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Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że aby zorganizować skuteczne funkcjonowanie systemu 
bankowego jako całości i działanie jego poszczególnych elementów, konieczne jest ich ubezpieczenie od różnych 
nielegalnych naruszeń, w tym oszustw finansowych, zwykle przeprowadzanych w różnych transakcjach bankowych. 
Przestępstwa w bankowości i ich skutki mają znaczący wpływ na stan dobrobytu gospodarczego jednostki, społeczeństwa 
i państwa. W artykule omówiono specyfikę dochodzenia w sprawie niektórych rodzajów przestępstw popełnianych w 
instytucjach bankowych. Udowodniono, że znaczna liczba nadużyć w sektorze bankowym jest popełniana podczas 
operacji rozliczeniowych i kredytowych. Najczęstszym przestępstwem w tej dziedzinie jest oszustwo. Koncentracja 
pieniędzy zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej, różnorodność usług i instrumentów finansowych o 
różnym poziomie bezpieczeństwa i płynności, pole klienta, rozszerza się-wszystko to sprawia, że struktury bankowe są 
atrakcyjnym obiektem dla przestępczych włamań i stosowania nieuczciwych systemów.

Słowa kluczowe: sektor bankowy, przestępstwa, doświadczenie zagraniczne, dochodzenie, ujawnienie, śledczy.
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Abstract. The relevance of the article lies in the fact that in order to organize the effective functioning of the banking 
system as a whole and the operation of its individual elements, it is necessary to insure them against various unlawful 
encroachments, including financial scams, usually carried out in various banking operations. Offenses in the field 
of banking and their consequences have a significant impact on the state of economic well-being of a person, society 
and the state. The article considers the peculiarities of the investigation of certain types of criminal offenses committed 
in banking institutions. It is proved that a significant number of abuses in the banking sector are committed during 
settlement and credit operations. The most common criminal offense in this area is fraud. The concentration of money 
in both cash and non-cash forms, the variety of financial services and instruments with different levels of security 
and liquidity, the expanding customer field - all this makes banking structures an attractive target for criminal intrusions 
and fraudulent schemes.
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Аннотация. Актуальность статьи состоит в том, что для организации эффективного функционирования бан-
ковской системы в целом и работы ее отдельных элементов необходимым является их страхование от различных 
противоправных посягательств, в том числе финансовых афер, обычно осуществляемых при различных банков-
ских операциях. Правонарушения в сфере банковской деятельности и их последствия оказывают значительное 
влияние на состояние экономического благополучия человека, общества и государства. В статье рассмотрены 
особенности расследования отдельных видов уголовных правонарушений, совершаемых в банковских учрежде-
ниях. Доказано, что значительное количество злоупотреблений в банковской сфере совершаются именно во вре-
мя проведения расчетно-кредитных операций. Наиболее распространенным уголовным правонарушением этой 
сферы является мошенничество. Концентрация денег как в наличной, так и в безналичной форме, разнообразие 
финансовых услуг и инструментов с разным уровнем защищенности и ликвидности, клиентское поле, расширя-
ется, – все это делает банковские структуры привлекательным объектом для криминальных вторжений и приме-
нение мошеннических схем.

Ключевые слова: банковская сфера, уголовные преступления, зарубежный опыт, расследование, раскрытие, 
следователь.

Введение. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей начальной школы происхо-
дит в двух векторах: образовательной деятельности в организованных (по расписанию) аудиторных занятиях 
в соответствии с ОПП, учебными планами, образовательными рабочими программами; внеаудиторных видах 
образовательной деятельности, не предусмотренных ОПП. Аудиторная образовательная деятельность – это 
деятельность, которая осуществляется во время аудиторных занятий и предусматривает проведение лекци-
онных и практических занятий с целью получения теоретических знаний и практических умений и навыков 
в пределах определенной учебной дисциплины. Внеаудиторная образовательная деятельность является важной 
составляющей профессиональной подготовки будущих учителей, которая осуществляется вне расписания, ее 
целью является углубление профессиональных теоретических знаний и практических умений и навыков, разви-
тие творческого потенциала, удовлетворение интересов и потребностей студентов в избранной специальности.

Основная часть. Анализ предыдущих исследований и научных публикаций позволяет сделать вывод о 
том, что проблема применения взаимосвязи аудиторных занятий с внеаудиторной трудовой деятельностью 
в процессе подготовки будущих учителей начальной школы является весьма актуальной. Обоснованием 
аудиторной образовательной деятельности в процессе подготовки будущих учителей занимались А. Пехота, 
А. Радченко, В. Руденко, Е. Хруцкий и другие учёные. Организации различных видов внеаудиторной деятель-
ности студентов посвящены работы И. Вачкова, Т. Володько, Т. Децюк, А. Дударенко, А. Кочерги, Т. Стри-
тьевича и др. В то же время не выявлено достаточно публикаций по вопросам обоснования эффективности 
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применения взаимосвязи аудиторных занятий с внеаудиторной трудовой деятельностью в процессе подго-
товки будущих учителей. Этим и обусловлена актуальность данной статьи.

Цель статьи. Определение и обоснование эффективности применения взаимосвязи аудиторных занятий 
с внеаудиторной трудовой деятельностью в процессе подготовки будущих учителей.

Материалы и методы. Анализ, синтез и систематизация научных источников с целью выявления состо-
яния разработанности проблемы, абстрагирование и обобщение с целью исследования практического опыта 
применения взаимосвязи аудиторных занятий с внеаудиторной трудовой деятельностью будущих учителей.

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что сегодня в образовательном процессе высших учебных 
заведениях педагогического образования значительное внимание уделяется интерактивным методам обучения, 
основанным на постоянной активности взаимодействия всех участников образовательного процесса. Осо-
бенностью использования интерактивных методов обучения является взаимодействие, которое способствует 
формированию у будущих учителей способности интерпретировать ситуацию, конструировать собственные 
действия. Взаимодействие, отмечает В. Руденко, – это процесс совместной деятельности преподавателя и сту-
дентов. Подчеркивая целесообразность использования интерактивных методов обучения, исследовательница 
отмечает, что важным моментом во внедрении таких методов является то, что они преимущественно основы-
ваются в игровых формах обучения, с помощью которых проявляется активность студентов, осуществляется 
аккумуляция и передача социального опыта, создаются условия для более полной самореализации личности 
и профессионального осознания себя как будущего учителя (Руденко, 2010: 121).

Рассмотрим некоторые виды аудиторной образовательной деятельности в процессе подготовки будущих 
учителей начальной школы к организации трудового обучения младших школьников.

Интерактивная лекция – это аудиторное занятие, на котором новые знания студент получает через про-
блемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в диалоговом сотрудниче-
стве с преподавателем максимально приближен к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 
раскрывается путем организации возможных вариантов ее решения или с помощью анализа традиционных 
и новейших взглядов на проблему (Радченко, 2006: 103–104). По нашему мнению, использование именно 
интерактивных лекций предполагает не традиционную монологическую передачу преподавателем опреде-
ленной информации, а диалог со студентами, в ходе которого студенты учатся рассуждать, высказывать 
свое мнение и отстаивать свою позицию, у них возникает интерес к углубленному изучению вопросов, 
связанных с трудовым обучением и воспитанием младших школьников, развивается творческий потенциал, 
поскольку они становятся не пассивными, а активными субъектами взаимодействия, формируются комму-
никативные и аналитические умения, что является составляющими подготовленности будущих учителей 
начальной школы к организации трудового обучения учащихся начальной школы.

Другими видами аудиторных занятий являются семинары (доклады, мини-лекции) и дискуссии (обмен 
мнениями, спор по затронутой проблеме, во время которого сталкиваются разные точки зрения участников), 
используемые на практических занятиях и направленные на коллективное обсуждение проблемных вопро-
сов, связанных с организацией трудового обучения младших школьников. Проведение таких занятий обычно 
вызывает значительный интерес у студентов, поскольку они имеют возможность выражать свои мысли, спо-
рить, выдвигать предложения, отстаивать свою позицию относительно обсуждаемых вопросов, что, в свою 
очередь, способствует развитию коммуникативных, аналитических, рефлексивных умений студентов. При-
мером проведения таких занятий могут быть такие семинары, как «Интеграция образовательной технологиче-
ской образовательной отрасли с другими образовательными отраслями начального образования», «Народная 
педагогика о трудовом воспитании детей», дискуссия «Нужны уроки труда в школе?» и прочие.

Еще одним видом аудиторной образовательной деятельности является метод обсуждения конкретных 
профессиональных ситуаций (кейс-стади), который заключается в изучении, анализе и принятии решений 
в связи с конкретной ситуацией, которая может возникнуть на уроках трудового обучения. Анализ конкрет-
ной ситуации – это глубокое и детальное изучение реальных или искусственно созданных условий про-
фессиональной деятельности, необходимое для того, чтобы выяснить характерные особенности будущей 
профессии (Руденко, 2010: 125).

Значительную роль в подготовке будущих учителей к организации трудового обучения, по нашему мнению, 
играют ролевые игры, которые характеризуются наличием задач или проблем и распределением ролей между 
участниками, решают поставленные задачи. Так, с целью подготовки будущих учителей к организации трудового 
обучения студенты могут выступать в роли учителя, детей, администрации образовательного учреждения, роди-
телей учеников во время проведения фрагментов уроков и внеклассных воспитательных мероприятий, в роли экс-
курсовода, посетителей, журналистов, искусствоведов во время проведения виртуальных экскурсий и т. п.

Деловые игры – это имитационное моделирование реальных механизмов и процессов. По утверждению 
Е. Хруцкого, деловая игра является средством развития не только профессиональных умений и навыков, но 
и профессионального творческого мышления, в ходе которой студенты приобретают способность анализи-
ровать специфические ситуации и решать для себя новые задачи (Хруцкий, 1991: 25). Примером таких игр 
может выступать обыгрывание различных конфликтных ситуаций с учениками или их родителями во время 
проведения уроков трудового обучения.

В образовательный процесс подготовки будущих учителей сегодня активно внедряется метод игро-
вого проектирования, в основе которого лежит проектная деятельность. Во время проектной деятельно-
сти студенты самостоятельно или в группе занимаются поиском необходимой информации, ее творческим 
преобразованием в материализованный продукт (изделие, сценарий, плакат, реферат, стендовый доклад, 
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мультимедийная презентация и т. п.). Внедрение проектных технологий, как считает А. Пехота, стимулирует 
интерес студентов к определенным проблемам, в том числе и к организации трудового обучения младших 
школьников, предусматривает овладение необходимым для их решений суммой знаний, а также через про-
ектную деятельность, которая предусматривает решение одной или целого ряда проблем, при этом есть воз-
можность показать практическое применение полученных знаний (Пехота, 2004: 15).

Приходим к выводу, что проведение таких аудиторных занятий будет способствовать формированию у студен-
тов целостного представления о будущей профессиональной деятельности, положительному отношению к труду 
учителя вообще и к организации трудового обучения в частности, будет мотивировать их на достижение успеха 
в этой деятельности, способствовать выработке ценностных ориентаций, развитию творческого потенциала, ком-
муникативных, организационных, аналитических и рефлексивных умений, которые определены показателями 
подготовленности будущих учителей к организации трудового обучения младших школьников.

Углублению профессиональных знаний и умений, которые получают студенты под руководством пре-
подавателей в ходе аудиторных занятий, будет способствовать их творческий труд во внеаудиторной дея-
тельности. Внеаудиторная работа является логическим продолжением аудиторных занятий и проходит 
параллельно с ними, помогает студентам успешно учиться, развивает инициативу, способствует умствен-
ному, физическому, эстетическому воспитанию, удовлетворяет их культурные запросы и направляет их 
активность на творческую, в том числе и трудовую, полезную деятельность (Децюк, Дударенко, 2018: 81).  
По нашему мнению, именно взаимосвязь указанных видов деятельности позволит будущим учителям осоз-
нать значимость трудового обучения в образовательном процессе начальной школы, в формировании тру-
довых умений и личностных качеств младших школьников. Рассмотрим сущность и виды внеаудиторной 
деятельности в профессиональной подготовке будущих учителей начальной школы.

Внеаудиторную работу Т. Децюк и А. Дударенко понимают как систему взаимосвязанной деятельности 
субъектов образовательного процесса, которая является неотъемлемой частью профессиональной подго-
товки будущих специалистов и осуществляется вне расписания учебных занятий, целью которой является 
создание условий для личностного развития студентов и их самореализации, а также для практического 
применения теоретических знаний (Децюк, Дударенко, 2018: 81).

Одной из форм внеаудиторной деятельности студентов является проведение обучающих тренингов. 
Рассмотрим определение сущности тренингов учеными. По И. Вачкову тренинг – это своеобразная форма 
дрессуры; тренинг как тренировка, в результате которого происходит формирование умений и навыков 
эффективного поведения; тренинг как форма активного обучения, целью которого является, прежде всего, 
передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений и навыков; тренинг как метод созда-
ния условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных 
психологических проблем (Вачков, 1999).

Среди преимуществ, которые имеет тренинг как активная форма обучения перед традиционными мето-
дами, Т. Стритьевич выделяет следующие: при использовании тренинга процесс обучения максимально 
приближен к реальной практической деятельности, тренинг является имитационным методом; тренинг 
является интерактивным методом обучения, участники выступают в тех или иных ролях и действуют в соот-
ветствии со статусом своей роли; тренинг является методом, где срабатывают механизмы групповой дина-
мики, участники приобретают опыт разработки и выполнения коллективных решений, тем самым и ото-
бражается возможность самореализации личных качеств и осуществляется эффективное положительное 
самовыражения профессиональной деятельности; во время тренинга специальными средствами создается 
определенное эмоциональное и интеллектуально-познавательное настроение, что позволяет существенно 
активизировать и интенсифицировать процесс обучения (Стритьевич, 2015: 203).

В целом тренинг, отмечает А. Кочерга, является системой активных (интерактивных) приемов 
и средств, использование которых способствует формированию профессиональной компетентности, раз-
витию и совершенствованию профессиональных качеств, умений и навыков. Характерным признаком тре-
нинг-обучения является активное взаимодействие участников образовательного процесса, обусловленное 
игровой имитацией и моделированием ситуаций, связанных с профессиональным опытом, и направлено 
на повышение мотивации к обучению, педагогической деятельности, формирование практико-действен-
ной сферы будущего учителя. Тренинг не предусматривает передачу знаний и умений в неизменном виде, 
а создает возможности прямого взаимодействия с реальностью, которая изучается, то есть обучение на 
собственном опыте (Кочерга, 2014: 117).

Еще одним видом внеаудиторной образовательной деятельности студентов является привлечение их к заня-
тиям педагогического кружка. Кружковая работа – это деятельность, которая проводится со студентами с целью 
углубления их профессиональных знаний, умений и навыков по предмету (в нашем случае по организации 
трудового обучения младших школьников) в приемлемых и интересных для них формах. На занятиях кружка 
могут практиковаться различные виды работы: знакомство студентов с выдающимися мастерами Украины, 
прослушивание докладов и рефератов студентов по проблемам трудового обучения, интересные методические 
разработки уроков трудового обучения, организация конкурсов поделок участников кружка, выпуск стенгазет, 
просмотр видеофильмов на уроках трудового обучения учителей-практиков, посещение выставок или музеев 
народного творчества и др. Значительное внимание во время занятий педагогического кружка должно уде-
ляться формированию практических умений и трудовых навыков студентов: овладение техникой выработки 
различных изделий из соленого теста, пластилина, бумаги папье-маше, декоративной росписи и т. п., что будет 
способствовать их подготовке к трудовому обучению младших школьников.



37

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2020 № 3 (31), vol. 3

©  Knowledge, Education, Law, Management

Другим видом внеаудиторной деятельности будущих учителей начальной школы, касающегося иссле-
дования, являются мастер-классы, которые способствуют повышению активности и заинтересованности 
студентов. Это обусловлено тем, что эвристическая форма проведения такого занятия формирует способ-
ность будущего учителя четко формулировать свой замысел, определять пути его достижения и выявлять 
эффективность проведенной творческой деятельности. Мастер-класс как форма проведения занятий рас-
сматривается Т. Стритьевич как создание атмосферы поддержки и условий для самовыражения и само-
развития. Тем самым преподаватель на таком занятии выступает в роли координатора образовательной 
деятельности, который имеет возможность стимулировать, провоцировать, облегчать поиск способов 
решения творческой и педагогической задач. Проведение мастер-классов является не только возмож-
ностью приобрести профессиональные умения и навыки, но и реальным социально-психологическим 
полем, где интенсивно осуществляется процесс утверждения и развития профессионального «Я» буду-
щего учителя. Таким образом, мастер-класс представляет собой сочетание теоретических знаний с уме-
ниями и навыками и является основой формирования профессионализма. Критерием его развития явля-
ется умение творчески использовать полученные знания, а также умения, навыки, совершенствовать свое 
мастерство (Стритьевич, 2015: 205).

В развитии творческого потенциала будущих учителей начальных классов, в подготовке их к организа-
ции трудового обучения младших школьников важную роль играет такая форма внеаудиторной работы, как 
выставочная деятельность. Учебно-выставочную деятельность Т. Володько рассматривает как особую форму 
системы поощрения студентов, направленную на усиление у них мотивации формировать специальные зна-
ния (Володько, 2017). Как рационально организованный комплекс идейных, смысловых, эстетических ком-
понентов выставка, по утверждению исследователя, концентрирует на своей территории актуальные явле-
ния искусства и культуры, развивая нравственные ценности участников и зрителей. Используя основным 
выразительным средством репрезентативность как лучшее средство передачи информации, выставка позво-
ляет передать широкий спектр понятий и ассоциаций в различных областях знаний. Учебно-выставочная 
деятельность будущих учителей начальной школы как форма работы, по мнению ученого, создает условия 
для развития ответственности, творческого мышления, является основой их подготовки к самостоятель-
ному решению творческих задач, а также доказывает значительный потенциал участия в исследовательской 
работе (Володько, 2017: 256).

Для того чтобы качественно организовать выставку, необходимо мотивировать будущих учителей началь-
ной школы на создание экспонатов. Преподаватели преимущественно применяют активные методы учебной 
работы, подчеркивая, что искусство и все виды художественного творчества – серьезная работа, которая 
требует больших усилий, но и имеет значительные позитивные аспекты для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Именно благодаря формированию творческих умений студентов, необходимости создавать 
разнообразные экспозиции происходит подготовка к развитию художественных способностей младших 
школьников, умения испытывать потребность в прекрасном. Хорошо, когда будущие учителя начальной 
школы присоединяются к обсуждению собственных художественных замыслов, идей, главной задачей кото-
рого является создание выразительного художественного образа (Володько, 2017: 256).

Исследователь приходит к выводу, что выставочная деятельность обеспечивает творческое разви-
тие будущих учителей начальной школы. Подготовка и организация выставок, отмечает Т. Володько, 
способствует нравственному развитию студентов, духовному обогащению и формированию эстетиче-
ской культуры, будет надежной основой творческого становления педагога, способного осуществлять 
эстетическое и художественное, а также и трудовое воспитание подрастающего поколения, проявлять 
творческие способности своих воспитанников. Разработка проблемы стимулирования участия студен-
тов в выставочной деятельности способствует высвобождению и использованию их творческого, интел-
лектуального потенциала, успешному решению проблем формирования профессионального мастерства 
(Володько, 2017: 257–258).

Значительную роль в подготовке будущих учителей начальной школы к организации трудового обучения 
младших школьников играет педагогическая практика, которая является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, важной компонентой профессиональной подготовки будущих учителей, средством формирова-
ния у них навыков педагогической и научной деятельности и умений эффективно работать в условиях рефор-
мирования образования. Именно в ходе педагогической практики студенты имеют возможность объективно 
оценить свои возможности, корректировать их, определять уровень готовности выполнять профессиональные 
обязанности, проявлять ответственное отношение к педагогическому труду. В течение всех видов практик осу-
ществляется воспитательная работа, направленная на формирование профессиональных навыков, активной 
жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств будущего педагога (Кочерга, 2014: 116).

Выводы. Итак, взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной образовательной деятельности влияет на фор-
мирование и развитие у будущих учителей начальной школы необходимых знаний, умений и навыков по 
организации трудового обучения младших школьников, а следовательно, выступает педагогическим усло-
вием подготовки студентов к такой работе в будущей профессиональной деятельности.
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Adnotacja. W artykule zidentyfikowano główne problemy monitorowania finansowego jako centralnego ogniwa w 
kompleksie środków przeciwdziałających legalizacji (praniu) dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa i przedstawiono 
kilka sugestii dotyczących ich usunięcia. Ustalono, że pojęcie monitorowania jest badane i wykorzystywane w różnych 
obszarach działalności naukowej i praktycznej. Złożoność sformułowania wynika z jego przynależności zarówno do 
dziedziny nauki, jak i praktyki. Może być postrzegany zarówno jako sposób badania rzeczywistości stosowany w różnych 
naukach, jak i jako sposób na zapewnienie sfery zarządzania różnymi działaniami poprzez przedstawienie aktualnych i 
wysokiej jakości informacji.

Słowa kluczowe: monitoring finansowy, legalizacja, pranie, krajowy system przeciwdziałania praniu „brudnych” 
pieniędzy, kontrola finansowa.
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Abstract. The article defines the problems of financial monitoring as a central link in a complex of arrangements 
concerning counteraction to legalization of incomes received in the criminal way and some proposals as to their 
abolishing were given. It has been determined that the concept of monitoring is studied and used in the framework 
of various spheres of scientific and practical activities. The complexity of the formulation is associated with its 
belonging to both the sphere of science and the sphere of practice. It can be viewed both as a way of exploring reality, 


