересам и воз-
можностям. Посильные задания позволяют раскрыть творческий потенциал учащихся и вызвать 
положительные эмоции, связанные с достижением результата. Таким образом, индивидуаль-
ный личностно-ориентированный подход служит четвертым необходимым педагогическим 
условием развития творческих способностей младших школьников.  

Радость, которую испытывают школьники, добиваясь результата путем творческих уси-
лий, служит для них мощным стимулом дальнейшей творческой деятельности, которая, в свою 
очередь, стимулирует развитие творческих способностей, позволяющих достичь еще больших 
результатов. Поэтому творческую деятельность младших школьников необходимо всемерно 
поощрять, а их творческие способности целенаправленно развивать, в особенности, когда это 
касается уроков математики – наиболее сложного для восприятия предмета из всей программы 
начальной школы.  

Итак, подводя итог выше сказанному, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Творческие способности являются динамичным качеством личности, которое прояв-

ляется в процессе творческой деятельности.  
2. Развитие творческих способностей младших школьников служит одной из основных 

целей начального образования. 
3. Содержание учебного курса математики в начальной школе позволяет использовать 

тренировочные задания для развития творческих способностей у учащихся. 
4. Основными педагогическими условиями, необходимыми для эффективного развития 

творческих способностей у младших школьников основными являются: отбор и адаптация ма-
тематических заданий, создание благоприятной атмосферы на уроке, создание ситуации успе-
ха, индивидуальный подход к каждому ученику. 
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Аннотация. Студентам, будущим юристам важно сочетать профессиональные, коммуника-
тивные навыки, толерантность, чувство такта и понимания, даже сопережива-
ния, которые можно и нужно использовать при работе с гражданами (особенно 
с несовершеннолетними правонарушителями) с самой различной степенью 
расхождения с общественными законами и нормами. Чтобы избежать серьез-
ных ситуаций непрофессионализма в будущей практической деятельности, при 
обучении будущих юристов необходимо уделять больше внимания развитию 
обозначенных ценностей; научить уважению человека и его прав. Работа с 
подростковыми девиациями привлекает студентов, поскольку потенциал моло-
дых людей в позитивном отношении к тоже молодым, но отклонившимся от 
норм по разным причинам и обстоятельствам людей, больше, чем у взрослых.  

Ключевые  
слова: педагогическое общение, фактор снижения количества подростков с девиант-

ным поведением, профессиональная компетентность будущих юристов. 
 

Annotation. It is important for students and future lawyers to combine professional, communica-
tion skills, tolerance, a sense of tact and understanding, even empathy, which can 
and should be used when working with citizens (especially with juvenile offenders) 
with a very different degree of discrepancy with public laws and norms. In order to 
avoid serious situations of unprofessionalism in future practice, when training future 
lawyers, it is necessary to pay more attention to the development of these values; to 
teach respect for the person and his rights. Working with adolescent deviations at-
tracts students, because the potential of young people in a positive attitude to the 
same young, but deviated from the norms for various reasons and circumstances of 
people, is greater than that of adults. 

Keywords: pedagogical communication, the factor of reducing the number of teenagers with 
deviant behavior, professional competence of future lawyers 

 
ведение. В государственных стандартах обучения будущим юристам прописано, что 
юрист должен быть, бесспорно, на страже соблюдения приоритета таких ценностей, как: 

–  права и свободы законных интересов граждан, правопорядка и дисциплины;  
–  обеспечивать порядок и общественную безопасность, безопасность человека. 
В овладении такими профессиональными качествами студенты мотивированы и сосре-

доточены на этих требованиях. В их формировании у будущих юристов необходимо правильное 
сочетание профессионального и «человеческого» подхода в отношении того, нужно очень кри-
тически и осторожно относиться ко всем проявлениям необычного поведения у конкретного 
подростка. Кроме того, избегать, к сожалению, существующей практики, особенно в ходе кон-
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фликтов, втискивать всех людей в диагностическую таблицу. Однако меры, применяемые от-
ветственно в случае с подростковыми девиациями, могут иметь далеко идущую эвристическую, 
реально жизненную ценность. Студенты, конечно, должны понимать, что чисто педагогические 
меры в таких случаях сталкиваются с ограничениями. Эти случаи не причисляются к «неудаче», 
если нет успехов в работе с таким подростком. Тогда, в процессе доведения дела до правосу-
дия востребованным является сотрудничество с терапевтическими учреждениями, с такими как 
детская и подростковая психиатрия. 

Исследование. На протяжении всей жизни подростковая фаза во всех обществах пред-
ставляет собой уязвимое пороговое состояние: она представляет собой стадию физических 
(взросления) и психических потрясений, в которой центральную роль играет, прежде всего, во-
прос об идентичности. Подростки как дети, с одной стороны, уже не могут претендовать на пра-
вовую защиту за свои действия и проступки, но, с другой стороны, они еще не имеют неограни-
ченных возможностей для участия в жизненном мире взрослых людей.  

Девиантность, бунтарство и другие несоответствия в их поведении считаются типичны-
ми симптомами и несут определенную проблемную нагрузку на этот этап жизни. Исследования, 
изучающие связь между психологическим благополучием и возрастом, показывают, что почти 
во всех областях жизни, таких как семья, учеба представления о материальном благополучии 
подростки часто проявляют недовольство, но ведут себя последовательно, в основном, пози-
тивно. Однако нередки случаи социальной аномии (ощущение того, что еще не нашел соб-
ственного «места в обществе»), наиболее ярко выраженной с проявлениями девиаций в под-
ростковом возрасте. Подростковый возраст часто характеризуется отсутствием социального 
встраивания, нормативного лидерства и четких обязанностей, как для мужчин, так и для жен-
щин-подростков. Девиации, с этой точки зрения, понимаются, как форма проверки границ, но 
еще не участия в ответственном мире взрослых. 

Что касается подростковых правонарушений, то соответствующие исследования под-
черкивают, что уровень насилия резко возрастает с 13-го возраста, но снова снижается не 
позднее 20-го года. Здесь очень важно пресечь эту тенденцию, как можно раньше, пока стрем-
ление к насилию не растянулось на протяжении всего жизненного этапа. Таким образом, в раз-
витии девиантного поведения часто играет подстрекающую роль домашняя обстановка с низ-
ким родительским надзором, негативной практикой воспитания, агрессивным поведением роди-
телей, братьев, сестер и других членов семьи в детстве. Но они проявляют девиантное поведе-
ние лишь в малой степени. Часто, родители довольно недобросовестно выполняют свои обя-
занности по воспитанию и сами часто имеют конфликты между собой. 

При своевременном педагогическом вмешательстве девиации имеют кратковременный 
характер и часто менее серьезны, чем многократные правонарушения социальных норм, и ко-
гда такое поведение с субъективной точки зрения считается функциональным при стороннем 
взрослым одобрение насилия.  

Наше исследование показывает, что только около одного-четырех процентов всех пра-
вонарушителей совершают свое первое преступление в возрасте после 17 лет, поэтому пре-
ступление с омоложенной девиантной составляющей может быть истолковано нами как соци-
ально-общественный сигнал и эти подростки находятся в начальной стадии девиантных право-
нарушений, которые, чаще всего, совершаются в школах, на улице, и несут в себе худшие пер-
спективы на будущее и возможности для ложной самореализации подростков. 

Девиантное поведение в подростковом возрасте. Эмпирическое сравнение различных 
подходов к объяснению. 

Девиантное поведение в подростковом возрасте пользуется общественным вниманием 
как социальная проблемная область. 

Мы разработали программу приобщения студентов – будущих юристов к воспитатель-
ной, педагогической работе с подростковыми девиациями и рассматриваем причины различных 
форм отклонений в подростковом уязвимом возрасте, связанных с направленным на них 
насильственным воздействием со стороны окружающих их взрослых, агрессией и враждебно-
стью в отношениях между ровескниками, употреблением наркотиков, отсутствием родительско-
го контроля, аномальными картинами мира, отсутствием всякого патриотизма. А, например,                                   
К.Д. Ушинский считал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отече-
ству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [3].  

Исходя из результатов нашего исследования можно сделать вывод о том, что для 
успешной работы с подростковыми девиациями необходимо изучение интегративной перспек-
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тивы девиаций, интегративной в той мере, в какой различные причины такого поведения (вклю-
чая установки) должны обсуждаться и решаться одновременно в общей педагогической и соци-
ально-психологической парадигме. «В широком смысле девиантное поведение – «это поведе-
ние любого человека, сбившегося с пути или отклонившегося от социальной нормы. В узком 
понимании под девиантным поведением подразумевают такие отклонения, которые не влекут 
за собой уголовного наказания, иначе говоря, не являются противоправными» [2, c. 16]. 

Эффективность нашей работы в этом направлении представляется с учетом двух ас-
пектов:  

Во-первых, борьба с девиациями имеет давнюю социально-историческую традицию, по-
этому исследование на теоретическом уровне может опираться на предыдущий опыт.  

Во-вторых, деликатность, тактичность взаимодействия с подростками с девиациями в 
поведении, обращенные к ним, могут помочь вывести сами установки и их причины, которые 
должны е быть изучены в этом контексте и в современном многогранном состоянии кризиса со-
циальных изменений; и на этой основе есть перспективы эмпирически вывести аномальную 
картину мира подростков, находящихся в ситуации социального неблагополучия и попытаться 
им помочь. 

В силу того, что в различных сферах и жизненных контекстах, социумах, семьях суще-
ствуют различные нормы и ценности. Выделяются самоутверждение и самовнушение, а также, 
часто, причинная семейная ситуация, где асоциальность играет решающую роль. Исходя из 
этого, мы выводим определение девиантного поведения как устойчивого поведения личности, 
отклоняющегося от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 
норм, приводящего к применению обществом определённых формальных и неформальных 
санкций.  

Важной предпосылкой преступного поведения несовершеннолетних выступает отсут-
ствие организованного досуга. Будучи предоставлены самим себе, подростки, зачастую, со-
вершают правонарушения, поскольку им просто нечем заняться. Длительный опыт бессодержа-
тельного проведения досуга обуславливает бедность эмоций, устремлений. «В силу этого, под-
ростки достаточно легко вовлекаются в действия, сопряженные с элементами риска, запретно-
го, непонятного и потому – идеализированного. Так, как многие родители не находят свободно-
го времени для того, чтобы провести его с детьми» [1].  

Для подростков, в первую очередь, актуальна социализация в родительском доме и в 
круге друзей. Эти два контекста, в частности, часто влияют на мышление, поведение в институ-
циональной сфере: такой, как школа, училище, техникум. Этим учреждениям, как показывает 
практика, принадлежит немалая, а, часто, и большая часть в индивидуальном развитии под-
ростка, которое в позитивном отношении может быть «защитной», предотвращающей девиа-
ции, в негативном – «питательной» для их развития средой, и вероятность девиантного пове-
дения увеличивается.  

Подростки тянутся к контактам с другими девиантными людьми, которых они считают 
своими друзьями; в таких случаях их готовность действовать сообща противоправно, антиоб-
щественно увеличивается. В рамках исследования для всех исследуемых поведенческих пока-
зателей можно привести эмпирические доказательства. Будущие юристы организуют не факти-
ческое противодействие, или контрольные инстанции, а создают доверительные педагогиче-
ские условия, направленные на естественные для личности свойство «самоконтроля». Если 
она низкая, то восприимчивость к девиантному поведению высока, поскольку реальная, рацио-
нальная способность подростка принимать правильные решения снижается, а преобладают 
краткосрочные ожидания выйти из кризисного, обиженного, оскорбленного, раздраженного и 
т.д. состояния или желание решить материальные проблемы (кража, ограбление и т.д.). С дру-
гой стороны, если удается добиться повышения самоконтроля и чувства ответственности, то 
следует взвешивание, обдумывание и воздержание от импульсивных и самонадеянных «само-
утверждающих поступков, рискованного поведения. 

Важно учитывать, что в подростковом возрасте коллективизму (групповому) влиянию, 
которому, казалось бы, трудно что-либо противопоставить, эмпирически эта методика показала 
свою эффективность по всему большинству показателей отклонений, когда восстановление 
хороших взаимоотношений и взаимопонимания в семье достижимо, в чем конкретную помощь 
подросткам и их семьям активно оказывают студенты. Есть результаты приобретения друзей, 
как среди самих студентов, так и школьного и соседского окружения. С интеграцией в позитив-
ную группу друзей отражается на поведении и повороте к общественно – и личностно состоя-
тельной поведенческой стороне. 
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Более низкий процент успешных результатов работы получены среди наркопотребляю-
щих и наркозависимых подростков. Это – настоящая патология, требующая вмешательства 
многих неравнодушных сторон, сосредоточения на причинах девиаций, возможно, уже связан-
ных с преступлением.  

Таким образом, интерактивность зависит от количества неблагоприятных ситуаций воз-
можностей переосмысления, прогноза эффективности программы вмешательства и дальней-
шей профилактики.  

 Все педагогические приемы и методы основываются на поиске ответа на вопрос: Какие 

причины побуждают одного подростка к насилию, другого − к употреблению наркотиков? В ходе 
поиска ответа на него и создается модель ситуационный рамки, ситуационных обстоятельств.  

В рамках эксперимента студенты – будущие юристы сотрудничают со структурами по 
профилактике подростковых, малолетних нарушений, с полицией, чтобы совместно использо-
вать ограничительные меры, и, в то же время, выявлять и заботиться о детях из неблагополуч-
ных семей, и находить интерактивный контакт с несовершеннолетними правонарушителями. 

В настоящее время мы наладили сотрудничество с полицией и молодежными организа-
циями в деле профилактики правонарушений и преступлений со стороны малолетних для того, 
чтобы не ждать, когда произойдет что-то плохое, а вмешиваться и предотвращать правонару-
шения, не смотреть, когда подросток вступит на путь правонарушений или преступлений, попы-
таться наладить с ними, с семьями, ответственными за них людьми доверительные отношения 
и, тем самым, помогать полиции осуществлять их юридически ограниченные функции, если 
еще нет правонарушения.  

В рамках нашего исследования разрабатываются проекты, направленные на предот-
вращение негативного поведения, в первую очередь, в направлении поощрения позитивного 
поведения подростков с девиантным поведением. Это делается студентами не для «галочки», в 
результате чего конкретный подросток убеждается, верит в то, что его не наказывают, не «под-
ставляют», а действительно способствуют его возвращению в семью или в круг близких ему 
людей, или помогают наладить отношения, которые очень важны для еще не самостоятельно-
го, не взрослого человека, для его социальной интеграции и поддержки его личностного 
развития.  

Однако в ситуации уже полицейского и уголовного преследования, если преступление, 
или правонарушение со стороны подростка, например, было следствием неблагополучия в се-
мье, то задача нашей помощи заключается в том, чтобы работать с подростком и его семьей 
над преодолением этой ситуации. Если наказать подростка изоляцией от общества, то это мо-
жет повлечь за собой опасность того, что он столкнется с дополнительными стрессами, такими 
как разлука с семьей, или с жесткими условиями тюремной изоляции. Поэтому студенты полу-
чают хорошую практику быть гуманными юристами: ведь юридически изолировать подростка от 
общества или воздержаться от такого наказания может быть трудным решением. Поэтому бу-
дущие юристы, семья и полиция, соответственно, должны работать вместе. Вмешательство 
полиция действует, если произошло преступление, или может произойти. С другой стороны, 
помощь семьи и молодежных организаций эффективна, когда безопасность подростков с деви-
ациями находится под угрозой. 

Студенты вместе с представителями отдела по делам подростков с девиантным пове-
дением или сами регулярно посещают такие семьи и предлагают помощь в решении их повсе-
дневных проблем. Типичными направлениями помощи, помимо помощи в воспитании и уходе 
за детьми, являются улаживание конфликтных ситуаций, возникающих на фоне бытовых про-
блем. Конечно, быстрые результаты достигаются не так часто. В основном, социально-
педагогическая семейная помощь заложена в долгосрочную перспективу. Всегда нужно время 
на затухание уже разгорающихся или бушующих конфликтов, где подросткам приходится вы-
держивать далеко не детские психологические нагрузки.  

Почти ежедневно могут возникать ситуации, когда подростки и дети сталкиваются с пре-
ступлениями или становятся их жертвами, или сами нарушают законы. Подростки ищут свою 
собственную идентичность – они хотят знать, почему они, а не кто-то другой? На этот вопрос 
студентам, самим еще не имеющим хорошего жизненного опыта, приходится искать убедитель-
ные ответы, и мы, преподаватели, призваны находить с ними правильные решения.  

События могут быстро выйти из-под контроля. Подростковые девиации непредсказуемы 
даже для них самих и их родных. На этапе поиска себя подростки пробуют разные средства и 
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не дают себе отчет, как далеко могут зайти. Поэтому, если они слишком быстро пересекают 
границы дозволенного, то, к сожалению, сталкиваются с наказанием разного рода, вплоть до 
уголовного. 

Заключение. Часто подростки не знают о последствиях своего поведения. Правонару-
шение может быть совершено из любопытства, занятости родителей, легкомыслия, от скуки, из 
авантюризма, стремления обратить на себя внимание, или из-за принадлежности к группе асо-
циальных сверстников или людей старше себя, стимулирующих жить образцами ложного муже-
ства и игрой. Необходима однозначная реакция родителей, неравнодушных близких, окружаю-
щих на эти обстоятельства. Независимо от того, является ли это возрастным явлением и, сле-
довательно, в основном, связанным с подростковым поведением, это указывает на индивиду-
альные и социальные проблемы и может привести к непоправимым последствиям. 

Какие последствия ожидать от такого подростка? Какие права он имеет? Какие права и 
обязанности у родителей таких подростков? На эти вопросы студенты разработали ответы в 
виде брошюры, которую распространяют нуждающимся в помощи родителям с девиантным по-
ведением, или же, с трудными подростками и детьми.  

Приведем несколько советов из нее:  
Родители!  
Не бойтесь обращаться за помощью к консультациям по воспитанию, или другим педа-

гогическим, социально-педагогическим или психологическим услугам.  
Воспитание – сложный процесс, поэтому воспринимайте свои предположения и подо-

зрения всерьез.  
Обращение к помощи не считается признанием в слабости в воспитании. 
Будьте внимательны: обратите внимание на то, сколько денег у вашего подростка (отку-

да они: дружелюбно выяснить, не угрозами и, тем более, битьем и наказанием. Это усугубляет 
ситуацию и настраивает детей против вас).  

Достаточно ли карманных денег на вещи, которыми он владеет или покупает? 
Проверьте медиа-поведение вашего ребенка, а также проанализируйте свое собствен-

ное (образцы для подражания). Сделайте вашему ребенку соответствующие предложения о 
том, какие телепередачи, фильмы, интернет-предложения, или приложения им подходят. Пого-
ворите об этом со своим подростком. 

Проявите интерес к досугу вашего подростка. Поддерживайте его в хороших замыслах и 
разумно, тактично разубеждайте в не очень правильных решениях и увлечениях, чтобы он сам 
пришел к выводу отказаться. 

Нужно знать где, бывают ваши дети (в клубах и молодежных группах, на улице, в под-
валах, крышах, безнадзорных (без родителей, адекватных взрослых) домах и т.д.). Также, гово-
рите с ним (с ней) о его (ее) друзьях и знакомых. Вы должны знать, с кем ваш ребенок проводит 
свободное время. 

Обратите внимание на поведенческие проблемы, такие как желание/попытка бегства из 
дома, проблемы со школьной успеваемостью, школьные проблемы и, особенно, на потребле-
ние алкоголя и наркотиков. На поведенческие проблемы указывают ложь, беспокойство, де-
прессия, желание изоляции, и нежелание общения с близкими. Это, также, может быть, первы-
ми признаками подозрения на неблагополучие с ним. При выраженных девиантных реакциях, 
нужно принимать меры. 

Можете воспользоваться нашей бесплатной консультацией. 
Если несовершеннолетние подвергаются плохому влиянию или уже нарушили закон, 

отдел по делам несовершеннолетних может предложить вам, родителям, а также, подросткам 
меры для противодействия этому. 

Помимо детской и молодежной социальной работы, воспитательной, психологической и 
педагогической консультации, нами предлагается большое количество индивидуальных воспи-
тательных средств содействия восстановлению здорового климата в семье, разрешению кон-
фликтов между родителями и подростками. Консультации также возможны анонимно. 

Девиантные поведенческие расстройства у детей и подростков сопоставляются с нару-
шениями социального поведения в рамках семьи из-за постоянного напряжения. В частности:  

Очень частые ссоры родителей, или тирания других детей. 
Жестокое поведение по отношению к младшим, или животным. 
Частая порча имущества (своего и чужого). 
Необычно частые вспышки гнева и раздражительность, страх. 
Воровство, шулерство и необоснованные доходы. 
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В этих случаях нужна профессиональная прагматическая и полезная, эффективная ра-
бота с пострадавшими детьми и подростками. Здесь родители, опекуны и специалисты должны 
работать вместе. 
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