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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

●●●●●● 
USE OF VISUAL MATERIAL TO INTRODUCE AND ASSIMILATE SPECIAL 

VOCABULARY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO LAW STUDENTS 

 
Барсегян Каринэ Робертовна 
старший преподаватель 
кафедры языкознания  
и иностранных языков, 
Северо-Кавказский филиал 
Российского государственного  
университета правосудия 
robertovna.kar@yandex.ru 

 Karine R. Barseghyan 
Senior Lecturer 
Department of Linguistics 
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Russian State 
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robertovna.kar@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей юридического образовательного ко-
микса в обучении студентов-юристов иностранному языку. Автор исследует ис-
торию возникновения комикса как жанра и его функции в образовании. Исполь-
зование образовательного комикса предлагается автором как эффективный 
метод введения и усвоения обучающимися юридической лексики. В качестве 
подготовки студента к усвоению большего объема специальной лексики и ее 
дальнейшего использования в ситуациях профессиональной коммуникации ав-
тор предполагает целесообразным введение начального минимального стар-
тового набора специальной лексики, представленной в виде образовательного 
юридического комикса. 

Ключевые  
слова: образовательный комикс, обучение иностранному языку, судебный рисунок, 

юридическая лексика.  
 

Annotation. The article analyzes educational opportunities of comics in foreign language teach-
ing. The author explores the history of the comics genre and its functions in educa-
tion. The use of educational comics is suggested as effective means of introduction 
and assimilation of legal vocabulary by law students. As a student prepares to learn 
more of the special vocabulary and its further use in situations of professional com-
munication, the author suggests the introduction of an initial minimum starting set of 
special vocabulary, presented in the form of an educational legal comic. 

Keywords: educational comics, foreign language teaching, courtroom sketching, legal vocabu-
lary. 

 
адача данной работы – оценить возможности образовательного комикса (ОК) в обучении 
студентов юридических специальностей иностранному языку, более узкая направленность 

исследования – эффективность использования ОК на этапах введения и закрепления юридиче-
ской лексики. Обучающемуся сложно осваивать лексику специальной направленности, распо-
знавать, а затем использовать ее в текстах и ситуациях без предварительной спланированной 
и тщательной работы по введению единиц будущей профессиональной коммуникации специа-
листа. Для успешного восприятия, осмысления и усвоения специальных лексических единиц 
необходимы фоновые знания, в рамках получения юридических специальностей – освоение 
правовых систем [5, с. 39–41].  

В качестве одного из элементов подготовки студента к усвоению большего объема спе-
циальной лексики и ее дальнейшего использования в ситуациях профессиональной коммуника-
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ции, предполагаем целесообразным введение начального минимального стартового набора 
специальной лексики, представленной в виде образовательного юридического комикса. 

Образовательная ценность комикса как одной из разновидностей дискурса отмечена 
еще в 1845 году швейцарским педагогом, писателем и художником Р.Тёпфером. Однако весь 
потенциал такого ответвления комикса, как образовательный комикс, еще не раскрыт в полной 
мере. Возможности жанра интересуют многих зарубежных и отечественных исследователей                                           
(К. Блэкбёрн, Н. Рэкхем, К. Хатчинсон, Л.Г. Столярова, Е.Е. Андреева, Д.С. Спатаев, А.С. Пет-
рова, Т.А. Макаренко и многие другие).  

История появления и становления жанра комикса с начала и до сегодняшнего дня явля-
ет собой сложный путь принятия и отторжения, возникновения разновидностей, направлений и 
географии распространения.  

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет комикс как иллюстрирован-
ную книжку легкого, приключенческого содержания, а также как серию подписанных рисунков. 
Основная особенность комикса – графическое воплощение передаваемой информации с тек-
стовым сопровождением либо вообще без текста. 

Образовательный комикс (ОК) по определению выполняет функцию донесения знания в 
обучении, и как средство обучения комикс должен отвечать как эстетическим и эргономическим, 
так и дидактическим требованиям. Работа с обучающим комиксом предполагает соответствие 
целям обучения, а также четкую постановку задач использования данного средства обучения. В 
обучении студента-юриста иностранному языку образовательный комикс может содержать ак-
туальные грамматические структуры, юридическую лексику, страноведческий материал, необ-
ходимый для ознакомления с правовой системой стран изучаемого языка и осуществления 
сравнительной характеристики правовых систем. Поскольку к средствам обучения относится 
«все то, что оказывает помощь в процессе изучения/обучения ИЯ», образовательный комикс 
может рассматриваться как полноценное средством при обучении будущего юриста иностран-
ному языку [6, с. 124]. Образовательный комикс юридического содержания воспроизводит про-
фессиональные ситуации, приближает обучение к профессиональным реалиям, помогает по-
нять смысл обучающей деятельности. 

Изучение опыта использования комикса в обучении выявляет более активное примене-
ние ОК в США, Великобритании, Японии, Южной Корее [3, с. 90]. В России успешный опыт ис-
пользования комикса в образовании прослеживается в ряде современных УМК по иностранным 
языкам. Образовательные комиксы зарекомендовали себя как средство успешной мотивации 
при обучении иностранному языку. Способ введения и усвоения сложного материала вне зави-
симости от степени своей сложности (научности) должен быть эффективным [2, с. 118–119]. 
Более традиционное для школьного образования обучение с опорой на наглядность может дать 
высокие результаты и при обучении студентов-юристов в средних специальных и высших учеб-
ных заведений.  

Каким же должен быть комикс обучающего характера при обучении будущего специали-
ста в области правоприменения иностранному языку? Как создать комиксы для введения и 
усвоения юридической лексики?  

Основу для создания серии комиксов для студентов юридических специальностей могут 
представлять судебные зарисовки – Courtroom Sketches. Известно, что в США, Великобрита-
нии, Канаде и некоторых других странах на резонансных судебных процессах фото и видео-
съемка запрещены во избежание давления общественности и СМИ на исход дела. Судебные 
скетчи выполняются судебными художниками, которые пользуются различными техниками – от 
карандашных набросков до акварели. 

Историю судебного рисунка открывает Оноре Домье серией литографий «Служители 
правосудия» (1835–1848). В России художники начали работать в судах в середине XIX в. Один 
из возможных способов создания ОК для студента-юриста – использование судебных зарисо-
вок. Юридический образовательный комикс будет представлять собой серию судебных рисун-
ков, сопровождаемых мини-текстами на английском языке, содержащими актуальные лексиче-
ские единицы профессиональной направленности, юридические термины, устойчивые выраже-
ния, обороты речи, идиомы в области будущей профессиональной коммуникации обучаемого 
[4, с. 133]. 

Образовательный комикс представляет синтез вербальной и визуальной составляющих, 
усиленный эмоциональной окраской состояния ключевых фигурантов, изображенных в момен-
ты их предельного эмоционального напряжения [1, с. 151]. Такая визуализация юридической 
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лексики может явиться простым, но эффективным способом введения, освоения и применения 
целого пласта специальной лексики, так как является ориентированным на обучаемого сред-
ством обучения с использованием зрительного восприятия в комплексе с кратким, но содержа-
тельным текстовым материалом. 
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Аннотация. Специалист в области права участвует в различных коммуникативных ситуаци-
ях: составляет законопроекты, ведёт деловую переписку, пишет протоколы до-
проса, исковые заявления, приговоры, определения, выступает в судебных 
процессах, консультирует граждан. В работе автором уделено внимание рече-
вой культуре, её роли в профессиональной деятельности юриста. Дан подроб-
ный анализ языкового материала и специальной терминологии с точки зрения 
его воздействия на участников судебных прений. Рассмотрены такие коммуни-
кативные качества речи, как ясность, точность, правильность. 

Ключевые  
слова: речевая культура, юридическая деятельность, юрист, судебная речь, ясность, 

точность, понятность речи. 
 

Annotation. The legal specialist participates in various communicative situations: drafts, conducts 
business correspondence, writes interrogation protocols, claims, sentences, deter-
minations, acts in trials, advises citizens. The author's work focuses on the speech 
culture, its role in the professional work of the lawyer. A detailed analysis of the lan-
guage material and special terminology in terms of its impact on the participants of 
the judicial debate has been given. Such communication qualities of speech as clari-
ty, accuracy and correctness are considered.  

Keywords: speech culture, legal activity, lawyer, court speech, clarity, accuracy, clarity of 
speech. 

 
ак известно, культура речи – это речь, правильная, соответствующая общепринятым язы-
ковым нормам. Профессия юриста требует обладания ораторскими навыками и нормами 

публичной речи для того, чтобы четко, точно, логично, уверенно, убедительно и выразительно 
выражать свои мысли. В свое время, А.Ф. Кони указывал на необходимость использовать бо-
гатства русского языка: «Пусть ваша мысль не ищет слов... предположим, наоборот, слова по-
слушно и услужливо стоят перед вашей мыслью по ее первому зову» [1].  

Специалист в области права участвует в различных коммуникативных ситуациях: со-
ставляет законопроекты, ведёт деловую переписку, пишет протоколы допроса, исковые заявле-
ния, приговоры, определения, выступает в судебных процессах, консультирует граждан. 

Исследователь проблем ораторского искусства В. В. Мельник справедливо отметил: 
«Доверие к судебному оратору возникает тогда, когда его речь обладает определенными ком-
муникативными качествами, такими, как ясность, логичность, чистота, точность, уместность, 
правильность, выразительность, а также лаконичность при достаточной длине речи» [2, c. 145].  

Культура судебной речи предполагает использование языкового материала и специаль-
ной терминологии, которые смогут обеспечить наилучшее воздействие на участников судебных 
прений. 

К 
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Мы говорим о роли речевой культуры юриста потому, что юридический язык обладает 
некоторыми особенностями.  

Во-первых, в нём много терминов, которые имеют чисто юридическое значение: алиби, 
мотивы преступления, подкуп и др.  

Во-вторых, особые юридические понятия обозначаются в большинстве своём много-
значными словами: погашение – прекращение срока судимости, склонить – заставить со-
вершить преступление.  

В языке права функционируют словосочетания, которые не употребляются в других 
сферах: вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, сбыть похищенное, 
орудие убийства. 

Цель судебного оратора – доказать или опровергнуть выдвинутый тезис вескими аргу-
ментами, убедить судей и присяжных заседателей в правильности своей позиции, при этом его 
речь должна быть правильно понята всеми присутствующими в зале суда.  

Правильное словоупотребление – один из важнейших элементов культуры речи, слово 
должно быть использовано в полном соответствии с его значением и возможностями сочетания 
с другими словами. В данном предложении допущена лексическая ошибка: В качестве свиде-
телей в суде фигурировали самые разнообразные люди.  

В юридической речи распространена смысловая избыточность (плеоназм), которая вы-
ражается в употреблении ненужных уточняющих слов, близких по смыслу: свободная вакансия, 
главная суть. И тавтология – повтор однокоренных слов: мне причинён вред моему здоровью.  

Необдуманные выражения, неверно использованное слово засоряют судебную речь, 
затрудняют правильное восприятие и понимание сказанного. 

Таким образом, ясность речи является одним из первых необходимых качеств судебно-
го выступления [3]. Это коммуникативное качество речи играет важную роль в суде присяжных 
и заключается в ее понятности, доходчивости для слушателей.  

Для того, чтобы судебная речь была ясной, понятной участникам процесса необходимо 
досконально изучить материалы уголовного дела, подобрать точные слова для выражения сво-
их мыслей, использовать веские аргументы. Такая речь должна отличаться чёткой композицией 
и логичностью изложения. Ясность высказывания тесно связана с точностью, которая опреде-
ляется  

–  знанием предмета; 
–  логикой мышления; 
–  умением выбирать нужное слово. 
А.А. Ушаков предупреждал об опасности неправильного словоупотребления: «неточное 

слово в законе – большое социальное зло: оно создает почву для произвола и беззакония» [4]. 
Это приводит к тому, что мысль выражается неточно или засоряется словами-сорняками, а 
также при употреблении иностранных слов без учета их значения.  

Судебным ораторам нужно помнить о том, что «одно неудачное выражение может из-
вратить мысль, сделать трогательное смешным, значительное лишить содержания» [2, c. 146]. 

Каждая мысль должна быть точно обозначена, ясно выражена и представлена логиче-
ски. Логика речи определяется как последовательное представление компонентов речи и отно-
шений между частями и компонентами мысли в связях. Для этого юрист должен тщательно 
продумать план своей речи и ее композицию, то есть, содержательную схему, переход логики 
от одной мысли к другой [2, c. 146].  

Среди требований, которые предъявляются к профессиональной речи юриста, – это по-
нятийная точность. По мнению некоторых исследователей, общепонятность языка определяет-
ся отбором речевых средств, ограничением слов, не обладающих качеством коммуникативной 
общезначимости, профессионализмов, терминов и других групп слов, которые затрудняют вос-
приятие звучащего текста. Отметим, что точность достигается употреблением юридических 
терминов и клише: возбудить уголовное дело, применить меры пресечения, прошу передать 
на поруки и т.д. 

Немаловажное значение имеет уместность – соотнесённость языковых средств с целе-
вой установкой, с содержанием речи, чтобы построить её на заданной теме, поставленных за-
дачах, времени и месте.  

Так, Н.Н. Ивакина выделила следующие признаки уместности речи:  
1) соразмерность языковых средств и содержания, то есть, слова должны точно пе-

редавать то или иное содержание;  
2) соответствие языковых средств обстановке;  
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3) соответствие языковых средств говорящему [6, c. 28–29]. 
Как известно, затянувшийся судебный процесс, чаще всего, неуместен, и слушатели 

начинают чувствовать, что их утомляет длинная речь, начинают невольно испытывать негатив-
ное отношение к судебному оратору, злоупотребляющему их вниманием, однако, и слишком 
короткая речь (лаконичная) неуместна, когда она не дает ясно и убедительно объяснить при-
сяжным позицию и доводы прокурора или защитника.  

Безусловно, профессиональная речь юриста должна быть правильной. Её эффектив-
ность зависит от соблюдения норм русского литературного языка: принятые в обществе прави-
ла произношения и употребления слов, правописания и постановки знаков препинания, слово-
образования, словоизменения и соединения слов в словосочетания и предложения. 
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Аннотация. Каждая эпоха в истории нашей страны богата языковыми изменениями. Влия-
ние немецкого языка особенно заметно в русском языке, начиная с 18 века. 
Заимствования из самых разных областей заметно повлияли и изменили рус-
ский словарный запас: больше всего изменений претерпел язык военных, ме-
дицины, горного дела, науки, управления. В данной статье рассматривается 
влияние немецких заимствований на пополнение словарного запаса русского 
языка, проведен краткий обзор истории заимствования немецких слов.  
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Annotation. Every era in the history of our country is rich in language changes. The influence of 
the German language is particularly evident in the Russian language dating back to 
the 18th century. Borrowings from a variety of fields significantly influenced and 
changed the Russian vocabulary: the language of military, medicine, mining, sci-
ence, management has undergone the most changes. This article discusses the in-
fluence of German borrowing on the replenishment of the vocabulary of the Russian 
language, a brief review of the history of borrowing German words. 
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аждая эпоха в истории нашей страны богата языковыми изменениями. Влияние немецкого 
языка особенно заметно в русском языке с 18 века. Заимствования из самых разных обла-

стей заметно повлияли и изменили русский словарный запас: больше всего изменений претер-
пел язык военных, медицины, горного дела, науки, управления. В более поздние века влияние 
немецкого языка на русский язык уменьшилось. Если в 18 веке это были, в основном, заимство-
вания из немецкого языка, то для русского языка 20 и начала 21 века характерно проникнове-
ние английских слов во все мыслимые коммуникативные сферы. 

Феодальные отношения между русским и западноевропейскими языками имеют давнюю 
историю. Имеются сообщения о языковых контактах с немецким языком еще в 12 веке.  

Влияние немецкого языка на русский язык было значительным с XVI века и достигло пи-
ка в XVIII и XIX веках. Однако в это время также происходят контакты русского языка с другими 
европейскими языками. Развитие разноязычных контактов в петровскую и послепетровскую 
эпохи часто называют «разнообразием контактов». Именно это разнообразие языковых отно-
шений, в некоторых случаях, затрудняет присвоение заимствованной многословности именно 
тому или иному «донорскому языку».  

XVIII и XIX века принесли в русский язык множество интернационализмов, источник ко-
торых вряд ли можно определить иначе, чем, в целом, как западноевропейский. Например, гла-
голы на: -ировать (-ieren) – компрометировать – kompromettieren (нем.), цитировать – 
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zitieren, импортировать – importieren, могут быть заимствованиями как из немецкого, так и из 
французского языков [3, с. 796]. 

Различие между прямым и косвенным заимствованием можно объяснить следующим 
образом: прямое заимствование происходит через прямой языковой контакт с языком – «доно-
ром» (заимствования были сделаны напрямую, например, через языковые контакты в странах 
Балтии или в Немецкой Слободе). С другой стороны, косвенное заимствование передается на 
другом (третьем) языке, т.е., языком-посредником. Различие между прямым и косвенным заим-
ствованием создает определенные трудности, и, особенно, языковые контакты в русском языке 
предлагают многочисленные случаи, которые делают эту проблему особенно очевидной. Если 
взять происхождение слова как критерий дифференциации, то такие заимствованные слова, 
как русский: агент – Аgent, вахмистер, унтер-офицер полиции – Wachtmeister, генерал – 
General или танец – Tanz, являются заимствованиями из немецкого языка, а в немецкий язык 
они пришли, соответственно, из латинского языка. Если источник заимствования считается ре-
шающим, эти заимствования называются полонизмами (как в прямых терминах, заимствован-
ных из польского языка), потому что они вошли в русский язык через польский. Хотя это запад-
ноевропейский язык, из которого русский заимствовал больше всего, эти заимствования, во 
многих случаях, являются грецизмами, латинизмами или галлицизмами немецкого языка, если 
проводить классификацию по «принципу происхождения». Соответственно, значительная часть 
«немецкой» лексики русского языка происходит от греческого, латинского или французского 
языков, но передается через немецкий язык [2, с. 288]. 

В хронологическом плане в научных кругах предлагается разделение на допетровские, 
петровские и постпетровские немецкие заимствования: «Такое деление периодов контакта ос-
новано на расходящейся ориентации русских феодальных отношений до и после 1700 года»                                 
[3, с. 784]. 

 Количество постпетровских заимствований продолжает относиться к трем контактным 
периодам: элементы, заимствованные до 1918 года, заимствования из советской эпохи (1918–
1991) и современные заимствования (постсоветский период). 

Древние допетровские заимствования – это общепринятые славянские заимствования 
из германского (прагерманский, готский, балканско-германский, западногерманский языки), ко-
торые продолжают существовать в современном русском языке. В течение первых веков нашей 
эры развивался славяно-германский языковой контакт, которые продолжились до 9 века н.э. 

Следующие заимствования произошли из этого периода: русск. глаз – нем. Auge – за-
имствовано из прагерманского «glaza» (до 9 века н.э), буква-Buchstabe из балканско-
германского boka (II половина 4 в. н.э), крест-Kreuz из древневерхнемецкого «krist» (7 в. н.э), 
стекло – Glas из готского «stikls» (II половина 4 в. н.э).  

Наиболее важные средневековые немецко-русские контакты проходили через страны 
Балтии и Польшу. С конца средневековья, в дополнение к косвенным немецким заимствовани-
ям, опосредованным польским языком, немецкие заимствования также проникли прямо в рус-
ский язык. Центрами распространения немецких слов, заимствованных в этот период времени, 
были Плескау (Псков) и Нугарден (Новгород) с торговыми отделениями Ганзейского союза. Го-
рода Ревель и Рига в странах Балтии с их высшим немецким населением также способствова-
ли распространению германизмов. Через эти города Ганзейский союз вел торговлю с Россией. 
Помимо торговых контактов, у германизмов были и другие пути проникновения в русский язык. 
Московские цари пытались установить контакты с Западной Европой с середины 15 века, чтобы 
позволить России «участвовать в технических и цивилизационных достижениях Европы»                                   
[2, с. 282]. Например, во время своего правления Иван IV («Грозный») пытался не только рас-
ширить торговые отношения России с Центральной и Западной Европой, но и нанять техников, 
горняков, офицеров и специалистов самых разных профессий из Европы. Депортация немецко-
го населения завоеванных ливонских городов в Россию – это еще один путь проникновения на 
ее территорию германизмов. В XVI и XVII веках иностранцам еще не разрешалось жить в рус-
ских городах, они должны были проживать в особых пригородах в, так называемой, «Немецкой 
слободе.» Самая важная из них была в Москве, где верхненемецкий язык являлся разговор-
ным. В этот период времени (16–17 вв.) были приняты многие допетровские заимствования, 
происходящие от нижненемецких и верхненемецких вариантов балтийского немецкого языка. 
Например: альманах – Almanach, герцог – Herzog, солдат – Soldat, мастер – Meister, стул – 
Stuhl и т.д. 

Большинство допетровских языковых контактов либо полностью прекращаются, либо 
теряют свое прежнее историческое значение на рубеже XVII и XVIII веков (например, греко-



 

27 
 

 

русские и польско-русские контакты). По сравнению с немецким влиянием на русский язык, в 
постпетровское время влияние немецкого языка, в отличие от допетровского времени, значи-
тельно меньше. 

Что касается контактов между русскими и немцами, которые постоянно развивались со 
времен средневековья, фундаментальные реформы Петра Великого открыли новые области 
влияния. Петровская языковая реформа является ранним примером европейского языкового 
планирования, и ее радикализм не имеет себе равных в истории западноевропейских языков. 

При Петре Великом прекратилось влияние польского языка в плане заимствований, а на 
его смену пришло обогащение из западноевропейских языков, в том числе, все в большей сте-
пени – немецкого.  

Ниже следует краткое изложение областей с примерами заимствованной лексики, кото-
рые претерпели важные политические и социальные изменения, и они призваны проиллюстри-
ровать важность петровских нововведений для русского языка. 

Изменение военной системы повлекло за собой и возникновение новых слов и значе-
ний. В частности, Петр Великий использовал много немецких выражений, например, для обо-
значения званий: Фельдмаршал – Feldmarschall, флигель – адъютант – Flügeladjutant, также 
слово гаубица – Haubitze, относится к этому периоду. 

В связи с изменениями, происшедшими в структуре административной системы, появи-
лось слово коллегия – Kollegium. 

Особое внимание Петр I уделял горному делу. На сегодняшний день в нем широко ис-
пользуется 195 слов, заимствованных из немецкого языка, например: кварц – Quarz, проба – 
Probe, шлак – Schlacke. 

Лингвистическое обогащение в петровскую эпоху затронуло образование, медицину, 
технику, культуру, общественную жизнь и многие другие области, вот несколько примеров: аб-
зац – Absatz, аппарат – Apparat, бетон – Beton, вентиль – Ventil, гипс – Gips, циферблат – 
Zifferblatt, шпулька – Spule, парикмахер – Perückenmacher, аптека – Apotheke, гуманист – 
Humanist, доктор – Doktor, курс – Kurs, публицистика – Publizistik, штудировать – studieren                      
[1, с. 357]. 

Немецкое влияние на русский язык продолжалось на протяжении 18–19 веков. Интен-
сивность влияния немецкого языка уменьшилась после смерти царя Петра I, но немецкие слова 
и выражения продолжали заимствоваться во многих областях. Важную роль в этом сыграло 
развитие германо-российских научных и образовательных контактов. В эпоху Просвещения 
многие прилагательные были заимствованы из немецкого в русский язык в результате научных 
контактов, например: гениальный – genial, абсолютный – absolute, активный – aktiv и др. 

Для советской эпохи характерны немецкие заимствования, связанные с развитием 
науки и техники: трактор-Traktor. 

В период Великой Отечественной войны заимствования были связаны с военной лекси-
кой: блицкриг-Blitzkrieg, фюрер – Führer, лейтенант – Leutnant и т.д. 

С конца 1980-х – начала 1990-х годов и по настоящее время наблюдается усиление 
притока иностранной лексики в русский язык. Эти лексические заимствования являются одним 
из предпочтительных способов обозначения новых реалий. 

Несмотря на сильный приток новой иностранной лексики в современный русский язык, 
можно отметить, что англицизмы составляют доминирующую часть новых заимствований – до-
ля же немецких слов уже не играет важной роли, как это было в Петровскую эпоху. 
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Аннотация. В современных условиях реально необходим поиск путей криминологического 
обеспечения безопасности человека и человечества в новых условиях цивили-
зационного развития. В последнее время возросло количество научных публи-
каций, о потенциальных рисках и угрозах, порождаемые развитием современ-
ных технологий, однако, наработки в сфере высоких технологий представляют 
определённый антикриминальный потенциал. Описанию именно антикримино-
генного потенциала современных технологий посвящена данная публикация. 
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Annotation. In today's environment, it is really necessary to find ways to provide criminological 
security for human beings and humanity in the new conditions of civilizational devel-
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potential. This publication is devoted to the description of the anti-criminogenic po-
tential of modern technologies. 
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ак отмечает А.Н. Игнатов, в современных условиях реально необходим поиск путей крими-
нологического обеспечения безопасности человека и человечества в новых условиях ци-

вилизационного развития [1]. Он же указывает на то, что передовые технологии и инновацион-
ные продукты в жизни человечества становятся ведущими проектами и прорывными достиже-
ниями научно-исследовательских структур, корпораций и государств. Интенсивное развитие, 
взаимосвязь и взаимовлияние информационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий и 
когнитивной науки, а также, воздействие этих процессов на социосферу выявило основной 
тренд, в качестве которого выступают конвергенция науки, создание конвергентных природопо-
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добных НБИКС-технологий (Н – нано, Б – био, И – инфо, К – когнито, С – социо) и так называе-
мых «теорий всего» [2]. Представляется, что именно современные информационные техноло-
гии способны обеспечить безопасность социума и не только в киберпространстве. Появление и 
развитие информационных технологий, киберпространства в социуме носило, носит и будет 
носить позитивную роль, которая направлена на активизацию коммуникативных процессов, 
экономию ресурсов и как следствие помощь обществу. Появление новых информационно-
телекоммуникационных технологий способствуют развитию экономики, торговли, оптимизации 
сферы предоставления различных услуг, в том числе муниципальных и государственных, об-
щению между людьми. Однако, преступность как малая часть социальной системы использует 
цифровые технологии в своих целях, а именно, для:  

–  совершения хищений; 
–  распространения порнографии, экстремистской и террористической идеологии; 
–  вмешательства в личную жизнь; 
–  сбыта наркотиков и иных преступлений, и правонарушений.  
Кроме того, как отмечает Министр иностранных дел России С.В. Лавров, информацион-

но-коммуникационные технологии сплошь и рядом используются в целях вмешательства во 
внутренние дела суверенных государств [3]. Минимизация негативных процессов, которые вы-
званы использованием информационно-телекоммуникационных технологий должна осуществ-
ляться, также, с учётом современных информационных платформ. Именно передовые цифро-
вые технологии предоставляют обществу и государству возможность более эффективно проти-
востоять преступности. 

Исследователи отмечают, и мы с ними солидарны в том, что в условиях формирования 
информационного общества и вступления в цифровой мир сама информация все более ярко 
раскрывается как инструмент контроля и управления социальными процессами. Это открывает 
новые перспективы повышения эффективности профилактики преступлений и обеспечения ан-
тикриминальной безопасности. За лавинообразным накоплением данных, многообразием 
платформ Интернета, применением искусственного интеллекта часто скрывается то обстоя-
тельство, что основной целью создания тех или иных технологий и их главным назначением 
является возможность воздействия на сознание людей, сообществ, народов. Сегодня каждый 
человек волей или неволей погружается во все более плотную среду электронного контента и 
Интернет-коммуникаций. 

Одновременно открывается возможность не только контроля за людьми в информаци-
онных сферах, но и создания алгоритмов предсказания, например, криминальных событий или 
непосредственно преступлений, которые можно ожидать от определённых лиц [4]. 

Одним из антикриминальных достижений, которое достигнуто в настоящее время, это 
минимизация криминальных рисков в сфере публичного управления, указанный фактор был 
достигнут, благодаря внедрению цифровых технологий в сферу предоставления и обеспечения 
государственных и муниципальных услуг. 

Устранение непосредственного контакта должностного лица органа публичной власти с 
заинтересованным в получении государственной услуги субъектом снижает вероятность со-
вершения должностного преступления, как должностным лицом уполномоченного органа пуб-
личной власти, так и заинтересованного субъекта 

Следует отметить, что внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в 
сферу предоставления государственных и муниципальных услуг определённым образом снизи-
ло уровень должностной преступности в органах публичной власти. Нам представляется, что 
цифровизация деятельности органов публичной власти и, как следствие, внедрение: 

–  в деятельность органов публичной власти принципа «одного окна»; 
–  центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы»; 
–  введение интерактивных приложений Федеральной налоговой службой России и Фе-

деральной таможенной службой России; 
–  активизация деятельности интернет-портала государственных услуг Российской Фе-

дерации «Госуслуги». 
Эти мерысущественным образом повлияли на решение вопросов минимизации долж-

ностной преступности в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг физи-
ческим и юридическим лицам. Устранение непосредственного контакта «чиновник – исполни-
тель услуги» с «заказчиком услуги» и усиление исполнительской дисциплины должностных лиц 
посредством установления контроля за сроками исполнения и основанием отказа в оказании 
услуги привели к ликвидации многих факторов, способствовавших существованию должностной 
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преступности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг населению. Также, 
следует с положительной стороны отметить введение транспарентного электронного админи-
стрирования ведения очереди на получение государственной или муниципальной услуги. Ука-
занный экономико-организационный механизм существенным образом снизил в Крыму и Сева-
стополе социально негативные моменты, обусловленные факторами должностной преступно-
сти в сфере образования (организация и ведение очереди на поступление в дошкольные, 
школьные и иные образовательные организации), а также постановки и снятия с учета транс-
портных средств. 

Кроме того, развитие и внедрение цифровых технологий в сферу предоставления госу-
дарственных услуг привело к частичной автоматизации этой сферы. Автоматизация производ-
ственного процесса, которая выражается в устранении возможности влияния человеческого 
фактора на системы производства товара либо предоставления услуги. Автоматизация, как из-
вестно, устраняет различного рода негативные моменты, связанные с проявлением, так назы-
ваемого, «человеческого фактора», ошибок, встречающихся в деятельности должностного лица 
в силу различных объективных и субъективных факторов, эмоции, усталость, а также – простой 
невнимательности. Проецируя указанный механизм на деятельность по предупреждению 
должностной преступности в органах публичной власти, отметим, что отстранение должност-
ных лиц от процесса, связанного с принятием решения о возможности привлечения к ответ-
ственности, с выдачей разрешения на осуществление определённого вида деятельности суще-
ственным образом снижает криминогенные риски в сфере публичного управления. Эффектив-
ность приведённого нами метода экономического воздействия на должностную преступность 
наглядно демонстрируется на примере введения в деятельность подразделений ГИБДД МВД 
России систем автоматической фиксации административных правонарушений правил дорожно-
го движения. 

Введение автоматизированных систем администрирования и предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг также позитивно влияет на поведение контрагентов долж-
ностных лиц органов публичной власти, а именно на физических и юридических лиц, поскольку 
последнее утрачивают возможность каким-либо образом вовлечь должностное лицо органа 
публичной власти в сферу противоправного поведения, иными словами, «люди не знают, к кому 
обратиться и кому давать» [5], происходит обезличивание предоставления государственной 
либо муниципальной услуги. 

Правительство Российской Федерации активно внедряет в сферу торговли и оказания 
услуг системы маркировки и прослеживания товаров в России (системы цифровой маркировки), 
которые позволяют контролировать прохождение товара от момента формирования сырья для 
его производства, ввоза в Российскую Федерацию, изготовления до конечного потребителя 
(времени и месте приобретения товара). Система цифровой маркировки присваивает каждому 
товару уникальный идентификатор – цифровой код, сведения о котором хранятся у оператора 
системы в электронном виде. Планируется, что с 2024 года в России все товарные группы бу-
дут подлежать обязательной цифровой маркировке. Введение цифровой маркировки товаров в 
России имеет как положительный экономический, так и антикриминальный потенциал.  

Одной из основных задача цифровой маркировки товаров в России является борьба с 
контрафактной продукцией, а, как известно, реализация контрафактной продукции является 
одной из основных статей дохода организованной преступности в России, особенно, это явно 
видно в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.  

Органом федеральной исполнительной власти – Федеральной службой по регулирова-
нию алкогольного рынка создана и внедрена в деятельность «Единая государственная автома-
тизированная информационная система, предназначенная для государственного контроля над 
объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» – (далее – «ЕГАИС алкоголь»), а также, интегрированное с «ЕГАИС алкоголь» мобильное 
приложение «Антиконтрафакт Алко», которое доступно на платформах iOS и Android. Введение 
«ЕГАИС алкоголь» позволило минимизировать продажи контрафактного алкоголя в легальных 
(лицензированных) точках реализации алкоголя, обеспечить выполнение требований о запрете 
продажи алкоголя в запрещённое законодательством субъекта Российской Федерации время. 
Одним из антикриминальных достоинств мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко» яв-
ляется возможность направлять сигналы о возможных нарушениях на алкогольном рынке в ор-
ган государственной власти. 
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Отмечая антикриминальный потенциал цифровой маркировки товаров в России, отме-
тим, что, такого рода деятельность будет способствовать обеспечению продовольственной, 
фармацевтической и иных видов безопасности населения России.  

Ещё одним положительным антикриминальным примером внедрения информационно-
телекоммуникационных технологий в сферу предупреждения преступлений и правонарушений 
является принятие и введение в действие Федерального закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» от 22.05.2003                                                    
№ 54-ФЗ, в котором определено, что все фискальные операции, связанные с реализацией то-
варов и услуг, осуществляются в онлайн режиме. Введение этого закона существенным обра-
зом снизило регулярные проверки со стороны налоговых органов предпринимателей, особенно 
малый и средний бизнес, упростило оформление первичной бухгалтерской документации, ав-
томатизировало систему налогообложения.  

Следует отметить, что повышение уровня государственного контроля в сфере торговли 
и оказания услуг путём автоматизация фискальных операций, а также перехода на онлайн-
передачу фискальных данных, введению цифровой маркировки товаров способствует выведе-
нию «теневой» экономики в легальный сектор и, как следствие, предупреждению организован-
ной преступности, возможного финансирования экстремистской и террористической деятельно-
сти  

Развитие и внедрение в сферу предупреждения преступности информационно-
телекоммуникационных технологий, технологий больших данных (Big Data), машинного обуче-
ния (Machine Learning) способствует отражению актуальных аналитических данных в режиме 
онлайн относительно уровня, состояния преступности в определённом городе (районе), внед-
рение информационных технологий позволяет существенным образом экономить один из важ-
нейших ресурсов – время, снижать трудоёмкость аналитического процесса. Отмечается, что 
признание противодействия преступности, её прогнозирования и предупреждения с использо-
ванием современных технологий является приоритетной задачей государства наряду с разви-
тием экономики, образования, медицины, усилением обороноспособности страны [6]. 

О перспективах использования «Big Data» и иных цифровых технологий в сфере преду-
преждения, выявления и расследования преступлений известно давно, исследователи отмеча-
ют, что процесс доказывания в условиях современного информационного общества претерпел 
кардинальные изменения, т.к. современные цифровые устройства, видеокамеры, интернет-
сервисы, базы данных повсеместно фиксируют информацию о многочисленных аспектах чело-
веческой деятельности. Среди перспективных направлений, имеющих важное ориентирующее 
и доказательственное значение при расследовании преступлений, можно выделить использо-
вание уже зарекомендовавшей себя технологии – big data [7], так например, С.А. Буткевич опи-
сывая работу американской информационно-аналитической системы «Palantir», которая рабо-
тает на технологической платформе «Big Data», по выявлению потенциальных преступников, 
указывает, что источниками информации для формирования американских баз данных служат 
материалы преступлений и проступков, данные о местах жительства и работы (учёбы) граждан, 
владении оружием, объектами движимого и недвижимого имущества, активности в сети Интер-
нет и круге общения в социальных сетях. Несколько позднее районы городов, в которых прово-
дился эксперимент, были оценены в зависимости от уровня криминологических угроз, в первую 
очередь по количеству членов организованных групп и преступных сообществ, владельцев 
оружия, условно осуждённых лиц, лиц с условно-досрочным освобождением [8], также 
«Palantir» аккумулирует данные ДНК, записи систем видеонаблюдения, телефонных перегово-
ров, радиоперехватов, данных о передвижениях транспортных средств, расписание движения 
общественного, железнодорожного, авиа, речного и морского транспорта, сообщений в СМИ, 
информации из соцсетей, сведений от информаторов, транзакциях, сопровождающих преступ-
ления, прежде всего террористического характера [9]. 

Одними из перспективных направлений использования искусственного интеллекта в 
сфере предупреждения преступности являются:  

–  поиск и анализ контента сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, контента 
порнографического характера, контента экстремистской и террористической направленности, 
контента, связанного со сбытом наркотиков, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров 
иных сильнодействующих веществ, контента торговли людьми и органами; 

–  использование автоматизированных методов предиктивной аналитики, включающих 
поиск и получение данных, нелинейные прогнозы для увеличения вероятности обнаружения 
будущих возможных криминальных событий;  
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–  программы контент- и латентно-семантического анализа, позволяющие на основе 
содержательного анализа текстовых или аудио текстов определять (оценивать) психологиче-
ское состояние их автора, а также, «скрытые смыслы», заложенные в сообщениях;  

–  программы позволяющие отслеживать аномальные интернет-подключения и выходы 
в сеть;  

–  выявление подозрительного и аномального поведения юридических и физических 
лиц в сфере финансов, трейдинга и инвестиций. 

Отмечая важность и приоритетность цифровых технологий в сфере предупреждения 
преступности, следует также исходить из того, что они позволят правоохранительным органом, 
органам безопасности и вовлечённым в сферу предупреждения преступности институтам граж-
данского общества работать именно на опережение преступности, что ранее было практически 
невозможным, так как деятельность по предупреждению преступности с условиях отсутствия 
цифровых технологий все чаще сводилась к ретроспективной деятельности по минимизации 
социально негативных проявлений и последствий преступности. Инновационное развитие дан-
ной системы должно руководствоваться принципами:  

–  верховенства права и законности; приоритетности превентивных мер; 
–  пропорциональности и адекватности инновационных разработок явным и скрытым 

угрозам;  
–  прерогативы развития и поддержки национального научно-технического и производ-

ственного потенциала;  
–  обеспечения межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества 

[10]. 
Ресурсы, которыми обладает государство и институты гражданского общества, как нам 

представляется, пока значительно шире в сфере современных информационных технологий 
чем у преступных сообществ, однако, В.С. Овчинский полагает, что потенциальная возмож-
ность разработки и использования цифровых технологий, киберплатформ искусственного ин-
теллекта у преступного сообщества существует [11], и это – малая часть криминально-
технологичных рисков, которые могут возникнуть перед человечеством [12]. По нашему мне-
нию, в сложившейся ситуации криминальное сообщество уже использует существующие ин-
формационные технологии в преступных целях, примером этого выступает DarkNet, также из-
вестен, как «Скрытая сеть», «Тёмная сеть», «Теневая сеть», «Тёмный веб», и именно по этой 
причине государство не должно упустить перспективную инициативу в сфере предупреждения 
преступности. Кроме того, использование информационных технологий в сфере предупрежде-
ния преступности позволит нивелировать риск возможного ухода от рационального предвиде-
ния к увлекательной, но губительной фантастике [1], что, в свою очередь, обеспечит формиро-
вание и развитие высокотехнологичной криминологии и футорологической криминологии. 
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Аннотация. Противодействие коррупции является приоритетной задачей и одним из важ-
нейших направлений деятельности отечественной правоохранительной систе-
мы. При этом сегодня к проведению антикоррупционных мероприятий привле-
каются все без исключения органы публичной власти, коллективные и индиви-
дуальные представители гражданского общества. Авторами рассмотрены ре-
зультаты применения антикоррупционных административно-правовых средств 
противодействия коррупции в органах внутренних дел. Проведен анализ оте-
чественного и зарубежного опыта предупреждения коррупционных правонару-
шений в полиции. Изложен комплекс предложений по совершенствованию 
применения таких средств в современных условиях. 
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Annotation. Countering corruption is a priority and one of the most important areas of activity of 

the domestic law enforcement system. At the same time, all public authorities, col-
lective and individual representatives of civil society are involved in anti-corruption 
events. The results of application of anti-corruption administrative-legal means of 
combating corruption in internal affairs bodies are considered. An analysis of domes-
tic and foreign experience in preventing corruption offenses in the police was carried 
out. A set of proposals for improving the use of such means in modern conditions is 
presented. 
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дня к проведению антикоррупционных мероприятий привлекаются все без исключения органы 
публичной власти, коллективные и индивидуальные представители гражданского общества. 
Работа по противодействию коррупции осуществляется в рамках федеральных, региональных 
и локальных антикоррупционных программ, направленных на снижение темпа коррупционной 
экспансии в основных сферах общественной жизни: государственном управлении, государ-
ственных закупках, предоставлении административных услуг, образовании, медицине.  

В результате принятых мер, в 2019 году правоохранительными органами выявлено                          
31 тыс. (+1,6 %) преступлений коррупционной направленности, в их числе 23,7 тыс. (+1,2 %) – 
сотрудниками ОВД. По 21,9 тыс. таких деяний уголовные дела направлены в суд. Размер мате-
риального ущерба составил 55,1 млрд рублей, обеспечено возмещение 23,8 млрд рублей [1]. 

Однако, несмотря на принятые меры, 55 % опрошенных граждан не уверены в том, что 
в ближайшие годы удастся заметно снизить уровень коррупции в стране; 86 % опрошенных по-
лагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер [2–3]. 

Сегодня актуальнейшей задачей является недопущение коррумпирования правоохра-
нительных органов, в целом, и органов внутренних дел, в частности. Выступая носителями 
властных полномочий, сотрудники ОВД подвержены коррупционному риску, конфликту интере-
сов, злоупотреблению полномочиями и др. В связи с этим, в органах внутренних дел проводит-
ся комплекс мероприятий антикоррупционной направленности, в том числе, в рамках выполне-
ния Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы (утверждён Указом 
Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378). Так, в 2018–2019 гг. к основным анти-
коррупционным административно-правовым средствам, применяемым в ОВД, относятся: 

1. Сбор и проверка сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера у более, чем 540 тыс. сотрудников, работников и служащих МВД России. За 2019 год 
проведено 11906 проверок достоверности и полноты предоставленных сведений о доходах и 
расходах (АППГ: 10743), по итогам которых установлено 9423 факта представления недосто-
верной или неполной информации (АППГ: 8 877), в результате – 6309 государственных служа-
щих (сотрудники, ФГГС, работники системы МВД России) привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности (АППГ: 6319), из них 40 – уволено со службы в органах внутренних дел (АППГ: 40). 
Осуществлена 691 проверка сведений о расходах (АППГ: 600), по результатам которых к дис-
циплинарной ответственности привлечено 69 сотрудников (АППГ: 122). 

2. Организация работы профильных комиссий, которыми рассмотрено 15962 материа-
ла, касающихся вопросов соблюдения требований антикоррупционного законодательства 
(АППГ: 12905). По их рекомендациям 3572 сотрудника ОВД привлечено к дисциплинарной от-
ветственности (АППГ: 5148). 

3. Внесение в единый федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
с начала 2018 г. включены данные о 328 служащих (2018 г.: 154; за 2019 г.: 174), из них в 2018 
году должность категории «руководители» замещал каждый пятый (34 из 154), в 2019 году – 
каждый четвёртый (47 из 174). 

4. Внедрение в полиции порядка уведомления нанимателя о фактах их коррумпирова-
ния, что обусловило количество поступающих уведомлений от сотрудников о фактах обращений 
к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (рост с 373 в 2010 г. до 
5240 в 2016 г., стабилизация в 2017 и 2018 гг. – 5353 и 5272 соответственно). В 2019 г. получено 
5565 таких уведомлений [4]. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Например, в 2020 г. 
наибольшее количество ситуаций связано с подчиненностью и (или) подконтрольностью слу-
жащих, находящихся в близком родстве, свойстве или иных близких отношения, при совмест-
ном прохождении ими службы (работе) – 59,1 % (АППГ – 57,6 %), выполнением отдельных 
функций государственного управления – 19,5 % (АППГ – 21,5 %). По результатам проведенных 
проверок к ответственности привлечено 508 служащих, 232 – уволены со службы в ОВД (из них 
78 – в связи с утратой доверия), 4 – переведены на нижестоящую должность, 54 – предупре-
ждены о неполном служебном соответствии, 51 – объявлен строгий выговор, 109 – выговор,                             
58 – замечание [5].  

6. Применение административных регламентов как основного способа нормативного 
урегулирования отношений между гражданами и органами внутренних дел в ходе реализации 
возложенных на полицию функций и предоставлении государственных услуг. Сегодня МВД 
России принято около 40 таких нормативных актов, действующих в сфере миграции, безопас-
ности дорожного движения, оборота наркотических средств и др. [6]. 
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7. Проведение антикоррупционной экспертизы как обязательного условия администра-
тивного нормотворчества. Так, в 2019 г. правовыми подразделениями ОВД такая экспертиза 
проведена по 241721 правовых актов органа, организации, подразделения ОВД и их проектов. 
По её результатам в 41 проекте выявлены коррупциогенные факторы, а 260 – признаны недей-
ствующими (отменены) [7]. 

8. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения как части Кодекса этики и слу-
жебного поведения сотрудников ОВД России [7]. В частности, к ним отнесены: 

а) общие этические требования: быть нетерпимым к проявлениям коррупции; 
б) неприемлемость стремления к получению в связи с выполнением служебных обя-

занностей любых видов вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе, де-
нежных вознаграждений, подарков, ссуд, услуг материального и иного характера;  

в) дополнительные этические требования к руководителям (начальникам):  
–  не допускать протекционизма и избирательности при принятии решений по вопросам 

прохождения службы;  
–  мотивировать подчиненных к добросовестному осуществлению служебной деятель-

ности. 
Несмотря на принятые меры, по итогам 2019 года 8607 сотрудников привлечено к юри-

дической ответственности за совершение коррупционных правонарушений (АППГ: 8493), из них 
уволено – 704 (АППГ: 700), в том числе, 174 – в связи с утратой доверия (АППГ: 154) [9]. 

Также, стоит обратить внимание и на то, что проведенный МВД России и другими пра-
воохранительными органами в 1-м полугодии 2020 г. социологический опрос более 38 тыс. 
граждан показал, что уровень доверия к МВД России как органу, осуществляющему борьбу с 
коррупцией, оценивается 70 % респондентов как низкий [10]. 

Приведенные выше сведения характеризуют антикоррупционную деятельность в орга-
нах внутренних дел как требующую существенного улучшения.  

Необходимо отметить, что совершенствование применения административно-правовых 
средств противодействия коррупции в ОВД неоднократно были предметом диссертационных 
исследования ученых-административистов: В.А. Вовк (2019), В.А. Лугового (2019), И.Н. Кошеле-
ва (2009), А.М. Ломова (2009), а также раскрывались в отдельных научных публикациях, в том 
числе и касающихся зарубежного опыта (В.С. Власовой, С.И. Зимина, Л.С. Комовкиной, А.В. Оль-
шевской, Е.А. Соломатиной и др.) [11–13; 16].  

Обобщение изученного материала дает возможность высказать следующие предложе-
ния по совершенствованию применения административно-правовых средств противодействия 
коррупции в органах внутренних дел: 

1) внедрить проверку кандидатов на замещение вакантных должностей в ОВД и стаже-
ров на лояльность (с использованием профилактического «коррумпирующего» эксперимента); 

2) оптимизировать систему оплаты труда сотрудников ОВД, приведя её к уровню со-
трудников и работников ФСБ, Генеральной прокуратуры; обеспечить дифференциацию разме-
ра заработной платы в зависимости от нагрузки, конкретных результатов служебной деятель-
ности; 

3) разработать типовые карты коррупционных рисков для территориальных органов 
внутренних дел, а также отдельных подразделений и служб полиции; 

4) регулярно изучать антикоррупционный климат в коллективе, и, в случае необходимо-
сти, осуществлять его корректировку, в том числе и с привлечением психологов, имеющих спе-
циальную подготовку; 

5) обеспечить безусловную защиту сотрудникам органов внутренних дел, информиру-
ющим об известных им фактах коррупции в подразделениях полиции, а также уведомивших о 
попытках их коррумпирования или вовлечения в преступную деятельность; 

6) создать условия для понимания сотрудника полиции ситуации добровольного отказа 
от совершения коррупционного деяния, информирования о таком факте уполномоченных лиц и 
готовности свидетельствовать по делам о даче взятки, не как заслуги, а как обязанности; 

7) формирование антикоррупционных стандартов поведения осуществлять с примене-
нием тренинговых технологий; 

8) при разработке нормативных правовых актов конкретизировать порядок реализации 
предоставленных сотрудникам полиции полномочий, использовав методы типологизации и ал-
горитмизации; 

9) принципиально реагировать на факты беспочвенного обвинения сотрудников поли-
ции в коррупции, взяточничестве, злоупотреблениях со стороны физических лиц и организаций 
путем их опровержения и привлечения виновных к юридической ответственности; 
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10) предусмотреть освоение антикоррупционной тематики при изучении учебных дис-
циплин, формирующих компетенции по реализации полномочий полиции; 

11) изучить возможность о замене кабинетной формы организации рабочих мест со-
трудников полиции, на систему бюро (открытого рабочего пространства, разделенного перего-
родками); 

12) рассмотреть вопрос об установлении административной ответственности для лиц, 
обязанных организовать предупреждение коррупции в подразделениях ОВД, в случае система-
тического его сотрудниками коррупционных правонарушений; 

13) готовить и оперативно доводить до сведения сотрудников полиции обзоры о состо-
янии противодействия коррупции и мерах по её предупреждению, с анализом судебных реше-
ний и материалов служебных проверок; 

14) усилить индивидуальную профилактическую работу с сотрудниками полиции, допу-
стившими совершение коррупционных правонарушений. 

Отдельного внимания заслуживает зарубежный опыт организации противодействия 
коррупции в полиции [14–16]. Например, мы рекомендуем внедрить в практику российских пра-
воохранительных органов: 

–  предъявление повышенных требований к добропорядочности лиц, которые назнача-
ются на должности, связанные с организацией и осуществление предупреждения и выявления 
коррупционных правонарушений; 

–  информатизацию процессов контроля за служебной деятельностью (сроками испол-
нения поручений, ходом рассмотрения обращений граждан, рабочей нагрузкой на исполните-
лей и т.п.), сотрудников полиции существенное повышение уровня заработной платы (Грузия); 

–  поощрение анонимного информирования гражданами уполномоченных органов о 
фактах коррупции среди полицейских с последующим материальным стимулированием инфор-
маторов (Китай);  

–  личное подписание каждым сотрудником полицейского подразделения текста кодек-
са профессиональной этики и его размещение на видном для посетителей полицейского участ-
ка месте (США);  

–  соединение неформальных этических норм и нормативно закрепленных антикорруп-
ционных стандартов (Италия, Испания); 

–  обеспечение обязательной ротации сотрудников полиции (Германия, США); 
–  проведение мониторинга уровня и образа жизни полицейских, неформального отно-

шения к материально-бытовым проблемам, реагированию на информацию о зависимостях со-
трудников полиции (алкоголизации, наркотизации, игромании и т.п.) (Великобритания); 

–  применение системы «стимулов» (например, гарантированного повышения размера 
пенсионных выплат за безупречную службы) и «антистимулов» (например, невозможность тру-
доустройства на публичную службу) для сотрудников полиции, как во время службы, так и по-
сле её завершения (США, Нидерланды); 

–  создание независимых от территориальных органов специальных антикоррупцион-
ных подразделений, осуществляющий внутриведомственный контроль (Великобритания, Вен-
грия, Израиль, Польша) и др. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование применения административно-
правовых средств противодействия коррупции в органах внутренних дел предусматривает ра-
циональное использование отечественного и зарубежного опыта. Основой оптимизации их си-
стемы является внедрение в полиции неформальных и формальных стандартов антикоррупци-
онного поведения, антикоррупционных позитивных и негативных стимулов и усиление внешнего 
и внутреннего контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства в деятельности 
сотрудников ОВД.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные и правовые аспекты установления уго-
ловной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием 
средств электронного платежа. Выделяются и описываются характерные осо-
бенности квалифицирующих признаков как одного из средства дифференциа-
ции уголовной ответственности за мошенничество, совершенное с использова-
нием средства электронного платежа. В качестве исследовательской задачи 
определена попытка оценить степень общественной опасности объективных и 
субъективных признаков составляющих основу квалифицирующих обстоятель-
ств, а также, сформулировать предложения по уточнению их определения и 
юридико-техническому применению в конструкции состава уголовно-правовой 
нормы в контексте противоправного использование информационно-
телекоммуникационных сетей, включая «Интернет». 

Ключевые  
слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, платежная система, сред-

ство электронного платежа, банковская карта, хищение, ущерб, преступление, 
общественно опасное последствие, уголовная ответственность, дифференци-
ация уголовной ответственности, квалификация преступления, состав преступ-
ления. 

 

Abstract. The article deals with the social and legal aspects of establishing criminal liability for 
fraud committed using electronic payment means. The author identifies and de-
scribes the characteristic features of qualifying features as one of the means of dif-
ferentiating criminal liability for fraud committed using an electronic payment method. 
As research has attempted to assess the degree of social danger of objective and 
subjective criteria form the basis of qualifying circumstances as well as to formulate 
proposals to clarify their definitions and legal and technical application in the design 
of the structure of the criminal law in the context of wrongful use of information and 
telecommunication networks, including the Internet. 

Keywords: fraud, deception, abuse of trust, payment system, means of electronic payment, 
bank card, theft, damage, crime, socially dangerous consequence, criminal liability, 
differentiation of criminal liability, qualification of a crime, corpus delicti. 

 
а последние десятки лет сфера коммуникаций демонстрировала прогрессивное развитие, 
появились не только компьютеры, сотовые телефоны, планшетные компьютеры, часы с 

возможностью совершать звонки, но и электронные деньги «Яндекс кошельки», «Сбербанк он-
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лайн», а также, иные средства электронного платежа. Данные процессы явились естественным 
процессом развития постиндустриальной экономики государства и повлекли за собой сокраще-
ние наличной денежной массы. Физическое выражение денег, как присущий им атрибут, заме-
нила «цифра», представляющая виртуальную форму денежной единицы. 

Цифровизация экономики, её переход в сферу виртуального пространства, открыло но-
вые возможности. Человек, где бы не находился, получил возможность совершить покупку лю-
бого товара в Китае, США, Франции, при этом, не выходя из дома. Такая возможность обуслов-
лена развитием сферы телекоммуникаций, где особое место занимает сеть «Интернет». 

Интернет – это крупнейший склад обмена и хранения информации, но с дугой стороны 
целый «Клондайк» для мошенников и преступников. Многие пользователи сети «Интернет» 
ощущают его важной частью своей жизни, большинство полагает, что их жизнь без Всемирной 
паутины резко измениться. 

С появлением технологий и так называемых «гаджетов» также стала появляться пре-
ступность в данной сфере, а, благодаря ресурсам сети «Интернет», злоупотребления в сфере 
благотворительности приобрели трансграничный характер и перешли в разряд самых распро-
страненных онлайн-мошенничеств. Известно, что буквально через несколько часов после тра-
гедии на Гаити, в адрес интернет-пользователей поступали сообщения с просьбами о пожерт-
вовании денег для людей, пострадавших от землетрясения, тогда власти официально обрати-
лись с просьбой критически реагировать на данные призывы и высокой доли вероятности мо-
шенничества. 

Цифровизация сектора экономики повлияла на изменение способов хищения чужого 
имущества, исключением не стало и мошенничество. Отмеченный рост числа преступлений, 
совершенных в 2019 году с использованием компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий (+68,5 %) [1, с. 15], свидетельствует о закреплении тенденции адаптации корыстных пре-
ступлений к современным реалиям экономических отношений. 

В настоящее время идет непрерывный процесс цифровизации имущественной преступ-
ности, что отчетливо видно по криминальной статистике. «Традиционным» кражам и мошенни-
чествам на смену приходят кражи электронных денежных средств и мошенничества, соверша-
емые с использованием средств электронного платежа, что требует от органов законодатель-
ной власти адекватного реагирования, в том числе, и в вопросах дифференцированного подхо-
да к установлению уголовной ответственности за совершенные преступления [2, с. 98–104]. 

Предусмотрев квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, характерные 
для преступления, предусмотренного ст. 1593 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), законодатель обеспечил дифференциацию уголовной ответственности за данное 
общественно-опасное посягательство на чужую собственность. 

Известно, что квалифицирующие признаки закрепляют обстоятельства, существенно 
повышающие степень общественной опасности преступления. Исключением, в данном случае, 
не является мошенничество, совершаемое с использованием средств электронного платежа 
(ст. 1593 УК РФ). 

Оборот электронных платежей в Российской Федерации увеличивается примерно на                                    
30 % ежегодно, и одновременно с этим растет число различных мошеннических преступлений, 
совершенных посредством сети «Интернет» [3, с. 110–113]. Множество людей ежедневно ста-
новятся жертвами сетевых мошенников, которые разрабатывает все новые и новые механизмы 
и способы хищения денежных средств у граждан. Установившаяся тенденция свидетельствует 
о возникшей проблеме противодействия мошенничеству, совершаемому посредством исполь-
зования средств коммуникативной связи. 

Данные официальной статистики позволяют утверждать, что значительное влияние на 
рост числа преступлений, предусмотренных гл. 21 УК РФ, оказали преступления, совершенные 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Например, количество 
краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 
2019 году, составило 98 798 преступлений и возросло таким образом на 202,4 %, количество 
мошенничеств с использованием электронных средств платежа составило 16119 (+280 %), мо-
шенничеств в сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировано 
119903 (+32,2 %) [1, с. 15]. 

Дальнейшее развитие информационных технологий и возможностей средств коммуни-
кации в ближайшей перспективе обусловит увеличение числа преступных посягательств против 
собственности и, в первую очередь, краж и мошенничеств. 
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Если затрагивать англоязычные страны, то по данным «Internet Fraud Complaint Center», 
количество жалоб на мошенничество в сети «Интернет» за 2015 год увеличилось втрое. Общий 
ущерб, понесенный вследствие правонарушений в сети «Интернет», достиг отметки 54 млн 
долларов США. При этом ФБР обращает внимание на то, что огромная часть преступлений да-
же не расследуется из-за того, что жертвы зачастую стыдятся собственной наивности или жад-
ности [4, с. 57]. Так, окружной суд Бостона признал россиянина Алексея Светличного виновным 
в интернет-мошенничестве и приговорил его к двум годам лишения свободы и штрафу в                                          
$425 тыс. Об этом сообщается на сайте Минюста США. У россиянина, который живет в Тьюкс-
бери, штат Массачусетс, также конфискуют автомобиль Lexus и другие дорогие товары, полу-
ченные мошенническим способом. В марте А. Светличный признал свою вину. А. Светличный, 
известный в сети под псевдонимом (или на интернет-сленге – «ник-неймом») Йог, в составе ор-
ганизованной группы использовал украденные данные банковских карточек для покупки това-
ров онлайн на сумму более $650 тыс. Таким образом, он приобрел планшетные компьютеры 
марки «iPad», мобильные телефоны марки «Samsung», ноутбуки, серверы, процессоры, при-
надлежности для дайвинга, объективы для камеры и фильтры для воды. Чтобы не вызвать по-
дозрений, покупки совершались через посредников, которых находили в российских социаль-
ных сетях. Купленные товары пересылали по адресам, которые контролировал А. Светличный 
через зарегистрированную им компанию «Micaxr». Как установило следствие, россиянин зани-
мался этим с 2010 по 2013 годы. Полученные товары он перепродавал на площадке интернет-
магазина «eBay» и, в итоге, получил $427 тыс. Группировка использовала данные банковских 
карт из разных стран, в том числе из России [4, с. 58]. 

Отношения между пользователями не имеют нормативного урегулирования, кроме се-
тевого этикета; так, одним из правил сети интернет является запрет на распространение писем, 
содержащих оскорбления, грубые высказывания и иную негативную информацию, но данная 
норма никаким образом не регулируется и не предусматривает наказание, а также, остается не 
затронутыми отношения к спамерам. 

К сожалению, ни в одной стране мира нет глобального, всеобъемлющего Кодекса, регу-
лирующего интернет отношения. Да, и существующие нормативные акты не обеспечивают 
надлежащего контроля, а функционируют и затрагивают лишь отдельные аспекты. Междуна-
родное законодательство 

также никаким образом не регулирует данные взаимоотношения и правонарушения в 
сети [5, с. 19–21]. Все это и привело к такому большому количеству мошенничества в сети «Ин-
тернет». Также, стоит отметить, что потерпевшими от мошенничества становятся не только с 
рядовые граждане, но и крупные компании. 

Такие качества сети «Интернет», как анонимность интернет- пользователей, затрудни-
тельность в идентификации интернет-пользователей, высокая скорость распространения ин-
формации, постепенно превращают ее в наиболее привлекательное средство для совершения 
различных мошеннических действий. Главенствующее место среди преступлений, совершае-
мых в российском сегменте сети Интернет, занимает мошенничество [6, с. 24–21]. 

Мошенничеству в сети «Интернет» присущ ряд отличительных черт, обусловленных со-
вершением подобных преступлений посредством использования информационных технологий. 
В этой связи, мошенничество в сети «Интернет» можно определить как деяния, которые связа-
ны с передачей имущества или права на него другим лицам или изъятием, удержанием этого 
имущества под воздействием обмана или злоупотребления доверием посредством использо-
вания информационных технологий. 

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что преступ-
ность, связанная с мошенничеством в сети «Интернет», отличается высоким уровнем латент-
ности, что обусловлено совокупностью таких причин, как:  

–  несовершенство действующего законодательства и, как следствие, трудность верной 
квалификации мошенничества, совершаемого с использованием сети «Интернет»; 

–  обезличенность интернет-мошенника и, как следствие, трудности в установлении его 
личности и поиске;  

–  низкая квалификация сотрудников правоохранительных органов, в чью компетенцию 
входит расследование указанных видов мошенничеств; 

–  нежелание потерпевших сообщать о факте совершения в отношении них преступле-
ний посредством сети «Интернет» [7, с. 33–36]. 

Несмотря на достаточно широкий круг специальных норм, предусматривающих уголов-
ную ответственность за различные виды мошенничества (ст. 1591–1596 УК РФ), на сегодняш-
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ний день отсутствует норма, учитывающая такой объективный признак, как использование ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая сеть «Интернет». 

В этой связи, в большинстве случаев при рассмотрении уголовных дел, связанных с со-
вершением мошенничества посредством сети «Интернет», суды квалифицируют действия ви-
новных лиц либо по статье 159 УК РФ, т.е., как мошенничество, либо как мошенничество с ис-
пользованием средств электронного платежа (ст. 1593 УК РФ), а в ряде случаев - по статье 
1596 УК РФ, т.е., как мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Отсутствие единообразия в квалификации рассматриваемых преступлений обусловле-
на особенностями признака их предмета и средств, используемых для совершения преступле-
ния, где предмет преступления образуют электронные платежные средства в то время, как 
средством совершения преступления, зачастую, являются информационно-телекоммуника-
ционные сети, в том числе, «Интернет», доступ в который обеспечивается посредством исполь-
зования компьютерной информации. 

В качестве вывода считаем возможным говорить о назревшей необходимости установ-
лении квалифицирующего признака в составе ст. 1593 УК РФ, предусматривающего повышен-
ную ответственность за мошенничество, совершенное с использованием средств электронного 
платежа путем использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, 
«Интернета». Полагаем, что закрепление данной нормы обеспечит не только социальную по-
требность в более эффективной защите сектора цифровой экономики, но и будет способство-
вать установлению единой практики применения уголовно-правовой нормы об ответственности 
за мошенничество, совершенное с использованием средств электронного платежа. 
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Аннотация. Хулиганство, являясь «классическим» преступлением против общественного 
порядка, известно отечественному уголовному законодательству достаточно 
давно. В статье рассматриваются особенности юридической конструкции объ-
ективных признаков состава хулиганства (ст. 213 УК РФ), как основания уго-
ловной ответственности за преступление против общественного порядка. Об-
ращено внимание на юридико-техническую точность используемых признаков в 
конструкции данной нормы, а также критерии отграничения уголовно-
наказуемого хулиганства от смежного административного правонарушения                              
(ст. 20.1 КоАП РФ). 
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слова: общественный порядок, общественное место, хулиганство, хулиганский мотив, 

квалификация, преступление, общественная опасность, состав преступления. 
 

Abstract. Hooliganism, being a «classic» crime against public order, is known to the domestic 
criminal law for a long time. The article deals with the features of the legal structure 
of objective signs of hooliganism (Article 213 of the Criminal Code of the Russian 
Federation), as the basis of criminal liability for a crime against public order. Atten-
tion is drawn to the legal and technical accuracy of the features used in the construc-
tion of this norm, as well as the criteria for distinguishing criminal hooliganism from a 
related administrative offense (Article 20.1 of the Administrative Code of the Russian 
Federation). 

Keywords: public order, public place, hooliganism, hooligan motive, qualification, crime, public 
danger, corpus delicti. 

 
улиганство, являясь «классическим» преступлением против общественного порядка, из-
вестно отечественному уголовному законодательству достаточно давно. На протяжении 
длительного времени, норма устанавливающая уголовную ответственность за хулиган-

ство, претерпела множество редакционных изменений. Изложенное обстоятельство позволяет 
говорить о непостоянном представлении законодателя об общественной опасности данного 
преступления. 

Непосредственный объект хулиганства образует общественный порядок, обеспечивае-
мый системой социальных норм. Кроме того, в данном составе преступления присутствуют до-
полнительные объекты, то есть общественные отношения, на которые неизбежно посягает 
субъект преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ. Дополнительными объектами могут 
являться: 

–  чужое имущество; 
–  жизнь и здоровье граждан, их неприкосновенность; 

Х 



 

48 
 

 

–  честь и достоинство; 
–  нормальное функционирование органов государственной службы; 
–  интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления; 
–  нормальное функционирование предприятий, учреждений и так далее. 
Несмотря на то, что такое преступление, как хулиганство было закреплено еще в уго-

ловных кодексах советского государства, по сей день не утихают споры о необходимости выде-
ления состава хулиганства в системе уголовно-правовых норм. Нет определенной позиции и 
законодателя в этом вопросе.  

Анализ практики применения норм об уголовной ответственности за хулиганство позво-
ляет прийти к выводу о наличии некоторых проблем, возникающих при квалификации деяний по 
статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и применении соответ-
ствующих положений в деятельности органов внутренних дел. От части, это связано с тем, что 
уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за хулиганство претерпела 
ряд изменений и дополнений, в связи с чем, она приобрела довольно сложный характер для 
правоприменителя.  

Для признания хулиганских действий общественно-опасным деянием, необходимо уста-
новить признаки не любого, а именно грубого, то есть значительного по размерам причиненного 
вреда и низменности мотивов нарушения общественного порядка. Следовательно, для призна-
ния того или иного деяния преступлением, необходимо установить наличие признаков состава 
преступления. Определение состава хулиганства имеет большое значение, это объясняется 
тем, что хулиганство проявляется в самых разнообразных действиях, которые по своему со-
держанию очень близки к составам других преступных деяний. 

Несмотря на довольно высокий уровень преступности в общественных местах, доля ху-
лиганств, в структуре преступлений против общественного порядка, год от года сокращается. 

Одно из самых распространенных преступлений в период действия Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г., в настоящее время хулиганство, по данным судебной статистики, составляет                                     
2 % и менее от общего числа совершенных преступлений [1]. Аналогичная ситуация отмечается 
и у квалифицирующего признака: «совершенное из хулиганских побуждений». Проведя научно-
исследовательскую работу относительно сущности мотивации преступлений, совершенных из 
хулиганских побуждений, Ю.М. Антонян и А.Ю. Еркубаева отмечают сложившуюся практику: в 
случае, когда следователю или судье не понятен мотив совершенного виновным лицом пре-
ступления, данному деянию присваивают квалифицирующий признак: «совершенное из хули-
ганских побуждений» [2, с. 130]. Таким образом, данный признак, условно говоря, приобретает 
характер «мусорной корзины», что, безусловно, должно отсутствовать в правоприменительной 
практике. 

Рассмотрим более детально причины неправильного применения или неприменения 
вовсе сотрудниками правоохранительных органов уголовно-правовой нормы, предусматрива-
ющей ответственность за хулиганство.  

Во-первых, диспозиция статья 213 УК РФ построена из оценочных выражений, таких как: 
«грубое нарушение общественного порядка», «явное неуважение к обществу». Решением дан-
ной проблемы мы видим формальное изменение диспозиции рассматриваемом уголовно-
правовой нормы, путем указания конкретных деяний, подпадающий под понятие хулиганство, 
по аналогии с соответствующей административно-правовой нормой – ст. 20.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) «Мелкое хулиган-
ство». 

Во-вторых, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 но-
ября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений» приобрело устаревший характер, поскольку в 
нем не дается разъяснений относительно практики применения п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 3 
ст. 213 УК РФ, которые были введены в исследуемую статью УК РФ относительно недавно. 
Кроме того, вышеуказанное Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 
достаточной для правоприменителя мере не раскрывает оценочные понятия, используемые в 
диспозиции ст. 213 УК РФ. Следовательно, мы приходим к выводу о необходимости Верховного 
Суда Российской Федерации в подготовке соответствующего Постановления «О внесении из-
менений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уго-
ловным делам». 

В-третьих, в тории и практике применения ст. 213 УК РФ, в полной мере не решен во-
прос публичности и места совершения хулиганства, в то время как Президиум Московского го-
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родского суда дает по этому поводу четкие разъяснения. Так, Постановление Президиума Мос-
ковского городского суда от 19.07.2007 по делу № 44у-821/07 содержит следующие положения: 
«обязательным признаком хулиганства является грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу. По смыслу закона не может квалифицироваться 
как хулиганство насилие с применением оружия, совершенное на почве неприязненных личных 
взаимоотношений, в безлюдных местах» [3]. В Постановлении Президиума Московского город-
ского суда от 02.10.2009 по делу № 44у-318/09 отмечается: «Суду необходимо достоверно 
установить прямой умысел лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 213 УК РФ, направленный на грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение 
к обществу [4]. 

Совершая хулиганство, лицо стремится продемонстрировать вызов обществу (в приве-
денном примере – определенной части общества), желая противопоставить себя обществу и 
продемонстрировать пренебрежительное отношение к сложившимся нормам поведения и вза-
имоотношений между людьми [5, с. 15]. 

Следовательно, мотив хулиганства – это внутреннее побуждение человека, основу ко-
торого составляет неуважение к обществу. Как свидетельствует судебная и следственная прак-
тика, наиболее частыми мотивами хулиганства являются озорство, стремление проявить гру-
бую силу, открыто показать пренебрежение к обществу и окружающим бесчинством, бахваль-
ством, наглостью, дерзостью, цинизмом, путем «удали», «ухарства», буйства, бесстыдства и 
т.д. 

Еще одним признаком, характеризующим уголовно наказуемое хулиганство, является 
место его совершения, а именно железнодорожный, морской, внутренний водный или воздуш-
ный транспорт, а также любой иной транспорт общего пользования (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

В качестве обязательного элемента объективной стороны хулиганства большинством 
авторов выделяется категория «общественное место». 

Придерживаясь точки зрения, признающей общественное место обязательным элемен-
том объективной стороны хулиганства, авторы, на наш взгляд, не обращают должного внима-
ния на возможность нарушения общественного порядка не в общественных местах. Хулиган – 
это лицо, которое зачастую не выбирает, где ему совершать противоправные действия, он 
лишь обращает внимание на присутствие лиц для того, чтобы иметь возможность продемон-
стрировать свое мнимое превосходство нам другими гражданами, пренебрежительное отноше-
ние к правилам поведения в обществе. Следовательно, хулиганство может совершаться не 
только в общественных местах, но и в любых местах, где общественный порядок должен быть 
[6, с. 357], в том числе, и в транспорте общего пользования. 

Способом совершения рассматриваемого преступления является действие либо их 
комплекс, посредством которого достигается преступный умысел: уничтожение или поврежде-
ние имущества, массовые беспорядки, физическое насилие или угрозы насилием и так далее. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также, приме-
нение взрывчатых веществ или взрывных устройств, уже выступают не в качестве факульта-
тивных признаков объективной стороны хулиганства, а в качестве обязательных для п. «а» ч. 1 
ст. 213 УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ. 

При совершении хулиганства место, время и обстановка играют ключевую роль.  
Совершая хулиганские действия, виновные выбирают многолюдные места (торговые 

центры, общественные площади, вокзалы, аэропорты, школы и т.д.) и дневное время суток, ко-
гда общественная жизнь наиболее активна. В данном случае важна публичность совершения 
преступления, потому что явное неуважение обществу должно быть заметно и самому субъекту 
преступления, и окружающим. Средствами совершения преступления могут являться взрывные 
устройства и взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, которые являются обязательными 
для п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 3 ст. 213 УК РФ, в качестве используемых средств, как факуль-
тативного признака объективной стороны, могут выступать, например, нецензурная брань. 

Дифференцировав уголовную ответственность, законодатель предусмотрел ряд квали-
фицирующих и особо квалифицирующих признаков. 

Одним из квалифицирующих признаков является совершение хулиганства группой лиц 
по предварительному сговору либо организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 

При квалификации действий виновных по ч. 2 ст. 213 УК РФ, стоит обратить внимание 
на эксцесс исполнителя, за который другие соучастники уголовной ответственности не несут. 
Так, например, группа лиц из трех человек (Б., М., П.) предварительно сговорилась на совер-
шение хулиганства по мотивам религиозной ненависти. В назначенное время и назначенном 
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месте они стали грубо нарушать общественный порядок, выявляя явное неуважение к обще-
ству по мотивам религиозной ненависти. Однако в ходе совершения преступления, один из 
членов группы лиц по предварительному сговору (П.) стал применять предмет, используемый в 
качестве оружия. Так, действия двух Б и М. необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 213 УК РФ, 
то есть за хулиганство по мотиву религиозной ненависти, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору. В действиях же П. будет усматриваться два преступных эпизода – ч. 2                                   
ст. 213 УК РФ - хулиганство по мотиву религиозной ненависти, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с примене-
нием предмета, используемого в качестве оружия. 

Отдельное внимание необходимо уделить квалификации содеянного по ст. 213 УК РФ, в 
тех случаях, когда преступление совершено несовершеннолетним лицом самостоятельно; 
несовершеннолетним лицом, используемым совершеннолетним; несовершеннолетним в соуча-
стии с совершеннолетним лицом.  

Лицо, не достигшее 18 лет, но достигшее 16-летнего возраста будет нести ответствен-
ность, как за основные, так и за квалифицированные составы преступления, предусмотренного 
ст. 213 УК РФ. Также, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ 
уголовную ответственность может нести и лицо, которому на момент совершения преступления 
уже исполнилось четырнадцать лет. В тех случаях, когда физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее возраста наступления уголовной ответственности, использует для совершения хулиганства 
лицо, не обладающее обязательными признаками субъекта преступления (возраст наступления 
уголовной ответственность, невменяемость), уголовной ответственности подлежит и признает-
ся субъектом совершенного преступление первое лицо. Такой признак как группа лиц в данном 
случае отсутствует. Кроме того, если лицо использовано несовершеннолетнее лицо для со-
вершения хулиганства, помимо привлечения к уголовной ответственности лица за совершение 
уголовно-наказуемого хулиганства, необходимо привлечение за вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 150 
УК РФ. Это касается и тех случаев, когда преступление, предусмотренное ст. 213 УК РФ совер-
шено группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой, в со-
ставе которой есть несовершеннолетнее лицо, но достигшее возраста наступления уголовной 
ответственности (14 лет). Если же хулиганство совершено лицом, обладающим признаками 
субъекта рассматриваемого преступления, совместно с лицом, не обладающим данными при-
знаками, содеянное не может быть квалифицировано как хулиганство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, поскольку в соответствии со ст. 35 УК РФ, группа лиц долж-
на состоять из двух и более исполнителей, а лицо, не обладающее признаками субъекта пре-
ступления, не может быть признано исполнителем и не может нести уголовную ответствен-
ность.  

Не меньший интерес, в контексте рассматриваемых вопросов, представляют особенно-
сти квалификации уголовно-наказуемого хулиганства, обусловленные отсутствием как в основ-
ных составах, предусмотренных п. «а», п. «б» и п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, так и в квалифициро-
ванных, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ, такого признака, как применение насилия, а 
также угроза применения насилия или угроза убийством. 

Исходя из данного факта, при совершении хулиганских действий, содержащихся в дис-
позиции ст. 213 УК РФ, связанных с причинением вреда здоровью человеку, независимо от сте-
пени тяжести вреда, либо с угрозой применения насилия, содеянное подлежит квалификации 
по ст. 213 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за преступления против личности [7, с. 214]. Кроме того, общественно-опасные 
деяния, направленные на причинение вреда жизни и здоровью гражданина, в описываемой си-
туации, необходимо расценивать, как совершенное из хулиганских побуждений, при наличии 
такого квалифицирующего признака в уголовно-правовой норме. 

Одним из примеров квалификации по совокупности хулиганства и угрозы убийством 
служит Приговор Димитровского районного суда города Костромы от 30 ноября 2015 года по 
уголовному делу № 1-130/2015. Согласно решения суда, гражданин Щ. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, то 
есть в совершении угрозы убийством и грубого нарушения общественного порядка, выражаю-
щем явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в 
качестве оружия. Так, гражданин Щ., действуя умышленно, из хулиганских побуждений, не имея 
иных мотивов, подошел к ранее незнакомым ему гражданину К. и гражданину Т., после чего, 
нарушая и пренебрежительно относясь к правилам поведения между людьми, игнорируя сло-
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жившуюся систему отношений и норм нравственности, нарушая покой граждан, понимая, что 
действия его противоправны, используя травматический пистолет, угрожая при этом убийством, 
со словами: «Застрелю!», произвел два выстрел в сторону гражданина Т., которые не причини-
ли вреда здоровью последнего. Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный замы-
сел, приставив к виску гражданина К. ствол того же травматического пистолета, высказал при 
этом угрозу «Пристрелю!». После чего, гражданин Щ. скрылся [8]. 

Все вышеизложенное дает нам основания утверждать о необходимости совершенство-
вания практики применения норм об уголовной ответственности за хулиганство в правоприме-
нительной деятельности, а именно: внесение изменений в диспозицию ст. 213 УК РФ, путем 
указания конкретных деяний, подпадающий под понятие хулиганство, по аналогии с соответ-
ствующей административно-правовой нормой – ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»; подго-
товка Верховным Судом Российской Федерации соответствующего Постановления «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам», с учетом внесенных дополнений в статью 213 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также, судебное толкование оценочных понятий, по аналогии, с рассмот-
ренными выше постановлениями Президиума Московского городского суда по конкретным уго-
ловным делам уголовной направленности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются признаки, характеризующие организованные формы 
экстремистской деятельности, в контексте преступлений, предусмотренных в 
статьях Особенной части УК РФ. Исследуются особенности экстремисткой мо-
тивации в преступлениях против основ конституционного строя. Устанавлива-
ются особенности законодательной конструкции составов преступлений, за-
крепляющих основание уголовной ответственности за организованные формы 
осуществления экстремистской деятельности. Автором предлагаются вариан-
ты совершенствования практики применения соответствующих норм, в право-
охранительной деятельности. 
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Abstract. The article examines the features that characterize organized forms of extremist ac-
tivity in the context of crimes provided for in the articles of the Special Part of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The article examines the features of ex-
tremist motivation in crimes against the foundations of the constitutional order. The 
features of the legislative structure of the elements of crimes that establish the basis 
of criminal liability for organized forms of extremist activity are established. Options 
for improving the practice of applying the relevant norms in law enforcement are 
proposed. 
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кстремизм, на сегодняшний день, представляет собой одну из наиболее распространен-
ных форм осуществления противоправной протестной деятельности. Федеральный закон 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» [1] относит к экстремизму возбуж-
дение социальной, расовой и иных видов социальной розни. Такие действия подвергнуты ре-
гламентации статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Послед-
ствия, к которым приводит разжигание межнациональной розни, не указываются в 282 статье 
УК РФ, однако, о них знает чуть ли не каждый. В различных государствах существуют свои ме-
тоды борьбы с теми, кто совершает данное деяние. Все они сводятся к наказанию, которое 
предусмотрено уголовными кодексами различных стран. Уменьшение количества пропаганды в 
обществе – основная задача современного законодательства. 

Наибольшую угрозу социальной и политической стабильности в государстве, представ-
ляют организованные формы экстремистской деятельности. 

Установление уголовной ответственности за организацию экстремистского сообщества 
обусловлено стремлением государства обеспечить эффективные меры противодействия груп-
повой преступности экстремистской направленности, осуществление которой способно причи-
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нить вред всей совокупности общественных отношений, образующих содержание непосред-
ственного объекта рассматриваемого преступления [2, с. 33–36]. 

В уголовно-правовой литературе встречаются мнения отдельных авторов, предлагаю-
щих рассматривать в качестве основного объекта данного преступления совокупность обще-
ственных отношений, обеспечивающих стабильность государства, его устоев и территориаль-
ной целостности [3, с. 116]. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением альтернативно 
определенных действий, состоящих: 

а) в создании экстремистского сообщества или его структурного подразделения;  
б) в руководстве экстремистским сообществом;  
в) в руководстве экстремистским сообществом или одним из его структурных подразде-

лений. 
Принимая во внимание юридико-технические особенности конструкции состава рас-

сматриваемого преступления, а именно, предусмотренность трех альтернативных составов, 
каждый из которых представляет самостоятельное основание уголовной ответственности, 
необходимо отметить, что объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 2821 УК РФ представляет собой действие, состоящее в склонении, вербовке или ином во-
влечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Деяние, закрепленное в ч. 2                                   
ст. 2821 УК РФ, также, как и предыдущие, предполагает активную форму поведения, заключа-
ющуюся в осуществлении функций участника экстремистского сообщества [4, с. 78]. 

Необходимо также отметить, что экстремистскому сообществу присущи следующие 
признаки: 

1) устойчивость (стабильность состава, высокая коммуникация между ее участниками, 
организованность и предварительная согласованность, наличие двух и более лиц); 

2) незаконность (отсутствие какой-либо законодательной нормативной регламентации 
создания и деятельности экстремистской организации); 

3) противоправность (направленность деятельности на нарушение законодательно за-
крепленных правил и норм, на нарушение основных конституционных прав и свобод). 

Таким образом, экстремистское сообщество представляет собой какое-либо объедине-
ние, группу (постоянную или временно действующую), созданную и осуществляющую свою де-
ятельность вопреки установленным федеральным законодательством нормам, обладающую 
признаками устойчивости, незаконности и противоправности и посягающую на основы консти-
туционного строя и безопасность государства. 

Созданием экстремистского сообщества следует признавать действия, в результате ко-
торых удалость образовать группу лиц, характеризующуюся признаками, указанными в ч. 3                                  
ст. 35 и ст. 2821 УК РФ. Такими действиями являются: 

–  приискание участников экстремистского сообщества;  
–  распределение ролей; определение направлений преступной деятельности;  
–  формирование идеологии;  
–  материальное обеспечение и т.п. 
В отличие от экстремистских сообществ, экстремистские организации получают суще-

ственную финансовую поддержку, в том числе из законных источников, таких как благотвори-
тельные организации, фонды, некоммерческие компании и т.д. Во многих случаях средства 
привлекаются призывами к осуществлению благотворительных акций, и такие методы привле-
чения денежных средств, в большинстве случаев, не вызывают подозрения. Кроме того, фи-
нансирование экстремистских и террористических организаций осуществляется путем создания 
ими сети сбора пожертвований посредством идентификаторов в системе электронных плате-
жей WebMoney, «Yandex.Деньги» и «QIWI-кошелек». Денежные средства, собранные таким об-
разом, не расходуются на благотворительные цели, а присваиваются участниками экстремист-
ских организаций и сообществ, используются в целях их финансирования экстремистской дея-
тельности. 

Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое со-
общество структурными подразделениями следует понимать осуществление управленческих 
функций как в отношении экстремистского сообщества, в целом, так и его структурных подраз-
делений. 

Руководство деятельностью экстремистского сообщества характеризуется следующими 
признаками:  

а) обязательны для исполнения участниками группы;  
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б) способствуют достижению преступных целей, стоящих перед экстремистским сооб-
ществом;  

в) обеспечивают координацию деятельности как групп, входящих в экстремистское со-
общество, так и отдельных его участников; 

г)  осуществляются лицом, занимающим высшее положение в иерархии преступного 
сообщества [5, с. 28]. 

Следует отметить, что для признания рассматриваемого преступления оконченным до-
статочно совершения любого из указанных действий. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, харак-
теризуется действиями, состоящими в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в де-
ятельность экстремистского сообщества. 

Под вовлечением в деятельность экстремистского сообщества следует понимать 
умышленные действия, направленные на возбуждение у лица решимости к выполнению функ-
ций участника экстремистского сообщества путем убеждения и (или) принуждения. Оказывае-
мое на вовлекаемого в экстремистское сообщество воздействие не парализует его волю и 
оставляет свободный выбор для его последующего поведения.  

По законодательной конструкции объективной стороны преступления, предусмотренно-
го ч. 11 ст. 2821 УК РФ, состав является формальным. Преступление признается оконченным с 
момента совершения одного из альтернативно определенных действий, направленных на воз-
буждение решимости у вовлекаемого лица к участию в экстремистском сообществе в целях со-
вершения преступлений экстремистской направленности, независимо от того, смог ли виновный 
достичь желаемого результата. 

Так, например, сотрудниками МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с 
сотрудниками Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике выявлено экстре-
мистское сообщество, действовавшее на территории г. Черкесска и Усть-Джегутинского района 
до ноября 2012 г. под руководством А.  

Реализовать преступные замыслы, направленные на совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений экстремистской направленности, участники экстремистского сообщества не смог-
ли, так как их противоправная деятельность в ноябре 2012 г. была пресечена сотрудниками 
правоохранительных органов. Управлением ФСБ по Карачаево-Черкесской Республике в отно-
шении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 2821 УК РФ [6]. 

Под участием в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 2821 УК РФ) следует понимать вы-
полнение лицом действий, составляющих функциональную активность в подготовке либо непо-
средственном участии в совершении преступлений экстремистской направленности, а равно, 
обеспечение деятельности такого экстремистского сообщества (финансирование, снабжение 
информацией, ведение документации и т.п.) (п. 16 ППВС РФ «О преступлениях экстремистской 
направленности»). 

Учитывая, что состав преступления ст. 2821 УК РФ является формальным, прямой умы-
сел данного преступления будет заключаться в том, что лицо осознает общественно опасный 
характер своих действий и желает их совершить. Впрочем, прямой умысел лиц, руководящих, 
участвующих, склоняющих людей в экстремистские сообщества, может несущественно раз-
ниться. Так, прямой умысел руководителя экстремистского сообщества характеризуется осо-
знанием общественной опасности своих действий по объединению усилий его членов (сюда 
может входить и осознание значимости сохранения и функционирования экстремистского со-
общества, и осознание противоправности создания сообщества экстремистской направленно-
сти) [7, с. 74–78]. 

Прямой умысел члена (участника) экстремистского сообщества имеет характерный от-
личительный признак. Он характеризуется осознанием общественной опасности совершаемых 
им действий непосредственно в качестве члена данного формирования (компонентами в этом 
случае могут являться и осознание внесения существенного вклада в деятельность сообще-
ства, и социальная значимость своих действий, необходимых для сохранения функционально-
сти экстремистского сообщества. 

Прямой умысел лиц, склоняющих окружающих в данные сообщества, может быть оха-
рактеризован как осознание общественной опасности своих действий (куда входит осознание 
фактического характера своих действий по внесению существенного вклада в деятельность 
экстремистского сообщества, осознание важности и необходимости склонения лиц для функци-
онирования сообщества). 

Целями экстремистского сообщества следует признавать подготовку или совершение 
преступлений экстремистской направленности. 
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В заключение, подводя некоторые итоги рассмотрению вопросов уголовно-правовой ре-
гламентации ответственности за организованные формы экстремистской деятельности, необ-
ходимо признать верным законодательное решение относительно установления возможности 
признания экстремистской направленности преступных посягательств с учетом мотива их со-
вершения на стадии назначения наказания. Несмотря на то, что мотив политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы предусмотрен в качестве квалифицирую-
щего или особо квалифицирующего признака большинства насильственных преступлений, в 
некоторых он отсутствует. Так, например, изнасилование (ст. 131 УК РФ) или насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) в числе квалифицирующих признаков не со-
держат экстремистского мотива, хотя, в ряде, случаев таковой может быть побуждающим моти-
вом. В данной ситуации мотив совершенного преступления должен быть учтен судом при 
назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
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Аннотация. В настоящее время в современном обществе наблюдается возрастающий ин-
терес к изучению проблем к формированию гражданской грамотности среди 
учащихся. Однако, несмотря на важность изучения данной проблемы, она до 
сих пор остается малоизученной и нуждается в уточнении несмотря на то, что 
длительное время вопросы формирования гражданственности находится в по-
ле зрения исследователей. В статье обсуждаются проблемы обучения студен-
тов вузов методике формирования гражданской грамотности у учащихся стар-
ших классов. Анализ современного состояния вопроса обучения студентов ме-
тодике формирования гражданской грамотности в старших классах показыва-
ет, что к качественным изменениям относят работу над созданием единой си-
стемы профессионально-методической подготовки студентов. 

Ключевые  
слова: гражданская грамотность, старшеклассники; методика обучения; студент; 

гражданственность, гражданская идентичность.  
 

Annotation. Currently, there is a growing interest in the study of problems in the formation of civic 
literacy among students in modern society. However, despite the importance of 
studying this problem, it still remains poorly studied and needs to be clarified, despite 
the fact that for a long time the issues of the formation of citizenship have been in 
the field of view of researchers. The article discusses the problems of teaching uni-
versity students the methodology of forming civic literacy among senior students. An 
analysis of the current state of the issue of teaching students the methodology of 
forming civic literacy in high school shows that qualitative changes include work on 
creating a unified system of professional and methodological training for students. 

Keywords: civic literacy, high school students; teaching method; student; citizenship, civic iden-
tity. 

 
егодня значительные изменения, происходящие в социально-экономической структуре 
российского общества, повышение роли гражданских институтов и, одновременно, транс-

формация образования, предопределены развитием отечественного высшего образования по 
инновационному пути.  

Инноватика – ориентир современного образования. Основная цель современного обра-
зования – это не только формирования профессиональной культуры у студентов, но и форми-
рование культуры правовой. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, конструктивностью мыш-
ления, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Гражданская гра-
мотность по своей сути выступает ядром социальной компетентности личности. Именно поэто-
му проблема формирования основ гражданской идентичности, гражданской грамотности при-
обретает, сегодня особую значимость и актуальность.  

С 
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З.П. Красноок понимает гражданственность как «качество личности, которое аккумули-
рует в себе когнитивные, эмоциональные и нравственные ценности человека» [5, с. 8].                                           
А.В. Лубский определяет гражданственность как способность человека и его сознательную го-
товность быть гражданином со всеми вытекающими правами и обязанностями [6, с. 47].                                             
Ю.А. Четова определяет гражданственность как гражданскую позицию, через которую человек 
выражает свое отношение к обществу, Родине, стране [10, с. 156]. Данное определение задей-
ствует эмоционально-ценностный уровень, поэтому его можно отнести к рассмотрению граж-
данственности как интегрального качества личности. Данное определение является более уз-
ким, чем, например, определение гражданственности у З.П. Красноок. На уровне права, Аксако-
ва под гражданственностью понимает политико-правовой статус личности [1, с. 21]. Данное 
определение, с позиции юридического права, показывает важность развития личностных ка-
честв человека, а также, обуславливает когнитивный (знаниевый) критерий. Т.Н. Вакурова под 
гражданственностью понимает приверженность человека интересам и ценностям общества в 
соответствии с личностными потребностями [3, с. 134].  

Таким образом, несмотря на то, что данное определение гражданственности осуществ-
ляется на юридическом уровне, все равно прослеживается взаимосвязь юридического уровня с 
психологическим и социальным. Гражданская идентичность является базовым ресурсом в 
формировании гражданской идентичности, и является своего рода элементом личностного са-
мосознания. Идентичность – это соотнесения индивида с социальной группой, данный процесс 
неотделим от таких понятий как духовность, материальная культура, национальное достояние.  

Для того, чтобы определить сущность гражданской идентичности в такой многонацио-
нальной и конфессиональной стране, как Россия, нужен особый подход, который позволит не 
формировать однородную культурную нацию, а найти компромисс между представителями 
наций, населяющих нашу страну.  

Также, в процессе формирования гражданской идентичности происходит развитие 
определенных структурных компонентов: 

–  когнитивного;  
–  ценностного;  
–  эмоционально-оценочного;  
–  поведенческого или деятельностного; 
–  желание и готовность участвовать в общественно-политической жизни страны;  
–  самостоятельность в выборе решений; 
–  ответственность за принятые решения, действия и их последствия. 
Сам же процесс формирования основ гражданской идентичности играет первостепен-

ную роль по сохранению национальных культур и языков, сосуществующих в Российской Феде-
рации, и развитию культурной и политической интеграции российского общества, а также, по-
вышения уровня гражданской грамотности у подрастающего поколения.  

Понятие «гражданская грамотность» тесно перекликается с понятиями «гражданствен-
ность» и «гражданская идентичность».  

Н.Н. Маслова и И.А. Нидерсан определяют гражданскую грамотность как «функцио-
нальную грамотность с такими характеристиками, как: 

–  способность самостоятельно выстраивать алгоритмы действий для решения жизнен-
ных задач; 

–  умение строить социальное взаимодействие, способность к рефлексии, к духовному 
развитию» [7, с. 340]. 

Схожее определение гражданской грамотности встречается у Г.В. Калабуховой и В.В. Ша-
повал, которые понимают данный термин, как «функциональную грамотность, способность к 
участию в жизни современного общества» [4, с. 21]. Представленные определения гражданской 
грамотности являются очень схожими с пониманием в педагогике универсальных учебных дей-
ствий, предметных и личностных результатов обучения.  

А.В. Постникова определяет гражданскую грамотность, как многозначное явление, под 
которым понимается:  

а) гражданско-правовые знания;  
б) ценностное отношение к общественным и социальным явлениям;  
в) умения, которые необходимы для выполнения роли гражданина и применения граж-

данских знаний на практике [8, с. 384]. 
В процессе обучения студентов методике формирования гражданской грамотности у 

старшеклассников необходимо постоянно отслеживать проблемные ситуации и зоны риска для 
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их предотвращения, коррекции и профилактики. Ситуация с формированием гражданской гра-
мотности именно у старшеклассников (с позиции обучения студентов данной методике) ослож-
няется еще и тем, что у учащихся в таком возрасте уже сформированы личностные качества и 
заложены основы модели поведения как гражданина.  

Следовательно, в процессе обучения студента методике формирования гражданской 
грамотности именно у учеников старших классов необходимо акцент делать на диагностике 
уровня гражданской грамотности, которая позволит студенту не только оценить свой професси-
ональный уровень, но и использовать данную диагностику в дальнейшем при работе со стар-
шеклассниками.  

Сам процесс формирования гражданской грамотности определяется многими ведущими 
исследователями как ключевая инновационная задача [2], поставленная реальным временем 
перед педагогическим сообществом для обеспечения культурного наследования в демократи-
ческом многонациональном и многокультурном гражданском обществе.  

Таким образом, современный поиск путей формирования процесса гражданской гра-
мотности заключается в использовании качественно нового подхода с позиций передовых ме-
тодических разработок в воспитании чувства патриотичности, привития духовных и культурных 
ценностей своей страны. Однако в процессе профессиональной подготовки студентов – буду-
щих учителей, существует ряд проблемных моментов. Так, например, особо актуальным в ме-
тодике обучения студентов формированию гражданской грамотности у старшеклассников явля-
ется низкий уровень мотивации самих студентов к формированию этого качества личности. 
Следовательно, учебно-познавательная мотивация студентов в процессе обучения методике 
формирования гражданской грамотности находится на низком уровне. Это обуславливает 
необходимость акцентирования внимание студентов вузов именно на повышении учебно-
познавательной мотивации к методике формирования гражданской грамотности у старшеклас-
сников как средству профилактики и коррекции проблем обучения.  

Основная проблема заключается в том, что в процессе подготовки студентов недоста-
точно сформировать у них предметную компетенцию (т.е., когнитивный уровень) – будущий 
учитель должен также знать методы и приемы обучения и формирования общественных и пра-
вовых терминов, понятий, явлений (в том числе, и гражданской грамотности), а также – знать 
психолого-возрастные особенности учеников. Такого рода подготовка студентов к формирова-
нию у старшеклассников гражданской грамотности требует от самих студентов сформированно-
го представления о взаимосвязи научных знаний и областей, интеграции их друг в друга с тем, 
чтобы студенты, в дальнейшем, смогли самостоятельно объяснить это ученикам. Ситуация 
осложняется еще и тем, что тенденции в современном обществе развиваются со стремитель-
ной силой. Отчасти, это обусловлено ускорением экономических процессов, влиянием на жизнь 
общества политических (внешних и внутренних) факторов, а также тем, что процесс глобализа-
ции и информатизации постепенно стирает границы идентичности. Это требует от гражданина, 
вообще, и студента, в частности, уметь принимать решения в различных жизненных ситуациях, 
не используя стереотипные алгоритмы поведения.  

Стоит отметить, что система методической подготовки студентов по формированию 
гражданской грамотности у учащихся в старших классах в ее современном виде стала форми-
роваться, начиная с 1995 года. Именно в этот период стали внедряться в образовательный 
процесс ГОС ВПО по юриспруденции и истории.  

В.В. Рябцева и Т.Н. Шарыпова отмечают, что на протяжении 15 лет система обучения 
студентов не подвергалась значительным изменениям в области модернизации, за исклю-
чением:  

–  добавления новых тем; 
–  использованием новых форм оценки и контроля;  
–  использованием новых методов и форм работы;  
–  организации практики для обучающихся на базе общеобразовательных школ [9,                                

с. 75]. 
Но ввиду того, что происходят трансформационные изменения в образовании, прежде 

всего, связанные с социально-экономическими процессами, меняются не только условия обу-
чения, но и методический инструментарий, а уровень профессионального мастерства будущего 
педагога выходит на первый план по оценке профессиональных компетенций в соответствии с 
заявленными требованиями в Госстандартах. На современном этапе методическая работа пре-
терпевает качественные изменения.  



 

62 
 

 

Во-первых, в вузах организовываются единые системы профессионально-методической 
подготовки. Внедрение единой системы позволяет минимизировать разночтение в учебных ча-
сах, в количестве дисциплин, их наименовании.  

Во-вторых, разрабатывается система, которая направлена на сохранение взаимосвязи 
и преемственности при подготовке студентов по программам специалитета, бакалавриата и 
магистратуры. Это позволяет не только повысить профессиональный уровень подготовки сту-
дента, но и мотивировать его на постоянное повышение уровня своего образования (желание 
самообразовываться и повышение учебно-познавательной мотивации).  

Такое подход, хотя и находится на стадии разработки, позволит устранить разноплано-
вость в подготовке студентов – будущих учителей.  

Освещенные тенденции в процессе обучения студентов методике формирования граж-
данской грамотности в старших классах касаются не только положительных изменений, но и 
проблем обучения:  

–  постоянно меняющиеся требования Стандартов высшего профессионального обра-
зования в определенной степени мешают развитию методической науки в области подготовки 
студентов. В частности, это касается требований к результатам освоения студентом основных 
образовательных программ, которые определяют его компетентность. 

–  размытость самого понятия «компетентность», которое на современном этапе про-
должает формироваться с учетом социального заказа; 

–  проблема повышения эффективности методической подготовки студентов. На наш 
взгляд это является не, столько проблемой, сколько постоянной необходимостью совершен-
ствования методической работы, в целом. В качестве одного из возможных способов повыше-
ния эффективности методической подготовки студентов в процессе обучения их методике 
формирования гражданской грамотности, является использование передовых педагогических 
технологий, инновационных программ обучения.  

Итак, резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы: 
–  в процессе теоретического анализа специальной литературы нами было отмечено, 

что понятие «гражданственность» рассматривается исследователями с позиции интегрального 
качества личности, с социальной позиции, на политическом уровне и с точки зрения педагогики.  

–  понятие «гражданская грамотность» понимается как функциональная способность 
человека сознательно применять на практике гражданско-правовые знания в соответствии со 
сформированной системой ценности.  

–  улучшению преемственности обучения по программам специалитета, бакалавриата и 
магистратуры, а также, создание единой системы профессионально-методической подготовки 
студентов должны способствовать качественные изменения в процессе обучения студентов 
методике формирования гражданской грамотности в старших классах. 
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Аннотация. Выбор методов воспитания в условиях высшей школы зависит от личности са-
мого педагога. Принимая во внимание тот факт, что в качестве объекта воспи-
тания мы имеем дело с почти сформировавшейся личностью, необходимо при-
водить в движение механизм педагогического воздействия крайне осторожно. 
Статья посвящена изучению особенностей и трудностей организации воспита-
тельного пространства в условиях высшей школы. Автором проанализированы 
основополагающие методы педагогического воздействия на обучающихся, от-
мечена взаимообусловленность педагогического мастерства преподавателя и 
потенциала обучающихся. 
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слова: воспитательное пространство, педагогическое воздействие, высшая школа, 

личностные качества, метод убеждения, метод примера. 
 

Annotation. The choice of methods of education in high school depends on the personality of the 
teacher. Taking into account the fact that as an object of education we are dealing 
with a near-formed personality, it is necessary to set in motion the mechanism of 
pedagogical influence very carefully. The article is devoted to the study of the fea-
tures and difficulties of organizing the educational space in the conditions of higher 
education. The fundamental methods of pedagogical influence on students are con-
sidered, the interdependence of the pedagogical skill of the teacher and the potential 
of students is noted. 

Keywords: educational space, pedagogical influence, high school, personal qualities, persua-
sion method, example method. 
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ыбор методов воспитания в условиях высшей школы зависит от личности самого педагога 
и, чаще всего, осуществляется почти неосознанно. Принимая во внимание тот факт, что в 

качестве объекта воспитания мы имеем дело с почти сформировавшейся личностью, необхо-
димо приводить в движение механизм педагогического воздействия крайне осторожно, прини-
мать во внимание социально-психологические особенности обучающихся, которые напрямую 
зависят от периода (курса) обучения. Большая часть студентов первого года обучения испыты-
вает значительные трудности в адаптации к новым условиям, требующим повышенной физиче-
ской и психоэмоциональной напряженности. Не случайно до 15 % первокурсников принимают 
решение о прекращении обучения в вузе, поскольку встает вопрос о правильности выбора 
профессии, самоопределения и т.д. 

Несложно заметить, что изучение личностных особенностей студента происходит непо-
средственно в пределах учебной группы: именно она попадает в поле зрения преподаватель-
ского состава, администрации вуза в целом. В связи с этим особую обеспокоенность вызывают 
те студенты, которые замечены как недисциплинированные и не усваивающие учебный мате-
риал. Подобный подход упрощает процесс изучения личностных особенностей студентов. Ка-
ким образом можно педагогически воздействовать на личность студента, если о нем имеется 
лишь информация о характере его пунктуальности или степени усвоения материала? 

Процесс изучения личностных качеств студентов – значительный процесс, требующий 
пристального внимания и вместе с тем результатов «здесь и сейчас». Поэтому изучая потенци-
ал студентов в сфере учебной деятельности, одновременно необходимо вникать в социально-
психологические явления в учебных группах и микрогруппах, а также анализировать результаты 
исследования студентов и групп другими специалистами, точнее, уметь интерпретировать по-
лученные о них сведения. 

Преподаватель обязан овладеть элементами актерско-режиссерских умений, которые 
помогут ему производить впечатление на студентов и передать им опыт ценностного отноше-
ния к миру. Разнообразие педагогических ситуаций требует от преподавателя творческого под-
хода. В некотором роде это разнообразие развивает профессионализм и творческий потенциал 
самого педагога. Независимо от специальных научных знаний в определенной сфере, препода-
ватель высшей школы обязан владеть педагогическим минимумом, комплектом психологиче-
ских и педагогических знаний, методикой и психологией преподавания. И именно так, воору-
жившись всем арсеналом подготовки, он должен приступать к учебному процессу.  

Если у преподавателя развита педагогическая техника, он успевает во взаимодействии 
со студентами быстро и точно найти нужное слово, интонацию, взгляд, жест, сохранять спокой-
ствие и способность к ясному мышлению, анализу. При этом сложно выделить какое-то отдель-
ное умение и поставить его во главу угла – все умения преподавателя в области педагогиче-
ской техники проявляются синхронно. А самонаблюдение позволяет, к тому же, своевременно 
корректировать отбор выразительных средств и т.д.  

Методы убеждения и примера прочно укоренились в учебно-воспитательной парадигме 
отечественной педагогики.  

Метод убеждения апеллирует к уму, логике, опыту и чувствам человека, он способству-
ет добровольному принятию идей, которые затем самостоятельно осмысливаются и превра-
щаются в мотивы поведения. Именно этот метод наиболее предпочтителен в психолого-
педагогическом плане. При этом недостаточно дать информацию и разъяснить ее. Логическое 
обоснование подаваемых сведений должно происходить таким образом, чтобы у обучающихся 
не осталось и малейших сомнений в их истинности. Возможно, придется переубеждать, опро-
вергать неправильные доводы и т.д.  

В условиях дискуссии истина достигается лучше всего. Колоссальный заряд убедитель-
ности имеют цифры и факты.  

Метод примера – целеустремленное и планомерное воздействие на сознание и поведе-
ние обучаемых системой положительных примеров, которые должны вызвать у студентов же-
лание подражать. В чем воспитательное значение данного метода? Примеры, как правило, со-
держат определенный социальный опыт, результаты деятельности людей. Таким образом, они 
непременно имеют социальную сущность [3]. 

Положительный пример всегда имел и имеет огромную воспитательную силу. И если 
человек увидит в нем то, что соответствует его потребностям, он последует этому примеру. 
Мужество, героизм не только возбуждают восхищение, но и поднимают желание следовать 
доброму примеру. Личный пример здесь самое главное, что хочется выделить. Недостаточно 
быть профессионалом в своей дисциплине. К этому еще должны быть приложены высокий мо-
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ральный облик, дисциплина, благородство, такт. И нельзя забывать о важном компоненте пре-
подавателя высшей школы – педагогическом мастерстве, которое позволяет с учетом возраст-
ных особенностей аудитории умело дозировать, чередовать виды деятельности, использовать 
интерактивные технологии, результатами которых будет эффективное педагогическое воздей-
ствие на студента [3]. Большим потенциалом обладают встречи с интересными людьми, имени-
тыми спортсменами, медийными личностями, увлечь своим примером. 

Воспитательное пространство в условиях высшей школы обладает колоссальными воз-
можностями: оно целостно, вариативно, толерантно, способствует проявлению активности всех 
субъектов воспитательного процесса. Эффективности воспитательного пространства способ-
ствует опережающий характер педагогического руководства при продуктивной совместной дея-
тельности всех его участников: студентов, преподавателей, представителей администрации 
вуза. 

Немаловажна роль субъектной позиции студента в воспитательном пространстве, по-
скольку он в большей части обустраивает его себе самостоятельно [2]. Именно от позиции обу-
чающегося напрямую зависит, насколько полноценно он развивается. Преподаватели могут 
лишь предложить ему поле возможного освоения. Чем поле шире – тем выше вероятность реа-
лизации субъекта в воспитательном пространстве вуза. Принуждение не принесет данному 
процессу успех: обучающийся может воспринять пространство некомфортно, если оно задано 
сверху и не учитывает активности учащегося по освоению, присвоению и созиданию простран-
ства. Не случайно В.И. Андреев пишет: «Если рассматривать воспитание как жесткое педагоги-
ческое управление поведением воспитанника, то мы с неизбежностью вынуждены охарактери-
зовать воспитание не иначе как «воздействие на личность» [1, c. 20]. Между тем, слишком 
удобная среда, так называемая, «зона комфорта», не способствующая саморазвитию, положи-
тельной динамики в формировании личности не даст.  

А насколько удобно и комфортно воспитательное пространство для педагога, если, к 
примеру, студенты провозглашают ценности определенной молодежной субкультуры, которую 
он не понимает и не принимает? В этом случае тормозится профессиональное саморазвитие 
преподавателя. 

Как бы то ни было, базовые ценности участников воспитательного процесса совпадают, 
а это означает, что социальное взаимодействие, изначально ориентированное на поведенче-
скую реакцию и реализуемое как прямо, так и косвенно, и есть воспитание. Существуют лишь 
сложности с формами реализации потребностей. Студентам сложно самоорганизоваться, а 
формы организации, предлагаемые преподавателями, они воспринимать не желают. Именно 
поэтому в целях выявления студентов с лидерскими задатками необходимо в начале учебного 
года проводить мониторинг в студенческой среде. Только так, вовлекая в воспитательный про-
цесс студентов-лидеров, может быть выстроена успешная организация воспитательного про-
странства в условиях высшей школы, поскольку при таком подходе предполагается учет по-
требностей молодежной субкультуры, а это значит, что будут приниматься в расчет интересы 
молодежи, в том числе и по возрастам.  

Таким образом, задачей высшей школы является в определенной степени завершение 
процесса освоения человеком культурного поля и трансляция в общество новых тенденций, в 
которых органично отобразятся лучшие направления воспитания студентов. Преподаватель 
должен в каждом своем студенте видеть человека как универсальную ценность, человека, ко-
торого он должен ввести в мир культуры, создать ему условия для свободного духовного само-
созидания. Вместе с тем, студенту следует помнить о том, что эти общечеловеческие цели и 
ценности должны не просто осознаваться и признаваться, а стать четкой системой личностных 
ориентиров в процессе его профессионально-творческого самосовершенствования. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о том, что государственная политика в сфере обра-
зования понимается как выражение воли народа России, направленной на 
удовлетворение запросов личности и потребностей развития гражданского об-
щества, государства, семьи (с учетом экономических возможностей государ-
ства). Она предполагает направленность деятельности государственных и об-
щественных институтов на всемерное развитие личности. Государство, решая 
те или иные задачи социально-экономического развития страны, ориентирует 
систему образования таким образом, чтобы обеспечить образовательную под-
держку (сопровождение) проводимым в стране преобразованиям.  
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Annotation. This article is about the fact that the state policy in the field of education is under-

stood as an expression of the will of the people of Russia, aimed at meeting                                       
the needs of the individual and the needs of the development of civil society, the 
state, the family (taking into account the economic opportunities of the state). It pre-
supposes the orientation of the activities of state and public institutions towards                                            
the all-round development of the individual. The state, solving certain problems of 
the country's socio-economic development, orients the education system in such a 
way as to provide educational support (accompaniment) to the reforms carried out in 
the country. 
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раво на образование является естественным правом человека. Это положение закрепле-
но: 

–  во Всеобщей декларации прав человека; 
–  в Международном пакте по экономическим, культурным и социальным правам; 
–  в Конвенции о правах ребенка и других международных и отечественных документах. 
В соответствии с Конституцией РФ и Законом РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации», каждому гражданину предоставлено такое право.  
Конституция РФ гарантирует право каждого на образование, общедоступность и бес-

платность дошкольного, общего и среднего профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, право бесплатно 
получить на конкурсной основе высшее образование [1].  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» определяет наиболее общие пра-
вовые нормы в сфере образования и является одним из основных в системе складывающегося 
образовательного права. Он вбирает в себя наиболее прогрессивные позиции государственной 
образовательной политики.  

Отметим, что государственная политика в сфере образования понимается как выраже-
ние воли народа России, направленной на удовлетворение запросов личности и потребностей 
развития гражданского общества, государства, семьи (с учетом экономических возможностей 
государства). Она предполагает направленность деятельности государственных и обществен-
ных институтов на всемерное развитие личности. Государство, решая те или иные задачи со-
циально-экономического развития страны, ориентирует систему образования таким образом, 
чтобы обеспечить образовательную поддержку (сопровождение) проводимым в стране преоб-
разованиям. Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», установлены 
следующие общие принципы государственной политики: 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. По общенаучному философскому 
определению, гуманизм в широком смысле – это система воззрений, признающая ценность че-
ловека как личности, его права на свободу, развитие и проявление своих способностей; счита-
ющая принципы равенства, справедливости и человечности – желаемой нормой отношений 
между людьми. В соответствии с этим принципом, гуманистический характер образования 
предполагает, что в центре образовательного процесса находится развивающийся человек и 
означает уважение личности, достоинства человека. Цель гуманистически направленного обра-
зования состоит в развитии человека, его гражданском и нравственном воспитании. Гуманисти-
ческий характер профессионального образования предполагает включение дисциплин гумани-
стического цикла в естественнонаучное и техническое образование, то есть, его гуманитариза-
цию. Это способствует формированию у будущих специалистов более полной и адекватной 
картины мира, развитию личности, ее образованности.  

2. Воспитание гражданственности. Оно направлено на осознание человеком себя чле-
ном общества, представителем народа, страны, гражданином. Гражданин страны (России) – 
это человек, принимающий на себя ответственность за соблюдение законов этой страны и 
пользующийся всеми правами, предоставляемыми ее Конституцией. Гражданственность есть 
чувство принадлежности к стране рождения и проживания, это знание основных законов страны 
и их соблюдение [2]. Воспитание гражданственности означает привитие человеку с самых ран-
них лет жизни интереса к истории своей страны, правового сознания и правовой культуры. Вос-
питание уважения к правам и свободам человека. Оно основывается на понимании цели воспи-
тания, прежде всего, как воспитания свободы и ответственности. Общепринятым является по-
ложение, что свобода всегда относительна, она всегда соотнесена с необходимостью. Свобода 
человека есть осознанная (в той или иной степени) необходимость действовать в соответствии 
с нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по своей социальной сути 
является человек. Абсолютной свободы человека, живущего в обществе, полного своеволия 
быть не может. У человека есть свобода выбора, свобода действия в рамках закона, свобода 
определения жизненного пути – свобода быть самим собой. Уважение другого человека, кото-
рый также свободен быть самим собой, есть уважение самого себя. 

3. Права человека и его обязанности, закрепленные в Конституции России, являются 
предметом правового воспитания граждан. Единство федерального культурного и образова-
тельного пространства, защита и развитие системы образования национальных культур, регио-
нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. 
Данный принцип предполагает через реализацию государственных образовательных стандар-
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тов защиту и развитие национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства. Общедоступность образования, адаптив-
ность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников, понимается как соответствующим образом представленное содержание обра-
зования, отличающее его от научного знания. Также, этот принцип подразумевает обеспечение 
условий для усвоения обучающимися культурно-исторических традиций своего народа, ценно-
стей и общественных норм человеческого общежития в контексте развития общемировой циви-
лизации.  

4. Светский характер образования в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, означает свободу государственного, муниципального образовательного 
учреждения от прямого религиозного (конфессионального) воздействия. Светский характер об-
разования основывается на свободе совести граждан, а также на том, что Конституция РФ 
предполагает светский характер государства [2].  

5. Свобода и плюрализм (разнообразие взглядов) в образовании. Основывается на по-
нимании необходимости воспитания свободы и ответственности; свобода человека есть осо-
знанная необходимость действовать в соответствии с нормами, правилами, законами обще-
ства, членом которого является человек.  

6. Демократический, государственно-общественный характер управления образовани-
ем, это основная идея этого принципа состоит в том, чтобы объединить усилия государства и 
общества в решении проблем образования, предоставить педагогам, обучающимся, родителям 
больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации учебного процесса, 
в выборе различных типов образовательных учреждений. Участие представителей педагогиче-
ского и курсантского (в нашем случае) коллективов в управлении вузом создает предпосылки 
для создания атмосферы научного поиска и положительного психологического климата. Важ-
нейшей проблемой реформирования системы образования стало решение вопроса об уровне 
обязательного образования для граждан России, так как имевшийся ранее уровень обязатель-
ного образования – основное общее образование – не обеспечивал устойчивого функциониро-
вания страны.  

В течение последних десятилетий активно происходят процессы, связанные с модерни-
зацией образования и интеграцией образовательного пространства разных стран. Прежде все-
го, следует обратить внимание на принцип, сформулированный в действующем Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», это гуманистический 
характер образования, предполагающий приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, к закону, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье. Также, там идет речь, о необходимости использования и совершенствования методик об-
разовательного процесса и образовательных технологий, дается определение профессиональ-
ной подготовки, под которой понимается целенаправленный процесс обучения, направленный 
на освоение лицами умений и навыков, компетенций, необходимых для выполнения опреде-
ленных трудовых функций. Необходимость формирования базовых компетенций специалистов 
заложена в государственных образовательных стандартах высшего профессионального обра-
зования третьего поколения. Кроме того, такая трактовка профессиональной подготовки под-
черкивает значение профессиональных умений и навыков, а, следовательно, важность практи-
ческой направленности обучения.  

Профессиональное образование в системе МВД России – составная часть образования 
в стране, имеющая в этой системе специальное назначение и организацию [3]. В Приказе МВД 
России от 05 мая 2018 года № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» отмечается, что 
основными задачами профессиональной подготовки сотрудников являются следующее:  

1) подготовка квалифицированных кадров для ОВД РФ в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к правоохранительной деятельности: 

2) изучение законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, нормативных 
правовых актов МВД России, регламентирующих деятельность ОВД РФ, и их практическое 
применение при осуществлении оперативно-служебной деятельности;  

3) обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успеш-
ное выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач;  

4) совершенствование навыков руководящего состава по управлению, обучению и вос-
питанию подчиненных, по внедрению в практику оперативно-служебной деятельности достиже-
ний науки и техники, передовых форм и методов работы, основ научной организации труда;  
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5) формирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответствен-
ности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессио-
нального мастерства с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях ОВД РФ;  

6) обучение сотрудников приемам и способам обеспечения профессиональной и лич-
ной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной де-
ятельности;  

7) выработка и постоянное совершенствование у сотрудников практических умений и 
навыков применения мер принуждения с соблюдением норм законодательства РФ и прав чело-
века; 

8) поддержка у сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресекать про-
тивоправные деяния, используя физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-
жие;  

9) формирование высокой психологической устойчивости личности сотрудников, разви-
тие у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышления и других профессионально-
психологических качеств и навыков; 

10) совершенствование навыков обращения со специальной техникой и специальными 
средствами, эксплуатации транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной 
техники.  

Кроме того, в приказе подчеркивается, что овладение необходимыми знаниями, умени-
ями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление к достижению профессио-
нального мастерства является служебной обязанностью всех сотрудников ОВД РФ.  

В настоящее время во многих странах мира обосновывается переход к всеобщему 
высшему образованию в XXI веке как одному из условий выживания человечества. В целом, 
ключевое значение приобретает концепция образования на протяжении всей жизни. Образова-
ние должно постоянно адаптироваться к изменениям в обществе, сохраняя при этом функцию 
трансляции основных достижений человечества, его ключевых духовных ценностей в индиви-
дуальный опыт личности.  
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Аннотация. В статье излагается опыт открытия специализированных математических клас-
сов в 1980-е годы для учащихся, увлекающихся математикой и некоторые со-
временные проблемы развития одарённых школьников. Кратко представлены 
организационные трудности, кадровые проблемы, проблемы воспитательного 
характера. Очевидно, что этот опыт может быть полезен, особенно в организа-
ционный период работы опорных школ Российской академии наук, открытых в 
32-х регионах Российской Федерации в 2019 год. 

Ключевые  
слова: математические классы, базовые школы РАН, одарённые школьники, матема-

тические способности, научно-исследовательская деятельность учеников, тех-
нология работы с одарёнными детьми. 

 

Annotation. The article outlines the experience of opening specialized math classes in the 1980s 
for students who are fond of mathematics and some modern problems of develop-
ment of gifted students. The organizational difficulties, personnel problems and edu-
cational problems are briefly presented. It is obvious that this experience can be use-
ful, especially during the organizational period of the russian Academy of Sciences 
support schools opened in 32 regions of the Russian Federation in 2019. 

Keywords: math classes, basic schools of THE RAS, gifted schoolchildren, mathematical abili-
ties, research activities of students, technology of working with gifted children. 

 
Краснодарском крае четырем учебным заведениям присвоен статус базовых школ Россий-
ской академии наук – это лицей № 90 и гимназии № 36 и № 69 в Краснодаре и сочинская 
гимназия № 8. С 01 сентября 2019 г. планировалось организовать там работу преподава-

телей вузов, чтобы иметь возможность развивать талантливых школьников. 
Проект «Базовые школы РАН» был подготовлен по инициативе президента РАН                                  

А.М. Сергеева и Министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой. Планируется, что школы такого 
формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотруд-
ничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлече-
ния школьников в исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.  

В 



 

73 
 

 

По мнению вице-президента РАН А.Р. Хохлова, Академия решила активно включиться в 
этот процесс, поэтому и возникла идея создать базовые школы в субъектах. Речь идет именно 
о регионах, так как там особенно не хватает возможности дополнительного общения с ведущи-
ми учеными России. Кураторство школ планируется сотрудниками НИИ или университетами [1] 

Предлагаемые модели базовых школ РАН: 
1. Школа, осуществляющая обучение по одному или нескольким профилям. 
2. Школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой подготовка проис-

ходит на всех уровнях, начиная. 
3. Школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность учени-

ков с использованием лабораторной базы (как собственной, так и научных организаций). 
4. Школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт исполь-

зования научно-образовательного потенциала региональных и федеральных вузов, НИЦ. 
5. Школа — ресурсный (сетевой) центр, обладающий потенциалом для проведения 

консультаций, лабораторных и факультативных занятий с учениками других школ, имеющими 
склонность к научно-исследовательской деятельности. 

6. Смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов, представленных вы-
ше моделей [2]. 

Ключевой вопрос – финансирование проекта. 
По мнению вице-президента РАН А.Р. Хохлова, есть надежда на то, что под этот проект 

будет получено финансирование от Министерства просвещения РФ. Кроме того, с учетом важ-
ности вопроса предполагается сформировать частно - государственное партнерство [3].  

Если же говорить более предметно о финансировании проекта опорных школ РАН, то, 
по словам О.Ю. Васильевой, одна половина денег на него будет выделена из федерального 
бюджета, а другая половина – оплачивается за счет бизнеса (компания «Просвещение») [3]. 

Информация о краевых опорных школах РАН: 
1. Гимназия лингвистическая № 36. 
2. Гимназия № 69 с углубленным изучением английского языка. 
3. Лицей № 90, профили: экономико-математический; естественно-математический; 

информационно-технологический. 
4. Гимназия № 8 г. Сочи, профили: информатика; русский язык, математика. 
Всего в России определено 110 опорных школ РАН. 
Известно, что всякий новый проект, прежде чем за него браться, требует ответа на че-

тыре вопроса: 
I.  Что делать? 
II. Кому это нужно? 
III. Как делать (технология)? 
IV. Есть ли ресурсы на реализацию? 
Ответы на первые три вопроса, вроде бы, есть. 
1. Создать систему поиска и развития одарённых детей, раннюю систему вовлечения 

их в творческий процесс и подготовки их к исследовательской деятельности. 
2. Это нужно стране для повышения благосостояния жителей страны, для обеспечения 

обороноспособности страны и т.д. 
3. Технология работы с одарёнными детьми по многим направлениям, в частности – 

математики и физике, достаточно глубоко разработана ещё во времена СССР (физмат классы 
и физмат школы, школы интернаты). 

4. Что касается ресурсов. Человеческий и интеллектуальный капиталы есть и в регио-
нах и столицах. Финансы не в наших руках. 

К классическим четырем вопросам в настоящее время добавляется пятый вопрос. 
На кого работаем? 
Этот вопрос возникает из некоторого анализа опыта работ по эффективности образова-

тельного процесса. Вопрос также планируется рассмотреть. 
Очевидно, что во многих из 110 опорных школ РАН будет развиваться работа с матема-

тически одарёнными школьниками. Интересно, что вслед за информацией о создании этого 
новшества 30 августа появилась весть о новых проектах: 

«Определены проекты четырех новых математических центров, на их создание НИИ и 
вузы получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей в рамках национального 
проекта «Наука» [4].  
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Математические центры будут созданы на базе уже существующих НИИ и вузов».  
Два математических центра будут созданы на базе математического института имени 

Стеклова РАН. Один появиться в Москве, другой в Санкт-Петербурге и получит название 
«Международный математический институт имени Леонарда Эйлера». «Московский центр фун-
даментальной и прикладной математики» станет проектом МГУ совместно с Институтом при-
кладной математики имени М.В. Келдыша РАН и Институтом вычислительной математики име-
ни Г.И. Марчука. Четвертый центр будет открыт в новосибирском Академгородке. Это будет 
совместный проект Новосибирского госуниверситета и Института математики имени С.Л. Собо-
лева Сибирского отделения РАН. Проекты математических центров одобрил Госсовет по гос-
поддержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-
премьера Т.А. Голиковой. Таким образом, решение принято, осталось его выполнить и наде-
яться на положительные результаты. Они, конечно, будут [4]. Но когда? 

Возвращаясь к проблеме развития школ РАН, мы предлагаем использовать уже имею-
щийся опыт создания специализированной подготовки одарённых школьников в советское вре-
мя, когда шла кропотливая и успешная работа по развитию математической одарённости во 
многих математических центрах СССР [5–7], конечно, с необходимыми поправками. 

Об организации специализированных математических классов.  
(В основу этого раздела положен материал из статьи [6]. В феврале 2018 года исполни-

лось 30 лет как вышло знаменательное постановление Пленума ЦК КПСС «Об Основных 
направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» [8], благодаря ко-
торому давался старт расширению сети школ и классов с углубленным изучением различных 
школьных дисциплин. В нем заявлялось, что, наконец-то, индивидуальные способности уча-
щихся заслужили то уважение, без которого прогресс общества невозможен. Дифференциро-
ванное обучение, внимательное, чуткое к склонностям и запросам ребят, – и есть реальный акт 
такого уважения. Появилась надежда, что будет окончательно покончено с наследием «печаль-
ной памяти времен», когда яркое, индивидуальное в личности ученика рассматривалось как 
склонность к опасному индивидуализму. 

Как долго внедрялась «учение» о принципиальном равенстве способных людей, кото-
рому-де мешают полностью реализоваться неравные условия? По существу, была заброшена и 
работа с талантливыми и способными детьми. Желая получить от каждого по способностям, мы 
не заботились о том, чтобы эти способности развивать. Можно назвать лишь отдельные обла-
сти творческой деятельности (математика, физика, музыка, спорт), где ученые, преподаватели, 
несмотря ни на что, продолжали поиск одарённых детей, серьезно работали с ними, развивали 
их способности. 

Хорошо бы помнить опыт недалёкого прошлого и распространять его: ведь, настоящую 
работу по диагностике способностей и их развитию предстоит развивать, предстоит работа по 
составлению специальных программ развития способностей, подготовке учебной литературы и 
т.д. 

Обратимся к исторической памяти. Специализированные школы-интернаты с математи-
ческим и физическим уклоном впервые были открыты в 1963 г. при университетах Москвы, Кие-
ва, Ленинграда, Новосибирска. Впоследствии подобные школы и специализированные классы 
появились при университетах Армении, Грузии, Латвии, Казахстана, затем – в Казани, Ростове, 
Томске и других городах. Но совершенно очевидно, что сеть таких школ и классов должна ста-
новиться шире – все университеты могут и должны стать центрами развития способностей 
школьников, иметь базовые школы, где слово ученого будет звучать постоянно. Так рассуждали 
и мы в 1983 году. 

Общение со студентами, аспирантами, преподавателями – это очень важно для школь-
ников. Способные дети легко перенимают логику и формы рассуждений взрослых; в то же вре-
мя, они стремятся к критическому анализу, ищут свой путь решения проблем и задач. 

В специализированном классе учатся ребята с одними и теми же, по крайней мере, 
близкими в профессиональном отношении стремлениями. Они говорят «на одном языке». В 
группе хорошо подготовленных учеников даже исключительная одаренность не кажется пора-
зительной, не приводит к тому, что часто бывает в обычной школе – комплексу превосходства 
над окружающими. 

Создавая специализированные классы ещё в те годы, занимаясь поиском и развитием 
математически одарённых детей, мы руководствовались высказанной мыслью академика                                           
А.Н. Колмогорова «… хочу заметить, что пути к серьезной работе в области математической 
науки разнообразны. Одним легче дается решение замысловатых задач, другие вначале не 
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выделяются на этом поприще, но, двигаясь медленно, овладевают глубоко и серьезно теорией 
и несколько позднее научаются работать самостоятельно. В конечном счете, при выборе мате-
матики как предмета основных интересов и работы на долгое будущее каждый должен руко-
водствоваться собственной самооценкой, а не числом премий и похвальных отзывов на олим-
пиадах» [9].  

Первые шаги. Математические классы и проблемы дифференцированного обуче-
ния. Случайность или закономерность?! Напомним, что время этих действий – осень 1983 года. 
Случайно ли появилось решение сформировать математические классы в 4-й средней школе                                              
г. Краснодара и определить её в качестве базовой для математического факультета Кубанского 
университета? Закономерно ли создание кабинета вычислительной техники в этой школе уни-
верситетом, который территориально расположен в другом районе? Случайно или закономерно 
то, что В.А. Лазареву пришла в голову мысль собрать в одной из школ ребят, увлекающихся 
математикой, включая и К. Лазарева и заниматься с ними по специальной программе, а                                          
Л.М. Куценко почти в это же время сказал на городской конференции, что университету необхо-
димо устанавливать более тесную связь со школами? Случайно или закономерно то, что пред-
ложения одного единогласно поддержал совет математического факультета, а второго назна-
чили директором 4-й школы, хотя были школы и значительно ближе к его дому? Закономерна 
или случайна первая встреча, которая и послужила началом формирования спецклассов?  

Все эти вопросы возникли значительно позже, через несколько лет. 
Движение по спирали. Интересно все - таки рассказать о пути, который свел нас, а за-

тем и определил общую цель – собрать вместе математически одаренных ребят. Преподавате-
ли факультета много лет планировали подыскать подходящую школу в качестве базовой, рас-
положенной рядом с университетом. Желание вполне понятное: не надо тратить время на пе-
реходы. Не составило труда наметить маршрут от одной школы к другой, которые расположены 
в окрестности университета. Движение вырисовывалось по спирали: в случае неудачи на пер-
вом витке переходили бы на следующий и так до тех пор, пока не нашли школу, удовлетворя-
ющую нашим требованиям. А требования были довольно жесткие; выработались они коллек-
тивно на основании опыта других университетов, с которыми преподаватели факультета были 
знакомы. Территориальная близость – это одно. Другое – сильный коллектив учителей и, преж-
де всего, математиков. Но и это не все. 

В школах со специальным направлением необходимо, чтобы преподаватели всех пред-
метов были высококвалифицированными – иначе не избежать серьезных пробелов в образова-
нии. Только интерес к предмету, вызываемый учителем, помогает ребятам, имеющим опреде-
ленные склонности, развиваться всесторонне. 

И наконец – директор школы. К нему следует предъявлять особые требования. Нужно, 
чтобы он сам решился взяться за новое дело. Иначе, даже прекрасную идею, но навязываемую 
«сверху», можно, как говорится, «спустить на тормозах». Вот почему было решено начать «сни-
зу», найти директора-энтузиаста, который четко представлял бы себе все трудности и, тем не 
менее, согласился начать создавать спецклассы. 

Первые же беседы университетских преподавателей в ближайшей школе подтвердили, 
что переговоры будут нелегкими. Нужно было запастись терпением, оптимизмом, быть уверен-
ным в полезности начинания; а если возможно – то решать и попутные задачи. Школа № 4                                                   
г. Краснодара была последней на первом витке спирали. Пять предыдущих школ, где нам при-
шлось побывать, отпали по разным причинам, но беседы в них были небесполезны: накапли-
вался опыт, все яснее становились проблемы, которые надо обсуждать и решать в первую оче-
редь. Мы быстро пришли к выводу о том, что все надо взвалить на себя, предлагать и испол-
нять научиться слушать все, но слышать только нужное, овладеть методами убеждения и при-
нуждения быть готовым к «синякам шишкам» и т.д. 

Школа расположена недалеко от Кубанского университета в старом типовом здании, по-
строенном более 40 лет назад. Такого же возраста был и парк вокруг нее. Сейчас деревья уже 
гораздо выше школы и в жаркие дни сохраняют прохладу. Весь этот зеленый островок с пре-
красными тополями и каштанами создает какую-то торжественность. Это, пожалуй, единствен-
ное достоинство внешнего облика школы. Само здание, конечно, не удовлетворяет требования 
сегодняшнего дня. (Напомним, что события эти проходили в 1983 году). Нет помещений для 
занятий кружков, подсобных помещений, неудобен спортзал. Работала школа в две смены. По-
скольку классов стало теперь больше (появились шестилетки), то стало еще теснее. В общем, 
все это – личные проблемы большинства школ в старых районах города, где строительство но-
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вых домов продолжается, а перегруженность школ и их несоответствие современным требова-
ниям мало кого интересует. 

А кого, собственно, это должно интересовать? Если начать перечислять, придем к оче-
видному: это касается всех. Но, как часто бывает в таких случаях, ответственность ложится на 
одного, в данном случае, на директора школы, именно поэтому ему пришла мысль о строитель-
стве дополнительного корпуса. Осуществить эту идею пока не удается. 

Школа – учреждение общественно-государственное. Какой она должна быть, надо ре-
шать сообща и, возможно, необходимо создавать общественные фонды, которые часть расхо-
дов взяли бы на себя. 

Что было делать дальше? Предстояло получить разрешение отделов народного обра-
зования – городского и краевого – открыть классы с углубленным изучением отдельных пред-
метов. (События эти развивались до начала реформы, когда спец. классы считались элитными, 
а поэтому, как бы, полуофициальными. Не было еще и постановление о всеобщей компьютери-
зации [6]. 

Понимание и поддержку в Краевого отдела народного образования (Крайоно, на тот 
момент. Руководители – П.С. Карпенко, С.В. Логачёва) мы получили быстро. Было решено с 
помощью ученых университета, опытных учителей подготовить учебный план и программы по 
математике и представить их в Крайоно. Если учесть, что это было за два года до приказа 
бывшего Минпроса о создании классов с углубленным изучением отдельных предметов, то 
надо признать, что решение Крайоно было довольно смелым. 

Приступив к разработке программ, учебных планов, мы сразу же столкнулись с противо-
речиями и трудностями и поняли, что надо сначала познакомиться с аналогичным опытом в 
других городах. 

Полезной была поездка в Ростов-на-Дону, особенно, беседа с директором базовой шко-
лы механико-математического факультета РГУ. Опытнейший директор с двадцатилетним ста-
жем работы в математических классах, она от души посочувствовала своему коллеге – дирек-
тору из Краснодара. Поделилась опытом, материалами, а в заключение сказала, что не проме-
няла бы свои трудности и радости работы с увлеченными математикой ребятами ни на какие 
другие. Такая поддержка для нас была более чем кстати. К этому времени мы уже нажили не-
мало недоброжелателей среди директоров тех школ города, откуда к нам ушли лучшие мате-
матические «силы» из старших классов. Были недовольны и родители ребят, не выдержавших 
конкурс в математические классы. Но мы надеялись, что все это со временем наладится; необ-
ходимость дифференцированного обучения станет очевидной всем и всюду, и наш опыт будет 
полезен другим. 

Вторая школа, где мы побывали, – физико-математическая школа-интернат при МГУ, 
известная как Колмогоровская (ныне СУНЦ). Опыт её, конечно, уникален, и механический пере-
нос его в другие условия невозможен. Но познакомиться с тем, как идет обучение, почувство-
вать атмосферу, которая уже сама по себе (не говоря обо всем остальном), воспитывает при-
вычку к труду, любовь к музыке, искусству, спорту, было нам необходимо. 

Полезным оказалось и посещение базовой математической школы Казанского универ-
ситета. Она работала на тот момент уже более 25 лет. Известны успехи закончивших её ребят: 
целыми классами выпускники поступают в Казанский университет на механико-математический 
и физический факультеты, и после окончания многие занимаются научно-исследовательской 
деятельностью (отметим, что несколько уроков в этой школе В.А. Лазарев проводил, будучи 
аспирантом Казанского университета). Здесь, как и в предыдущих школах, мы снова убедились 
в том, что необходимо усилить требования к преподаванию всех предметов и, в частности, к 
преподаванию физики.  

Вернулись в Краснодар. Взвесив все «за» и «против», решили не копировать чужой 
опыт, а взять из него только то, что может быть нам полезным. Понимая, что школа должна 
иметь свое лицо, наметили направления работы. Одно из них – наряду с созданием новой про-
граммы по математике, ввести курс по ЭВМ и программированию с учетом возможностей ма-
шинного парка и специалистов. Это направление возникло не случайно. Было много дискуссий 
о том, какую трудовую подготовку целесообразно давать тем ребятам, которые хотят углублен-
но изучать математику. По учебному плану на трудовую подготовку отводилось четыре часа в 
неделю, а реально это занимало целый день, так как ребята ходили в УПК. 

Вопрос этот не был простым. Как наиболее продуктивно использовать учебное время, 
на что ориентировать учеников в процессе обучения, как сочетать учебные дисциплины для 
того, чтобы выявлять и развивать способности? Все это неоднократно обсуждалось и в школе, 
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и в университете. Наконец, остановились на том, что трудовое обучение нужно связать с буду-
щими предполагаемыми профессиями учеников. К таковым мы отнесли профессии, связанные 
с научно-педагогической деятельностью, где математика является областью исследования, 
преподавания или инструментом при изучении других дисциплин, т.е., одновременно и «цари-
цей», и «служанкой». Мы их считали наиболее перспективными в этом отношении, отвечающи-
ми духу времени. Безусловно, это была электронно-вычислительная техника. Для ребят эта 
сфера была наиболее притягательной. 

Был еще один аргумент в пользу профессионализации математически одаренных ребят 
в областях, связанных с использованием и математическим обеспечением ЭВМ: Как правило, 
такие ребята увлекаются и физикой, где математика находит самое широкое применение. А 
если учесть, что эксплуатация ЭВМ» требует программного сопровождения, технического об-
служивания и совершенствования, то со временем появляется необходимость открывать круж-
ки по ремонту и разработке микро-ЭВМ, калькуляторов и т. д. Все это мы считали важным. 

Отказавшись от уроков в УПК (4 часа) и отдав математике все факультативы (еще 4 ча-
са), мы получили в IX классе 13,5–14 часов в неделю на изучение математики по углубленной 
программе, а также ЭВМ и программирования. Что касается математических дисциплин, то 
преподавание их беспокойства не вызывало, т.к. в школе были опытные учителя, постоянно 
ищущие, творческие, ответственные. Было пять прекрасно оборудованных кабинетов матема-
тики, где учителя могли проводить уроки на самом высоком методическом и организационном 
уровнях. В каждом кабинете был подготовлен методический материал, наборы геометрических 
тел, сделанные самими учениками. Кроме того, ежегодно проводилась математическая декада, 
составной частью которой стала олимпиада (ее победители составляли команду на районную 
олимпиаду). 

Весной 1984 г. мы объявили первый конкурсный набор в «углубленные» девятые клас-
сы. Сообщили, что отдельные занятия в нашей базовой (теперь уже!) физико-математической 
школе Кубанского университета станут вести преподаватели математического факультета, а 
практические занятия на ЭВМ будут проходить в вычислительной лаборатории КГУ. Но знаком-
ство представителей университета с учениками началось раньше – на собеседованиях. В этот 
год нам удалось набрать только один класс из 28 учащихся школ города и пригородных райо-
нов. Несмотря на приказ Гороно Краснодара, объявления по радио, телевидению, в газетах, 
руководители многих школ противились переходу ребят в спец. классы, не выдавали докумен-
ты, пугали трудностями и т.д. Поэтому нам необходимо было заявить о себе хоть каким-то 
успехом. И успехи стали видны уже на ближайших математических конкурсах, турнирах, олим-
пиадах. Везде, где выступали ученики нового класса, достижения были налицо. Отметим и дру-
гое: наряду с пришедшими из других школ учениками, увлеченными математикой, свои, «корен-
ные» – из нашей школы – также прибавили в учебе, а, следовательно, и в результатах. Так что, 
лавры делились поровну. 

Ежегодно, начиная со второго года работы, набираем уже два девятых спец. класса по 
25–28 человек. В 1986 г. мы открыли один седьмой спец. класс, а в 1987 – два седьмых. Таким 
образом, почти треть учеников в школе (по два седьмых – десятых классов) занимались мате-
матикой и программированием по специальным программам. Зачисляли их в школу после со-
беседования с преподавателями университета и учителями. 
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Аннотация. Тема обеспечения прав человека в условиях турбулентности и деглобализации 
является ключевой для современных государств. В этой связи, Армения требу-
ет к себе особого внимания со стороны исследователей, поскольку армянское 
государство и армянский народ переживает один из самых сложных и драма-
тичных эпизодов своей многовековой истории. В этих процессах дети стано-
вятся самыми незащищенными членами общества. В статье представлен крат-
кий обзор правовых основ политики охраны материнства и детства, проанали-
зированы статистические данные, характеризующие обеспеченность детей в 
Армении медицинскими услугами, доступом к образовательным и культурным 
учреждениям. Автор делает сравнительный анализ современного состояния и 
аналогичные параметры в период Армянской ССР.  

Ключевые  
слова: деглобализация, государственное управление, права человека, охрана мате-

ринства и детства, медицинские услуги, образование, младенческая смерт-
ность, доступ к культурным учреждениям, государственная политика, демогра-
фия. 

 

Annotation. The theme of ensuring human rights in the face of turbulence and deglobalization is 
a key theme for modern states. In this regard, Armenia requires special attention 
from researchers, as the Armenian state and the Armenian people are going through 
one of the most complex and dramatic episodes of its centuries-old history. In these 
processes, children become the most vulnerable members of society. The article 
provides a brief overview of the legal framework of the policy of maternity and child 
protection, analyzes the statistical data describing the provision of children in Arme-
nia with medical services, access to educational and cultural institutions. The author 
makes a comparative analysis of the current state and similar parameters in the pe-
riod of the Armenian SSR. 

Keywords: deglobalization, public administration, human rights, maternal and child health, med-
ical services, education, infant mortality, access to cultural institutions, public policy, 
demography. 

 
ема обеспечения прав человека в условиях турбулентной деглобализации представляется 
не просто актуальной, а ключевой для современных государств. В этой связи, Армения 

требует особого внимания, поскольку государство и сам армянский народ переживает один из 
самых сложных и драматичных эпизодов своей многовековой истории. 

Процесс деглобализации ускоряет и стимулирует реализованный во всем мире ком-
плекс карантинных мер, направленных против COVID-19 и повлекших за собой разрыв внутри-                          
и межстрановых, а также, глобальных коммуникаций, прекращение деятельности большой ча-
сти хозяйствующих субъектов.  

Т 
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В этих условиях лавинообразной турбулентности возникает вопрос о выживании Чело-
века, обеспечении его социокультурными правами и свободами. Дети в этих процессах стано-
вятся самыми незащищенными членами общества, а, следовательно, без обеспечения охраны 
их здоровья, доступа к обучению и культурным ценностям, будущее народа становится еще 
более туманным и незащищенным. Пришла пора снова вспомнить забытый лозунг «Все лучшее – 
детям», поскольку дети – это будущее нации и государства. 

Цель настоящей статьи. Анализ состояния институтов охраны детства и материнства в 
условиях деглобализации на примере Армении. Анализ ситуации на современном этапе прове-
ден на основе сравнительного метода соответствующих статистических данных Армянской ССР 
и Республики Армения и охватывает пятилетний период 2015–2019 гг. [1]. Целесообразно оста-
новиться на трех аспектах: здравоохранении, образовании, доступа к культурным ценностям, 
поскольку именно эти показатели определяют состояние целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) страны и отражают реальную ситуацию в сфере зашиты детей возрастной группы от                                      
0 до14 лет в условиях деглобализации. 

ДЕТИ АРМЕНИИ: НАСТОЯЩЕЕ В ПРИЗМЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
Армянская нация отличается своим исконно чадолюбивым характером, традиционно, 

дети в армянской семье и армянском обществе всегда занимали центральное место, будучи 
объектом великой любви и заботы. Национальное законодательство Республика Армении за-
крепляет эти черты и декларирует обеспечение прав детей: они определяются Конституцией 
государства, Законом Республики Армения о правах ребенка 1996 года, иными нормативно-
правовыми актами государства, также в Армении действуют нормы международного права, 
прежде всего, Конвенция о правах ребенка (принята ГА ООН 20 ноября 1989 года, резолюция 
44/25) [2]. 

Структура населения Армении в разделе возрастной группы 0–14 лет в период пятилет-
ки 2015–2019 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Численность детей 0–14 лет в общей численности постоянного населения, тыс. чел. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность постоянного населения  
в конце года, тыс. чел. 

29998,6 2986,1 2972,7 2965,3 2959,7 

Из общей численности населения  
в возрасте моложе трудоспособного 

623,7 628,8 632,9 635,7 635,6 

В том числе:      
 в возрасте до 1 года, тыс. чел. 41,4 40,3 37,5 36,4 35,9 
 в возрасте до 1–4 года, тыс. чел. 167,1 167,6 165,9 161,9 155,2 
 в возрасте до 5–9 года, тыс. чел. 204,8 207,9 209,9 210,7 209,6 
 в возрасте 10–14 лет, тыс. чел. 175,5 180,3 186,3 191,1 198,8 
Итого детей в возрасте 0–14 лет 588,8 596,1 599,6 600,1 599,5 

 

Охрана материнства и репродуктивного здоровья, охват услугами здравоохранения 
В таблице 2 представлены данные по численности медицинского персонала и врачей, 

задействованных на этапах беременности, родов и послеродовом периоде за период 1940–
2019 гг. 

Как видно, на фоне относительной сохранности числа лечебных учреждений и числен-
ности врачей и среднего медперсонала можно наблюдать резкое сокращение числа коечных 
мест, что характерно для всего постсоветского пространства. 

Таблица 2 

Больничная сеть Армении: число лечебных учреждений,  
больничных коек, врачей и среднего медперсонала 

 

 1940 1960 1970 1980 1983 2015 2016 2017 2018 2019 

Армянская ССР Республика Армения 

Число женских  
консультаций, детских 
поликлиник, детских 
отделений, кабинетов 
семейной медицины 60 185 245 236 242 447 453 443 452 462 
Число больничных коек 
для беременных  
женщин и рожаниц 700 2200 2800 2800 2700 1295 1265 1253 1277 1230 



 

83 
 

 

Численность врачей на 10 тыс. населения 

Акушер-гинекологи      7,3 7,2 7,2 7,1 7,6 

Фельдшеры      0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Акушерки      16,0 15,8 15,7 15,0 15,4 
 

В дополнение к представленным данным приведем показатели числа коек в детских са-
наториях в Армянской ССР в период 1940–1983 годы (рис. 1). С сожалением приходиться кон-
статировать, что государственная статистика современной Армении такого показателя не со-
держит. 

 

 
 

Рисунок 1 – Число коек в детских санаториях в Армянской ССР в 1940–1983 гг., тыс. 
 

Дети, которые не родились 
Современная Армения ежегодно теряет около 11 тысяч детей, эту группу составляют и 

число абортов, и умершие в младенчестве дети. Данные представлены в таблице 3. Таким об-
разом, мы видим, что в период 2015–2019 гг. было совершены 54100 абортов, из них 4700 слу-
чаев – первобеременные.  

Печальную тенденцию представляет не только ежегодные данные по общему числу 
абортов, но и число абортов в группе первобеременных (около 1000 случаев), а также неменя-
ющаяся тенденция в группе самых юных мам – женщин 15–19 лет. Здесь мы видим не менее 
400–500 случаев ежегодно.  

Аборты у первобеременных, согласно многолетним наблюдениям врачей, чрезвычайно 
опасны, поскольку они нарушают репродуктивное здоровье женщины и несут риск развития тя-
желых осложнений при последующих беременностях. Медики однозначно констатируют нега-
тивное влияние предшествовавшего аборта на течение беременности и ее исходы у перворо-
дящих женщин. Аборт, проведенный при первой беременности, является доминирующей боль-
шинства последующих нарушений репродукции и осложнений беременности. Если взять за ос-
нову параметр 20 % случаев бесплодия у первобеременных, то можно предположить, что                                            
4700 женщин, сделавших первых аборт в рассматриваемый период, не родят около 2 тысяч 
детей в дальнейшем.  

Таблица 3 

Показатели младенческой смертности и абортов в 2015–2019 гг. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Младенческая смертность 

На 1000 населения:      

 родившихся 13,9 13,5 12,6 12,3 12,2 

 умерших 9,3 9,4 9,1 8,7 8,8 

В том числе дети в возрасте до 1 года  
на 1000 родившихся живыми 8,8 8,6 8,2 7,1 6,1 
Естественный прирост населения 4,6 4,1 3,5 3,6 3,4 

Аборты 

Число абортов всего, тыс. 11,3 10,7 10,2 10,6 11,3 

На 100 родившихся живыми и мертвыми 26,5 26,0 26,7 28,6 31,0 

Число абортов в возрасте 15–19 лет, тыс. 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Число абортов на 1000 женщин  
в возрасте 15–19 лет, тыс. 6,1 4,5 4,9 5,6 4,6 
Число абортов у первобеременных, тыс. 1,1 0,8 0,9 1,0 0,9 
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Заболеваемость в возрастной группе 0–14 лет  
Статистика числа зарегистрированных заболеваний с впервые установленным диагно-

зом представлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Заболеваемость в возрастной группе 0-14 лет в 2015–2019 гг. 

 
Данные на рисунке 3 показывают, что самыми многочисленными причинами, вызываю-

щими болезни у детей 0–14 лет являются: нарушения органов дыхания, нервной системы и ор-
ганов чувств, инфекционные и паразитарные болезни, а также нарушения в системе органов 
пищеварения. Обращает на себя внимание то, что болезни органов дыхания превышают коли-
чество всех остальных групп заболеваний в сумме. 

 

 
 

Рисунок 3 – Причины заболеваемости 
 

Обеспеченность дошкольными учреждениями  
Наличие действующих дошкольных учреждений в современной Армении представлено 

на рисунке 4. 
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Посещаемость детьми дошкольного возраста детских садов в городах и селах Армении 

в 2019 году представлена на рисунке 5. Как видно, в детские сады в 2019 году ходили только 
82100 детей, в то время как 60 % детей в городах и 74,6 % в селах не посещали детские сады, 
что составляет 34,7 % от всех детей дошкольного возраста. Для сравнения скажем, что в Ар-
мянской ССР в детские сады ходили соответственно по годам: 1960 – 33 тыс. детей, 1970 –                                        
90 тыс., 1983 – 144 тыс. 
 

 
 

Рисунок 5 – Посещение детьми дошкольных учреждений в города и селах в 2019 году 

 
Сравнительные данные по показателям доступности и использованию библиотек и 

книжного фонда в Армянской ССР и современной Армении представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Библиотеки и книжный фонд 

 
Доступ к музеям и театрам представлен в таблице 4. Очевидно, что количество музеев 

и театров увеличилось в 5 и в 3,5 раза (в 1983 году в Армении действовали всего 18 музеев и                                               
8 театров), однако, количество посещений театров фактически совпадает с численностью детей 
возрастной группы 0–14 лет. Другими словами, один ребенок посещает театр только раз в год. 

Таблица 4 

Доступ к музеям и театрам 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего музеев 106 106 106 104 100 

Число посещений музеев (за год), тыс. 2261,3 2276,5 2758,1 2921,6 2366,1 

Всего театров 28 28 28 28 26 

В том числе детские и юного зрителя 6 6 6 6 6 

Число посещений (за год), тыс. 512,7 526,1 575,2 564,1 565,5 
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НАША АТОМНАЯ БОМБА – ЧРЕВО НАШИХ ЖЕНЩИН 

С грустью вспоминаются эти слова Ясира Арафата. Современная Армения при наличии 
достаточной инфраструктуры здравоохранения, образования и культуры, квалифицированного 
медицинского и педагогического персонала находится в фазе острой турбулентной демогра-
фии. По показателям доступности системы здравоохранения, образования и культуры совре-
менная Армения находится на уровне 1960-ых годов. Главная причина этого – бедность насе-
ления, невозможность воспользоваться медицинскими и образовательными услугами, регуляр-
ного и достаточного посещения объектов культуры и искусства. Разрушенная экономика и мас-
совый отток населения из страны стали следствием отсутствия национально ориентированной 
экономической политики в государстве. 

Самыми незащищенными гражданами страны являются дети возрастной группы                                     
0–14 лет, прежде всего, младенцы и дети дошкольного возраста, для которых единственным 
условием здорового роста и благополучного развития является обеспечение полноценного ре-
жима питания, качественный медицинский уход и обучение. Печальную статистику представ-
ляют данные по абортам.  

В области образования и культуры самыми «грустными» точками являются недоступ-
ность для детей, прежде всего, в сельской местности, детских садов, а также объектов просве-
щения, культуры и искусства. Речь идет именно о недоступности, поскольку сами библиотеки, 
музеи и театры работают и обеспечены всем необходимым. Отсутствие массовой детской и 
юношеской аудитории на этих объектах свидетельствует о том, что в педагогическом процессе 
и, следовательно, процессе формирования личности ребенка библиотеки, музеи, театры си-
стемно не участвуют. Дети массово не читают книг, регулярно не посещают театры, музеи, вы-
ставки, не совершают экскурсии.  

Охрана материнства и детства должна стать ключевой целью государственной политики 
в Армении, базисом национального и политического согласия. Именно женщины выполняют 
важнейшие функции – рождение здорового ребенка, его воспитание, всестороннее умственное 
и физическое развитие. Государство должно озаботиться вопросами охраны здоровья мате-
ринства и детей, их воспитания и образования, создания экономических и социальных условий 
для их роста и полноценного развития. 

Первостепенными мерами в этой политике должны стать: 
–  Создание рабочих мест для экономически активного и трудоспособного населения, 

выстраивание сбалансированной финансово-денежной политики, которая позволит работаю-
щим родителям воспользоваться всеми современными медицинскими и образовательными 
услугами, организация системы труда и отдыха; 

–  Развитие сети дошкольных учреждений на основе демографического и территори-
ального планирования, модернизация имеющихся объектов, оснащение их современными ма-
териально-техническими средствами обучения и развития детей, подготовка профессиональ-
ных кадров, достаточных для обслуживания нужного количества учреждений; 

–  Организация системы медицинского и санитарного просвещения, предоставление 
адекватной информации о вредных для здоровья факторах и передовых возможностях под-
держания здоровья, популяризация здорового образа жизни, индивидуальной гигиены, профи-
лактики заболеваний.  

Слоган «Дети – наше будущее» должен стать в чадолюбивой Армении национальной 
идеей. Именно эта идея и посыл должны нейтрализовать все противоречия в обществе, прими-
рить всех политических оппонентов, стать краеугольным камнем процветания Армении будуще-
го, во имя общего будущего армянского народа и государства.  
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