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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ  

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СЕМЬИ  
РЕЛИГИОЗНОГО ПРАВА 

 
Аннотация. В статье анализируется законодательство стран семьи религиозного права в денежно-

кредитной сфере. Проведен сравнительный анализ положений уголовного кодекса Российской Федерации и 
законодательства зарубежных стран за кредитное мошенничество, посягающее на собственность и за-
конные интересы кредитных учреждений. Отмечается актуальность проблемы квалификации преступ-
ления в сфере кредитования, так как с мошенничествами при получении кредитов столкнулось большин-
ство стран, и каждая страна по-разному разрешает в уголовно-правовом поле данную проблему. 

 
Ключевые слова: мошенничество, уголовный кодекс, зарубежные страны. 
 
азвитие экономики в современных усло-
виях зависит во многом от состояния де-

нежно-кредитной сферы государства, в обеспе-
чении ее стабильности стратегическая роль от-
водится банковским структурам. Раскрывая 
данную тему, хотелось бы рассмотреть законо-
творческие проблемы регулирования ответ-
ственности за мошенничество в сфере креди-
тования. Проведем сравнительный анализ по-
ложений уголовного кодекса Российской Феде-
рации и законодательства зарубежных стран за 
кредитное мошенничество, посягающее на 
собственность и законные интересы кредит-
ных учреждений. 

В связи с многообразием и вариативностью 
мошеннических схем совершения преступле-
ний в наши дни законодатель вынужден вво-
дить в уголовный закон новые нормы о кредит-
ном мошенничестве, которые бы отвечали тре-
бованиям и условиям совершения противо-
правных деяний. В общем виде мошенничество 
– это совершение хищения обманным путем, а 
также путем злоупотребления доверием. В кре-
дитной сфере мошенничество представляет 
особую угрозу в связи с прямым посягатель-
ством на финансово-хозяйственную деятель-
ность организации, а также ее обязательствами 
уплачивать налоги в бюджет компании. Кре-
дитные мошенничества подрывают налоговую 
безопасность государства, так как организации 

терпят большие убытки в связи с предоставле-
нием денег лицам, не собирающимся их воз-
вращать. Сложившиеся ситуации требуют раз-
работки и реализации адекватных мер по обес-
печению стабильности денежно-кредитного 
сектора и его защиты от противоправных пося-
гательств, в том числе недобросовестных заем-
щиков. 

Учитывая указанные обстоятельства, в Уго-
ловном кодексе РФ законодатель предусмот-
рел ряд составов, направленных на обеспече-
ние уголовно-правовой охраны общественных 
отношений, связанных со сферой кредитова-
ния, к ним относятся ст.ст. 159.1., 176 и 177 УК 
РФ. Закрепленные в них нормы предусматри-
вают защиту прав и интересов кредиторов от 
мошенничества в сфере кредитования, неза-
конного получения кредита и злостного укло-
нения о погашении кредиторской заложенно-
сти. В 2021 году было выявлено 78 920 подоб-
ных преступлений, это на 10 % больше чем в 
2020 год, где свыше 25% - в крупном и особо 
крупном размере. Таким образом, проблемы 
противодействия преступлениям в сфере кре-
дитных отношений имеют существенное зна-
чение. Отметим, что не только Россия сталки-
вается с подобным родом преступлениями. 

В таком случае целесообразно будет обра-
титься к зарубежному опыту установления уго-
ловного запрета мошенничества в сфере 

Р 
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кредитования с целью выявления основных 
особенностей и тенденций применения уго-
ловно-правовых норм. В первую очередь рас-
смотрим диспозицию § 265b УК Германии (был 
введен в УГ ФРГ Первым законом о борьбе с хо-
зяйственной преступностью 1976 г.), она в 
большей степени соответствует целым уго-
ловно-правовой охраны кредитных отношений 
по сравнению с диспозицией ст.ст. 159.1.и 176 
УК РФ, так как предполагает обман не только в 
активной, но и в пассивной форме путем умол-
чания значимой информации. 

Отличие кредитного обмана от мошенниче-
ства в германском законодательстве заключа-
ется в составе преступления, который обозна-
чается как формальный, то есть ответствен-
ность за содеянное противоправное деяние 
наступает опосредованно от намерения долж-
ника причинить ущерб или осуществить воз-
врат кредитных средств путем обманных дей-
ствий. Данное решение объясняется тем, что 
довольно сложно установить и доказать пря-
мой умысел при совершении преступления [1].  

УК ФРГ оказал прямое или косвенное влия-
ние на законодательства и судебную практику 
государств-членов СНГ и других: ст. 195 УК 
Азербайджана, ст. 243 УК Туркменистана, ст. 
237 УК Беларуси, ст. 222 УК Украины, ст.ст. 264 
и 246 УК Таджикистана, ст. 238 УК Молдовы, ст. 
194 УК Казахстана, ст. 297 УК Польши. 

Следует отметить, что нормы Туркмени-
стана и Азербайджана выступают идентич-
ными с нормами Российской Федерацией, за 
исключением формулировки, связанной с 
санкциями (Туркмения) и с получением льгот-
ных условий (Азербайджан) [2].  

Ближе всего к немецкой формулировке 
нормы о кредитном мошенничестве является 
Белорусская норма (ст.237 УК), состав которой 
является формальным [3], в законодательстве 
Германии обман в сфере кредитования инте-
грирован в единой норме с «выманиванием до-
таций». 

Таджикскую норму о мошенничестве в 
сфере кредитования можно приравнять по 
смыслу и содержанию к Украинской, также в 
УК Таджикистана предусмотрены две формы 
противоправных деяний. 

− хищение средств, выданных в качестве 
кредита (ст. 246 УК Таджикистана); 

− незаконное получение кредита при от-
сутствии признаков хищения (ст. 264 УК Та-
джикистана) [9]. 

Статья 238 УК Молдовы выступает близкой 
по смыслу и содержанию к УК Германии, в ко-
торой отмечается, что прямой умысел в пере-
даче заведомо фальсифицированной инфор-
мации для воздействия на решение о выдаче 
кредита или увеличение размера кредита, или 
предоставления льготных условий является 
уголовно наказуемым деянием [6]. 

Статья 194 УК Казахстана ближе к § 265b УК 
ФРГ, чем к статье 176 УК РФ, однако состав пре-
ступления материальный, и объективная сто-
рона преступления заключается в нецелевом 
использовании кредитов (государственных и 
выданных под гарантии государства). 

Статья 297 §1 УК Польши предусматриваю-
щая наказание за предоставление фиктивных 
или подложных документов либо ложных пись-
менных свидетельств, касающихся обстоятель-
ств, имеющих важное значение для получения 
кредита, банковской ссуды, поручительства, 
дотаций, субвенций или государственного кон-
тракта. Согласно статье 197 §2 УК Польши, уго-
ловной ответственностью подлежит лицо, ко-
торое «вопреки возложенным на него обязан-
ностям не уведомляет соответствующий орган 
или учреждение о возникновении обстоятель-
ств, могущих повлиять на приостановление 
или ограничение размера предоставленного 
кредита, банковской ссуды, кредитного пору-
чительства, дотации, субвенции или публич-
ного заказа» [7]. Таким образом, уголовная от-
ветственность не ограничивается только ли-
цом – получателем кредита, но и распростра-
няется на тех лиц, которые являются поручате-
лями или залогодателями.  

Кроме этого, УК Польши содержит еще две 
статьи (ст. 300 УК Польши и ст. 301 УК Польши), 
направленных на защиту сферы кредитования, 
и частично сходных со ст. 177 УК РФ.  

Во Франции заметно влияние германского 
права в сфере преступного кредитования, так 
преступления в сфере кредитования у них ква-
лифицируются как мошенничество. Статья 
314-1 УК Франции, как и статья 159 УК РФ, за-
крепляет злоупотребление доверием как спо-
соб завладения имуществом потерпевшего 
преступником. Объективная сторона выража-
ется в форме действия и бездействия, то есть в 
доведении недостоверной информации, либо в 
умолчании о достоверных фактах [10]. 

Уголовная ответственность за совершение 
действий, ухудшающих свое положение как 
должника или негативно влияющих на выпол-
нение обязательств перед кредиторами, 
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устанавливает законодательство и других ев-
ропейских стран, таких как Дания, Испания, 
Австрия, Швеция и других. 

В ст. § 279 Уголовного кодекса Дании гласит, 
что «любое лицо, которое в целях получения 
для себя или для других лиц незаконной вы-
годы путем незаконного осуществления, под-
тверждения или использования ошибки за-
ставляет любое лицо совершить или не совер-
шать деяние, которое заключается в потере 
имущества для обманутого лица или для дру-
гих лиц, которых затрагивает данное действие 
или бездействие, признается виновным в мо-
шенничестве» [5]. 

УК Испании в больше степени соотносится с 
положениями ст. 195 УК РФ, так как направ-
лено на защиту кредиторов от действия лица, 
признанным банкротом. В ст. 257 УК Испании 
говорится, что наказание предусматривается 
за совершение должником, признанным банк-
ротом, любых действий, направленных на за-
тягивание или препятствование исполнению 
обязательств по выплате кредиторам. В ст.ст. 
258 и 259 УК Испании запрещается принятия на 
себя дополнительных имущественных обяза-
тельств или передачи имущества третьим ли-
цам, делающим его частично или полностью не 
платежеспособным.  

В УК Австрии выделяют в привилегирован-
ный состав мелкое мошенничество, совершае-
мое по нужде (§ 150 УК Австрии): кто, находясь 
в состоянии нужды, совершает мелкое мошен-
ничество, причиняя незначительный вред. 
Также в УК Австрии известны и квалифициро-
ванные составы мошенничества – мошенниче-
ство, которое совершается в виде промысла (§ 
149 УК Австрии). Кроме этого, УК Австрии со-
держит специальные случаи освобождения от 
ответственности за совершение мошенниче-
ства [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема 
квалификации преступления в сфере кредито-
вания является актуальной проблемой, так как 
с мошенничествами при получении кредитов 
столкнулось большинство стран, и каждая 
страна по-разному разрешает в уголовно-пра-
вовом поле данную проблему. Так, во-первых, 
некоторые страны пошли по пути дифферен-
циации общего состава мошенничества на спе-
циальные виды, в том числе при кредитовании 
(Россия, Украина, Казахстан и другие страны), 
остальные страны не стали вводить специаль-
ные составы (Англии, Франции и другие). Во-
вторых, уголовное законодательство ряда 

стран считают, что объективная сторона мо-
шенничества в сфере кредитования может вы-
ступать как в активной, так и в пассивной 
форме. В-третьих, уголовное законодательство 
ряда стран закрепили формальные составы 
преступлений в сфере кредитования, когда 
преступное деяние считается оконченным в 
момент предоставления кредитной организа-
ции подложных сведений и документов в целях 
получения кредита вне зависимости от послед-
ствия таких действий. В-четвертых, согласно 
ст. 159.1. УК РФ, предметом мошенничества 
могут выступать только денежные средства, 
однако во многих других странах это было рас-
ширено, путем включения иных материальных 
ценностей и имущества. Стоит отметить, что 
правильное применение уголовного закона не 
разрешает проблемы снижения роста кредит-
ных мошенничеств.  

Таким образом, как показывает зарубежный 
опыт уголовного законодательства - нормы о 
кредитном мошенничестве в различных стра-
нах применяется по-разному, так как суще-
ствует многообразие квалифицирующих при-
знаков, что может быть полезным для дальней-
шего совершенствовании УК Российской Феде-
рации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалификации преступления, предусмотренное 
статьей 230 УК РФ, в качестве квалифицирующих признаков указываются совершение преступления 
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аспространение наркомании является угро-
зой как общественному порядку, так и об-

щественному здоровью. Лица, находящиеся в 
состоянии наркотического опьянения, могут 
представлять опасность для себя и для других 
людей, к тому же воздействие некоторых 
наркотических веществ на организм приводит 
к зависимости и даже к летальному исходу. Гос-
ударство призвано оградить своё население от 
распространения этого явления. Одним из спо-
собов достижения этой цели является уго-
ловно-правовая защита правоотношений, 
определённых государством в императивных 
нормах. 

В последнее десятилетие наркотическая си-
туация в России резко обострилась из-за серь-
езных изменений в причинно-следственных 
связях, характерных для процесса наркотиза-
ции.  

Склонении к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ представляет 
собой общественную опасность ввиду его вы-
сокой латентности, тлетворного влияния этой 
деятельности на окружающих преступника 
лиц, приобщаемых к маргинальному образу 
жизни. 

В научной литературе высказывается мне-
ние, что в криминальный наркотизм вовлека-
ется все больше женщин и детей, сфера распро-
странения преступлений, связанных с 

наркотиками, расширяется и охватывает не 
только крупные города, но и сельскую мест-
ность.  

При проведении исследования были приме-
нены логико-семантический, формально-юри-
дический, лингвистический, социологический, 
методы. 

Понятие незаконного оборота наркотиче-
ских средств впервые получило закрепление в 
международных конвенциях универсального 
характера, регламентирующих вопросы со-
трудничества государств в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. Так, в статье 1 Единой кон-
венции о наркотических средствах 1961 г. неза-
конный оборот наркотических средств опреде-
ляется как «культивирование или любое дей-
ствие по сбыту наркотиков в нарушение поста-
новлений настоящей Конвенции» [1]. 

В ч. 2 ст. 230 УК РФ в качестве квалифициру-
ющих признаков указаны: совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой (п༌. «а༌»); в 
отношении двух или более лиц (п༌. «в༌»); с при-
менением насилия или с угрозой его примене-
ния (п༌. «г༌»). 

Как указывается в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12, при 
квалификации действий участника преступ-
ного сообщества по совершенному им тяжкому 
или особо тяжкому преступлению должен 

Р 
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учитываться квалифицирующий признак «ор-
ганизованная группа». Тем самым в рамках со-
вокупности преступлений в одном из них орга-
низованная группа достигла степени преступ-
ного сообщества, а в другом – существует сама 
по себе [2, c. 25]. 

Если виновному удалось склонить одно 
лицо к употреблению наркотических средств 
или психотропных веществ, а в отношении 
другого склонение не завершилось успехом и 
имело место покушение, то состав склонения к 
потреблению указанных веществ двух и более 
лиц (п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ) не образуется. В 
этом случае содеянное надлежит квалифици-
ровать как совершение оконченного склонения 
к потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и покушение на 
склонение двух и более лиц по ч. 3 ст. 30 УК РФ, 
п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ и по ч. 1 ст. 230 УК РФ 
[3, c. 553]. 

Склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ путём при-
менения насилия – это способ склонения, обра-
зующий квалифицированный состав, преду-
смотренный п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. 

По справедливому замечанию А.В. Препо-
добного, «само по себе насильственное (во-
преки воле человека) введение наркотических 
средств или психотропных веществ в организм 
потерпевшего квалифицируется по п. «г» ч. 2 
ст. 230 УК РФ, если субъект преследовал цель 
возбудить таким образом у потерпевшего фи-
зическую и психическую зависимость от 
наркотиков или психотропных веществ («поса-
дить на иглу»). Отсутствие названной цели при 
совершении подобных действий исключает 
настоящий состав преступления» [4, c. 982]. 

В случае со ст. 230 УК РФ цель виновного – 
понуждение потерпевшего к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Нанесение побоев или истяза-
ние потерпевшего при реализации объектив-
ной стороны склонения к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или 
их аналогов не требует квалификация деяний 
по совокупности, так как содеянное охватыва-
ется квалификацией по п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. 

При изучении литературы можно встретить 
такое мнение, что случаи склонения лица, уже 
являющегося наркозависимым, к потреблению 
более тяжёлых веществ или их введению в ор-
ганизм более опасным способом (например, 
склонение потреблять метамфетамин не путём 
вдыхания, а внутривенной инъекцией, под 

предлогом более быстрого и ощутимого эф-
фекта) следует рассматривать как преступле-
ние. На наш взгляд, это неверно, поскольку 
цель законодателя заключается в защите здо-
рового населения от распространения наркоза-
висимости. В обозначенных случаях распро-
странение наркомании как таковое не проис-
ходит: количество наркозависимых до и после 
такого «склонения» одинаково. 

Особо квалифицированный вид рассматри-
ваемого преступления (ч. 3 ст. 230 УК РФ) ха-
рактеризуется совершением его в отношении 
несовершеннолетнего (п. «а») либо причине-
нием по неосторожности смерти или иных тяж-
ких последствий. 

Квалификация склонения к потреблению 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ как преступления в отношении несовер-
шеннолетнего возможна при наличии совокуп-
ности двух обстоятельств: виновный знал о 
том, что потерпевший не достиг возраста 18 
лет; сам виновный достиг совершеннолетия. 

Например, приговором от 07.07.2015 С. 1998 
г.р. осужден по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, 
п. «а» ч. 3 ст. 230, ч. 2 ст. 228, на основании ч. 3 
ст. 69, с применением ст. 88 УК РФ, к 3 годам 6 
месяцам лишения свободы. 

Суд апелляционной инстанции переквали-
фицировал действия осужденного с п. «а» ч. 3 
ст. 230 УК РФ на ч. 1 ст. 230 УК РФ, поскольку 
такой квалифицирующий признак как склоне-
ние к потреблению наркотических средств 
несовершеннолетнего может быть вменен 
только совершеннолетнему лицу, каким С. не 
является. 

По ч. 1 ст. 230 УК РФ С. назначено наказание 
в виде лишения свободы на 1 год, срок наказа-
ния, назначенного по правилам ч. 3 ст. 69 УК 
РФ, снижен [5]. 

Мы не согласны с теми авторами [6, c. 141], 
кто считает, что квалификация деяния по п. «а» 
ч. 3 ст. 230 УК РФ не зависит от того, осознавал 
ли виновный несовершеннолетие потерпев-
шего, поскольку это будет ничем иным как объ-
ективным вменением, запрещённым действу-
ющим уголовным законом в ч. 2 ст. 5 УК РФ. Во-
прос о возрасте виновного является дискусси-
онным: часть учёных считает, что субъектом 
преступления может быть только лицо, достиг-
шее 18-летнего возраста [7, c. 235], а часть – что 
субъектом может быть и 16-летний [8, c. 280]. В 
отсутствие специального уточнения этого во-
проса законодателем представляется, что при 
квалификации данного деяния следует 
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исходить из того, что субъект преступления об-
щий, а в соответствии со ст. 20 УК РФ, это лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Такова буква 
закона, хотя она делает возможной ситуацию, 
когда в склонении к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ несо-
вершеннолетнего в возрасте семнадцати лет 
виновен несовершеннолетний в возрасте шест-
надцати лет, что выглядит как минимум 
странно. Если же законодатель имел целью 
оградить от посягательств менее защищённую 
группу населения – несовершеннолетних, то 
ему следует уточнить формулировку статьи. 
Например, так, как это сделано в диспозиции ч. 
1 ст. 134 УК РФ: Половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста и по-
ловой зрелости, совершенное лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста. 

Деяние, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 230 
УК РФ, представляет собой состав преступле-
ния с двумя формами вины: предусмотрена от-
ветственность за тяжкие последствия, насту-
пившие по неосторожности. Одно из таких по-
следствий названо в диспозиции статья – это 
наступление смерти потерпевшего. Список не-
закрытый, поскольку заканчивается словами 
«иные тяжкие последствия». 

Смерть может явиться результатом приме-
ненного насилия с целью принуждения к по-
треблению наркотических средств или психо-
тропных веществ либо может стать следствием 
их потребления. В этом случае имеют место две 
формы вины: умысел по отношению к деянию 
и неосторожность по отношению к наступив-
шему последствию [9, c. 599]. 

Смерть может наступить непосредственно в 
результате передозировки наркотиками, если 
это не входило в преступный замысел винов-
ного, не охватывалось и не могло охватываться 
его умыслом (иначе это надлежит квалифици-
ровать как убийство), или в результате несчаст-
ного случая, произошедшего вследствие по-
требления. При этом виновный при должной 
осмотрительности мог предусмотреть такой 
вариант развития событий. Например, находя-
щийся под воздействием психотропных ве-
ществ человек не рассчитал свои силы или уви-
дел галлюцинацию, находясь на открытом бал-
коне, и выпал с высокого этажа. Согласно п. 28 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами», причинение 

смерти по неосторожности охватывается ква-
лификацией по ст. 230 УК РФ и не требует ква-
лификации по совокупности. В случае умыш-
ленного причинения смерти необходима ква-
лификация по совокупности со ст. 105 УК РФ. К 
иным тяжким последствиям можно отнести са-
моубийство, согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами». Та-
кие последствия как прерывание беременно-
сти потерпевшей или заболевание наркома-
нией являются случаями причинения тяжкого 
вреда и охватываются квалификацией по п. «г» 
ч. 2 ст. 230 УК РФ. 

Под иными тяжкими последствиями сле-
дует понимать самоубийство или покушение 
на самоубийство потерпевшего, развитие у 
него наркотической зависимости, тяжелого за-
болевания, связанного с потреблением нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
заражение ВИЧ-инфекцией и т.д. (абзац 2 п. 28 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 июня 2006 г. № 14). 

В литературе высказан ряд предложений по 
совершенствованию уголовно-правовой 
нормы, содержащейся в ст. 230 УК РФ. 

Практически все авторы считают необходи-
мым заменить термин «склонение» на термин 
«вовлечение», мотивируя это рядом обстоя-
тельств. В ст. 201 Модельного уголовного ко-
декса для государств – участников СНГ гово-
рится о вовлечении в потребление наркотиче-
ских средств. Уголовные кодексы ряда стран 
также ответственность за данное деяние свя-
зывают с вовлечением в потребление, а не со 
склонением к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (например, 
ст. 230 УК Республики Таджикистан, ст. 274 УК 
Республики Узбекистан и др.) [10, c. 5]. 

На наш взгляд, действительно целесооб-
разно произвести указанную замену терминов. 
Во-первых, тем самым будет обеспечиваться 
единство терминологии при криминализации 
сходных общественно опасных деяний (в ст. 
150 и ст. 151 УК РФ использован термин «вовле-
чение»). Во-вторых, вовлечение, как уже отме-
чалось, более широкое понятие, чем склоне-
ние. 

Кроме того, В.М. Хомутов предлагает ука-
зать в законе способы вовлечения: предложе-
ния, советы, убеждения, уговоры, восхваления 
свойств наркотических средств и 
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психотропных веществ и иные подобные спо-
собы. А обман и угрозы закрепить в качестве 
квалифицирующих признаков [11, c. 80]. По 
нашему мнению, вряд ли это целесообразно 
делать в силу ряда причин. Во-первых, дать ис-
черпывающий перечень всех способов практи-
чески невозможно; во-вторых, некоторые спо-
собы указаны в ст. 150 УК РФ, поэтому в ст. 151 
УК РФ они уже не повторяются. Нет смысла 
этого делать и в ст. 230 УК РФ. Исходя из правил 
законодательной техники, одноименные поня-
тия нельзя трактовать по-разному. 

В.В. Палий считает необходимым содержа-
ние п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ ограничить наси-
лием, опасным для жизни и здоровья [12, c. 
153]. Думается, это может привести к разрыву в 
регулировании ответственности за насилие, 
применяемое при вовлечении. 

В то же время, на наш взгляд, целесообразно 
конкретизировать характеристику субъекта 
склонения несовершеннолетнего лица, как это 
сделано в других статьях УК РФ, когда речь 
идет о несовершеннолетнем потерпевшем 
(например, в п. «в» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). В за-
коне, как представляется, должно найти отра-
жение не просто несовершеннолетие потер-
певшего, а принятая дифференциация ответ-
ственности в зависимости от двух критериев – 
малолетнего и несовершеннолетнего возраста. 
Это будет соответствовать и реалиям, склады-
вающимся в сфере вовлечения лиц в наркома-
нию. 
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елью настоящей статьи является граждан-
ского права в системе права России.  

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

• дать определение и значение граждан-
ского права; 

• изучить гражданское право в системе 
права России. 

Частноправовые отношения основаны на 
принципах свободы, равенства и независимо-
сти участников правоотношений, а публично-
правовые отношения основаны на принципах 
централизованного влияния и иерархической 
подчиненности участников. При регулирова-
нии частноправовых отношений субъектам 
предоставляется максимальная свобода, од-
нако даже в рамках частноправового регулиро-
вания вмешательство государства в имуще-
ственный оборот полностью не исключено. Мы 
говорим об ограничении этого вмешательства 
и установлении законом его четких рамок и 
форм. 

Гражданское право в отечественной право-
вой системе является основной отраслью част-
ного права. Наряду с этим, система частного 
права в нашей стране включает в себя семейное 
право и международное частное право. Эле-
менты частного права также присутствуют в 
трудовом праве (трудовые договоры), земель-
ном праве и в некоторых других отраслях [1]. 

Таким образом, гражданское право является 
базовой отраслью, призванной регулировать 
частные отношения. Следовательно, нормы 
гражданского права могут применяться для ре-
гулирования любых отношений в сфере част-
ного права, если эти отношения не регулиру-
ются нормами специального законодательства. 
Например, согласно статье 4 СК РФ, граждан-
ское законодательство применяется к 

имущественным и личным неимущественным 
отношениям между членами семьи, которые не 
регулируются семейным законодательством, 
постольку, поскольку это не противоречит 
сущности семейных отношений [2]. 

Гражданское право – самостоятельная от-
расль права, регулирующая имущественные и 
связанные с ними (а в некоторых случаях и не 
связанные между собой) личные неимуще-
ственные отношения, основанные на самосто-
ятельности и имущественной независимости 
их участников [3]. 

Гражданское право – это самостоятельная 
отрасль права, имеющая самостоятельный 
предмет и метод правового регулирования. 
Кроме того, гражданское право обладает груп-
пой самостоятельных отраслевых функций и 
общими положениями, которые указывают на 
правовую однородность правовых институтов 
и норм, составляющих отрасль гражданского 
права. 

Предметом правового регулирования граж-
данского права являются те общественные от-
ношения, которые непосредственно регулиру-
ются им. 

Предметом гражданско-правового регули-
рования являются имущественные, связанные 
с ними личные неимущественные отношения, 
а в некоторых случаях и несвязанные личные 
неимущественные отношения [4]. 

Очевидно, что общественный интерес дол-
жен присутствовать в гражданском праве, но 
через воплощенную систему институтов, огра-
ничений и правил. 

Передавая активы государственной соб-
ственности в частную собственность (напри-
мер, «Русал», «Роснефть», «Газпром» и т.д.), 
государство в то же время не внедрило меха-
низм защиты общественных интересов и 

Ц 
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социальных прав физических лиц. Совсем не-
давно крупный бизнес подарил России не-
скольких новоиспеченных миллиардеров: О. 
Дерипаску, В. Потанина, Р. Абрамовича, чьи 
прибыли исчисляются миллиардами. Разве это 
не ущемляет общественные интересы? По 
крайней мере, их колоссальные прибыли и 
миллиардные доходы облагаются той же став-
кой налога (13%), что и заработок любого рабо-
чего, уборщика, грузчика, лектора, мелкого 
бизнесмена, которые зарабатывают себе на 
хлеб физическим или умственным трудом [5]. 

Почему государство не вводит прогрессив-
ное налогообложение для таких сверхбольших 
доходов? Здесь кроется общественный интерес 
в сфере частного бизнеса, который получил в 
свою собственность активы, находящиеся в 
государственной собственности. 

Внесенный в Государственную Думу проект 
Федерального закона «О внесении изменений в 
первую, вторую, третью и четвертую части 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» несколько снизил напряжен-
ность гражданско-правовых дискуссий по его 
содержанию, но не устранил их до окончатель-
ного принятия. Внесение предлагаемых изме-
нений в действующее гражданское законода-
тельство посредством процедуры рассмотре-
ния и принятия Законодательным собранием 
[6]. 

Значительные изменения предлагаются в 
части 1, 3, 4 Гражданского кодекса и в некото-
рые главы части 2 Гражданского кодекса (в так 
называемые «финансовые операции»). После 
обострившихся дискуссий минимальные зна-
чения уставного капитала для обществ с огра-
ниченной ответственностью увеличиваться не 
будут: сохранен тот же самый низкий уровень 
– 10 000 руб., что, по нашему мнению, будет 
способствовать более широкому вовлечению в 
деловые отношения лиц со средним уровнем 
дохода, целеустремленных в России, которые 
также будут предоставлена возможность за-
ключать такие корпоративные соглашения, как 
соглашения об акционерном капитале. 

Справедливо предлагается разделить юри-
дические лица на публичные и частные и вве-
сти понятия «лицо, контролирующее юридиче-
ское лицо» и «аффилированность». 

Невозможно не отметить четкую схему реа-
лизации отдельных положений Конституции о 
дальнейшем развитии гражданского законода-
тельства в Российской Федерации в части 

правового статуса и видов юридических лиц, 
поскольку 1 сентября 2014 года часть 1 главы IV 
Гражданского кодекса, касающаяся юридиче-
ских лиц, была скорректирована значительно. 
Например, в Гражданском кодексе теперь по-
дробно перечислены все юридические лица, 
которые могут быть созданы в России, опреде-
лен их статус и полностью указаны их возмож-
ные организационно-правовые формы: ком-
мерческие организации (с общей юридической 
компетенцией) и некоммерческие (со специ-
альной юридической компетенцией); унитар-
ные (исполнительное управление) и корпора-
тивные (коллективное управление – общие со-
брания, правления и т.д.); две формы акцио-
нерных обществ – публичное и частное, что, 
кстати, исключает закрытые акционерные об-
щества (ЗАО) и компании с добавленной стои-
мостью [3]. 

Личные неимущественные отношения, свя-
занные с имуществом, входящие в предмет 
гражданско-правового регулирования, возни-
кают преимущественно в сфере создания и ис-
пользования результатов интеллектуальной 
деятельности (произведений литературы, 
науки, искусства, изобретений, промышлен-
ных образцов, компьютерных программ и т.д.), 
а также средств индивидуализации товаров и 
их производителей (товарные знаки, фирмен-
ные наименования и т.д.). 

Связь таких неимущественных отношений с 
имущественными выражается в том, что в них 
участвуют одни и те же лица и возникают они 
по поводу одного и того же объекта. В то же 
время имущественные отношения обуслов-
лены, они оказываются зависимыми от неиму-
щественных. 

Личные неимущественные отношения, не 
связанные с собственностью, возникают по по-
воду личных неимущественных выгод, к кото-
рым относятся неотъемлемые права и другие 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, 
достоинство личности, ее доброе имя, личная и 
семейная тайна, неприкосновенность частной 
жизни и т.д.) [1]. В силу статьи 2 Конституции 
Российской Федерации Гражданским кодексом 
Российской Федерации эти отношения не регу-
лируются гражданским правом, а лишь охраня-
ются и оберегаемы им. Действительно, граж-
данское право используется только для защиты 
большинства личных неимущественных выгод, 
но есть некоторые исключения. Таким обра-
зом, отношения, касающиеся коммерческой 
тайны, регулируются нормами гражданского 
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законодательства [6]. Поэтому справедливо от-
нести некоторые личные неимущественные 
отношения, не связанные с собственностью, к 
предмету регулирования гражданского права. 

Метод правового регулирования – это сово-
купность приемов, методик и средств, с помо-
щью которых соответствующая отрасль права 
воздействует на общественные отношения, со-
ставляющие ее предмет. 

Метод гражданско-правового регулирова-
ния часто упоминается в юридической литера-
туре как метод юридического равенства сто-
рон. Он обладает следующими присущими ему 
специфическими чертами: 

1. Юридическое равенство участников 
гражданских правоотношений. Это не озна-
чает, что стороны конкретного правоотноше-
ния наделены практически равными правами. 
Речь идет о юридическом равенстве сторон. Ра-
венство в данном случае означает отсутствие 
организационной и властной зависимости сто-
рон гражданского правоотношения друг от 
друга. 

2. Имущественная независимость участ-
ников. Смысл этой особенности выражается в 
возможности самостоятельно распоряжаться 
имуществом, принадлежащим человеку. Раз-
ные субъекты GP обладают разной степенью 
такой независимости. 

3. Судебная процедура защиты государ-
ственных предприятий и разрешения возника-
ющих конфликтов. В основном нарушенные 
гражданские права восстанавливаются в судеб-
ном порядке, но существуют и способы самоза-
щиты гражданских прав. 

4. Имущественный характер гражданско-
правовой ответственности. Гражданско-право-
вая ответственность в большинстве случаев но-
сит имущественный характер (возмещение 
убытков, штрафные санкции и т.д.), однако для 
защиты личных неимущественных выгод при-
меняются и неимущественные меры (напри-
мер, публичные извинения и т.д.). 

5. Диспозитивная направленность граж-
данско-правового регулирования. Это выража-
ется в преобладании диспозитивных норм в 
гражданском праве: «...если иное не преду-
смотрено соглашением сторон». Стороны сво-
бодны в формировании своей воли. 

Основными функциями гражданского права 
являются регулирующая и охранительная. Осо-
бенностью гражданско-правового регулирова-
ния является преобладание регулятивных за-
дач. 

Регулирующая функция направлена на регу-
лирование нормальных экономических отно-
шений в обществе и реализуется путем предо-
ставления участникам регулируемых отноше-
ний возможностей для их самоорганизации, 
саморегулирования [2]. 

Охранительная функция гражданского 
права имеет основной целью защиту имуще-
ственных интересов участников гражданского 
оборота, поэтому реализуется в основном пу-
тем восстановления нарушенных прав или 
компенсации убытков, причиненных потер-
певшему. 

Вывод 
Категория гражданского законодательства 

охватывает не всю совокупность нормативных 
правовых актов, регулирующих гражданские 
правоотношения, а только их часть – законы. 
Термин «гражданское законодательство» сле-
дует рассматривать в широком смысле, охва-
тывающем не только законы, но и другие нор-
мативные правовые акты в области граждан-
ского права. Следует отметить, что граждан-
ское законодательство находится исключи-
тельно в ведении Российской Федерации (ста-
тья 71 Конституции Российской Федерации). 
Это означает, что нормативные акты, содержа-
щие нормы гражданского права, могут быть 
приняты только на федеральном уровне. Они 
расположены в соответствии со строго иерар-
хической системой, в которой значение норма-
тивного акта определяется его юридической 
силой. Чем больше юридическая сила норма-
тивного акта, тем выше его положение в си-
стеме гражданского законодательства. 
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сторическая обстановка в Европе была та-
кова, что даже несмотря на победу буржу-

азных отношений в Англии после революции 
1648 года, главенствующую роль в развитии ис-
кусства и материальной культуры костюма, за-
нимает первое место абсолютистская Франция 
[1, с.10]. В это время ей начинают подражать и 
другие государства. Со временем это привело к 
изменению костюмам горожан. 

Появление абсолютизма во Франции приво-
дит к значительным переменам, которые каса-
ются всех сфер жизни общества. Объединение 
государства и укрепление власти короля дают 
возможность влиять на экономику страны, по-
являются предпосылки для возрождения про-
мышленности и торговли. Франция начинает 
разрабатывать различные способы для увели-
чения количества золота в стране, поэтому по-
являются запреты, ограничивающие право 
тратить деньги по своему усмотрению. Созда-
ются запреты, в которых подчеркивалось, что 
запрещение носить дорогие костюмы и укра-
шения не распространяются лишь на публич-
ных женщин и воров, но данные попытки таких 
запретов не увенчались успехом. Первыми их 
нарушали дворяне, особенно придворные. Уже 
более действенными мерами для улучшения 
денежного баланса страны являлись льготы, 
которые предоставлялись владельцам ману-
фактур и торговцам.  

Во Франции начали зарождаться определен-
ные правила ношения одежды, обуви и аксес-
суаров. Так, например, право носить шелковые 
вязаные чулки сохранялось за дворянством. 
Некоторые же виды костюмов носились только 

в какой-то определённой профессиональной 
сфере. Жесткие фрезы носили судьи, адвокаты, 
купцы и члены магистра [1, с.16]. 

Укрепление абсолютной монархии, суще-
ствовавшие во Франции в 1620-30-е годы, дали 
возможность первому министру Людовика XIII 
кардиналу Ришелье приступить к выполнению 
созданной им программы [1, с.20]. Первым 
дело Ришелье был против роскоши в костюмах. 
Запрещалось шить одежду из дорогих привоз-
ных тканей, украшать ее золотым позументом, 
вышивкой и кружевами [1, с.20]. Всё это связы-
валось именно с необходимостью укрепления 
финансового состояния Франции, что в целом 
очень помогло стране выйти на новый уровень 
и укрепить состояние государства. Таким обра-
зом, продуманные постановления первого ми-
нистра стали толчком в развитии искусства 
французского костюма. Запрещения вызвали 
стремление к созданию новых нарядов. 

Со временем запреты во Франции, которые 
касались моды продолжали увеличиваться. Но 
вопреки запрещениям, в страну всяческими 
путями проникали венецианские и испанские 
шелка, бархат, кружево. Понадобилось немало 
времени, чтобы новый деятель – министр Лю-
довика XIV Кольбер – понял, насколько же вы-
годно стране иметь своё собственное произ-
водство, поэтому он даже принял решение и 
приказал своим агентам вывезти из Венеции 
кружевниц [1, с.28]. При Людовике XIV одежду 
начали производить и продавать отдельно друг 
от друга. В этот период Франция становится 
центром культурной жизни Европы [2, с.103]. 
Но всемирную славу «столицы моды» он 

И 
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получил позже, примерно в пятидесятилетний 
период до и после начала ХХ века [3, с.4]. 

Правила и регламенты подчинялись одной 
идее – поклонению особе короля, постольку 
поскольку во Франции продолжал развиваться 
абсолютизм. Касалось это даже абсолютно 
нелепых обрядах. Особое значение играла 
практика каждодневного утреннего туалета 
монарха. Утреннее публичное одевание Ко-
роля, которое сопровождалось всем тем, что у 
«простых смертных» принято совершать в оди-
ночестве. Из всех способов предстать перед 
очами короля самым «верным» было присут-
ствие на его утреннем туалете. Однако церемо-
ниал строго регламентировал, кто и в какой из 
«заходов» мог быть допущен [4, с.289]. Стоит 
подчеркнуть социальный характер церемони-
ала во время утреннего туалета короля: «То, что 
король снимал свою ночную рубаху и надевал 
дневную, было, без сомнения, функционально 
необходимо; но в общественном контексте это 
событие тут же наполнялось другим смыслом. 
Король превращал его в привилегию для участ-
вовавших в этом действии знатных особ, отли-
чавшую их от других. Присутствие придворных 
при примерке Королём нарядов выражало по-
чтительное отношение дворян к правителю с 
неограниченной властью. Французский этикет 
обязывал преклоняться перед королем как 
«высшим существом», регламентировал и его 
собственное поведение. Монарх обязывался 
быть внимательным и доброжелательным в об-
щении со всеми. Также глава Франции не имел 
право показывать свои эмоции публично, а 
особенно гнев, обиду и раздражение. Интерес-
ным фактом является ещё то, что Король дол-
жен был находиться в помещении в шляпе, но 
при этом в его присутствии все остальные муж-
чины её обязательно снимали. 

Основой французской внешней политики 
становится укрепление своего положения на 
мировой арене, а также расширение границ 
своего государства. В связи с этим усиливается 
интерес к «военным темам», что сказывается 
на военном костюме. За основу из одежд бе-
рется «жюстокор» – одна из разновидностей 
военного мундира. Но по указу Короля Людо-
вика XIV одежду из парчи, отделанную золо-
том, имели право носить только члены его се-
мьи, то первоначально появляться в дорогом 
жюстокоре можно было лишь с высочайшего 
разрешения. Людовик XIV давал его как пра-
вило по выбору [1, с.52], сделав из права носить 
жюстокор своеобразную привилегию. В 

последствии эта одежда и получила название 
«жюстокор по привилегии». Таким образом, 
внешняя политика абсолютизма также вносила 
свои изменения в моду. 

Стоит отметить и то, что очень важным но-
вовведением, связанным с общей регламента-
цией придворной жизни, стал указ о смене 
одежды по сезонам. Еще нужно сказать, то, что 
количество вышивки золотом и серебром 
также регламентировался специальным ука-
зом. Чем выше было социальное положение 
дворянина, тем обильнее делалась вышивка. 

Французский двор становился влиятельным 
центром культуры и искусства [5, с.108]. На раз-
витие манер и вкусы двора оказало влияние об-
щество прекрасных, элегантных и образован-
ных дам. В жизни французского двора костюм 
играл не только роль маркера социального ста-
туса человека, но и создавал определенный 
фон для короля и королевы придавая пыш-
ность придворным церемониям [5, с.116]. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие 
Франции в сфере моды, достижение таких не-
вероятных результатов и создание брендов, ко-
торые навсегда войдут в историю, произошло 
не просто так. Множество причин послужило 
тому, чтобы данная страна добилась таких 
успехов, начиная от нестабильного экономиче-
ского состояния страны, заканчивая абсолют-
ной монархией. На моду влияла внешняя и 
внутренняя политика государства. При этом 
импульс к развитию моды давала и государ-
ственная необходимость экономики государ-
ства на роскошь. Также не стоит забывать, что 
монарх задавал тренды в моде и его влияние 
являлось как косвенным, так и прямым. Упо-
мянуть стоит и французский двор, приближен-
ных короля. Они обладали прекрасными мане-
рами и вкусами, благодаря которым регулиро-
вались модные тенденции как во Франции, так 
и в других государствах. Ведь уже на тот мо-
мент времени Франция претендовала на себя 
среди других стран и могла оказывать опреде-
ленное влияние. 
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 последнее десятилетие вопросы спорта и 
здоровья нации в нашем государстве стали 

одними из наиболее приоритетных. Этот факт 
находит свое отражение в том числе и в Распо-
ряжении Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. 
N 3081-р Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период 
до 2030 года [1].  

Кроме того, относительно недавно, в нашей 
стране были проведены такие крупнейшие 
спортивные события мирового масштаба как 
Олимпиада и Чемпионат мира по футболу, 
Универсиада и т.д. Ежегодно проводятся миро-
вые и европейские чемпионаты по различным 
спортивным дисциплинам. Это дало соответ-
ствующий скачек для развития спорта по всей 
стране. Все больше и больше людей стали увле-
кается спортом, участвовать в различного рода 
состязаниях, как среди любителей, так и среди 
профессиональных спортсменов. Соответ-
ственно организуется множество спортивных 
состязаний различного масштаба. Однако су-
ществует и обратная сторона медали. Процесс 
подготовки и проведения спортивных сорев-
нований характеризуется коммерческой со-
ставляющей, заключающейся в высоком 
уровне финансирования. 

Например, Россия потратила на подготовку 
и проведение Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр в Сочи 324,9 млрд руб. При этом 
частные инвестиции составили 221 млрд руб., 
из федерального бюджета было выделено 103,3 
млрд руб., расходы бюджетов Краснодарского 
края и города Сочи равнялись 600 млн руб. [2]. 
Кроме того, помимо финансовой составляю-
щей, в подготовке и проведении спортивных 
соревнований участвует большое количество 
людей. 

Эффективность развития спорта во многом 
зависит от состояния его защищенности от раз-
личных угроз противоправного характера. Они 
дестабилизируют процесс достижения основ-
ной цели, которая заключается в «создании 
условий, обеспечивающих возможность для 
граждан страны вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической куль-
турой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского 
спорта» [3].  

С учетом объема вкладываемых денежных 
средств, на фоне общей криминализации об-
щества криминализация сферы спортивной де-
ятельности проявляется наиболее резко. 
Наибольшее количество преступлений в сфере 
спорта совершается именно при подготовке и 
проведении спортивных соревнований.  

Основными видами преступлений здесь яв-
ляются различного рода хищения, такие как 
кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 
УК РФ), Присвоение или растрата (ст. 160 УК 
РФ) и т.п. 

Так, по информации Минрегионразвития 
России, затраты на Олимпиаду в Сочи превы-
сили 30 млрд при первоначальной смете в 12 
млрд долл. США. Ввиду того, что значительно 
возросла стоимость строящихся ГК «Олимп-
строй» объектов, например дворца для фигур-
ного катания – с 5,6 млрд до 9 млрд руб., санно-
бобслейной трассы – с 2,7 млрд до 10 млрд 
руб. [4].  

Основной причиной такого расхождения 
стали именно совершаемые в ходе организа-
ции строительства объектов хищения, путем 
завышения сумм, требуемых для постройки. 
Например, по фактам хищений денежных 
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средств в размере более 8 млрд руб. при строи-
тельстве объектов для проведения XXII Зимних 
олимпийских игр в Сочи возбуждено два уго-
ловных дела. Одно из дел касается строитель-
ства санно-бобслейной трассы. 

Неменьшее влияние как на строительство и 
организацию соревнований, так и на их прове-
дение оказывает коррупция. В УК РФ преду-
смотрены 2 состава, предусматривающие от-
ветственность за данное явление. Это статьи 
290 и 291 УК РФ, получение и дача взятки соот-
ветственно. Зачастую преступники совершают 
вышеописанные преступления в совокупности. 
Изначально давая взятку на получение права 
организации соревнования и, соответственно, 
доступа к выделяемым на его проведения де-
нежным средствам, чтобы в последствии осу-
ществить хищение какой-либо их части. 

Спортивные соревнования являются той со-
ставляющей спорта, на финансирование кото-
рой ежегодно выделяются денежные средства 
из федерального бюджета. При этом спортив-
ные соревнования сами по себе являются круп-
ным источником дохода от продаж входных и 
лотерейных билетов, различных публикаций, 
участия спортсменов в различных рекламных 
акциях, участия отечественных специалистов в 
зарубежных спортивных проектах в коммерче-
ских целях, привлечения различных коммерче-
ских структур в качестве спонсоров [5].  

Среди экономических преступлений главы 
20 УК РФ, также предусмотрен и специальный 
состав, касающийся непосредственно влияния 
на результаты спортивного состязания, а 
именно статья 184 УК РФ, согласно которой 
уголовной ответственности полежат лица, осу-
ществляющие передачу каких-либо ценностей 
в целях оказания противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревно-
вания [6]. Нередко за победу в том или ином со-
ревновании полагается солидный выигрыш, 
что толкает недобросовестных лиц получить 
его противозаконным путем.  

Конечно, описанные в данной статье со-
ставы далеко не единственные преступления, 
которые могут совершаться при организации 
спортивных соревнований, но именно они яв-
ляются наиболее распространенными в данной 
сфере уголовно-наказуемыми деяниями. Опи-
санные выше преступления, при значительном 
размере причиненного ущерба и наличия ква-
лифицирующих признаков, например совер-
шения деяния группой лиц, являются тяжкими, 

так как несут за собой высокую общественную 
опасность и причиняют ущерб большому коли-
честву общественных институтов. 

Объектом преступлений, совершаемых при 
подготовке и проведении спортивных соревно-
ваний, выступают различные общественные 
отношения, складывающиеся между субъек-
тами спорта, которые обусловлены их непо-
средственным участием в процессе подготовки 
и проведения. 

Преступления, совершаемые при подго-
товке и проведении спортивных соревнований, 
представляют собой противоправные деяния, 
обладающие общественной опасностью, кото-
рая выражается в ее характере и степени. Ха-
рактер общественной опасности обусловлен 
объектом посягательства, степень – обще-
ственно опасными последствиями, а также 
способом совершения преступления. В связи с 
этим правоохранительным органам следует 
уделять особое внимание контролю за органи-
зацией спортивных соревнований, в целях 
предотвращения преступной деятельности 
злоумышленников, представляющей значи-
тельную общественную опасность. 
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уд присяжных – это институт судебной си-
стемы, обеспечивающий защиту прав и 

свобод подсудимых в судебном разбиратель-
стве. Данные люди в установленном законом 
порядке участвуют в осуществлении правосу-
дия путем рассмотрения уголовных дел вместе 
с судьей.  

Присяжные – это граждане Российской Фе-
дерации, привлеченные в установленном уго-
ловно-процессуальным законодательством по-
рядке для участия в судебном разбирательстве, 
но при этом законодателем было введено огра-
ничение: лица, занимающие должности судей, 
прокуроров, следователей, дознавателей, адво-
катов, нотариусов, должностных лиц органов 
принудительного исполнения Российской Фе-
дерации или частных детективов, в период осу-
ществления профессиональной деятельности и 
в течение пяти лет со дня ее прекращения, за-
мещающие государственные должности или 
выборные должности в органах местного само-
управления, присяжными заседателями быть 
не могут. Подобное сужение круга лиц, имею-
щих возможность участвовать в судебном про-
цессе в качестве присяжных, было сделано с це-
лью обеспечения объективного и независимого 
отправления правосудия с житейской точки 
зрения, ведь граждане, что работают или не-
давно работали в юридической сфере, имеют 
некоторую профессиональную деформацию, 
из-за которой и смотрят на рассмотрение дела 
в суде с юридической точки зрения.  

Суд присяжных является одним из достиже-
ний современной судебной системы, так как 
присяжные – это не связанные с юридической 
деятельностью граждане, эти лица не 

заинтересованы в деле, что обеспечивает при-
нятие ими решения только на основании пред-
ставленных доказательств и убедительности 
доводов сторон. Кроме того, считается, что 
мнение присяжных заседателей более объек-
тивно и независимо, чем одного судьи или кол-
легии судей, ведь, чем больше людей участвует 
в принятии решения, тем труднее оказать на 
них давление, подкупить или оказать воздей-
ствие каким-либо иным образом.  

Правовое положение присяжных по при-
роде данного института таково – они способ-
ствуют привнесению в правосудие народной 
совести. Благодаря этому в особых случаях, 
требующих проявления гуманизма, присяжные 
заседатели могут выносить вердикт, смягчаю-
щий естественную суровость уголовного за-
кона [3, c. 642]. 

Регулирует полномочия присяжных заседа-
телей Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации [1] (далее – УПК РФ) и Фе-
деральный закон Российской Федерации «О 
присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» [2]. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона, 
упомянутого выше, к присяжным заседателям 
предъявляются определённые требования, не-
обходимые для обеспечения независимости 
отправляемого правосудия.  

Так, присяжными заседателями могут быть 
граждане, включенные в списки кандидатов в 
присяжные заседатели и призванные в уста-
новленном УПК РФ порядке к участию в рас-
смотрении судом уголовного дела. 

В то же время присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседатели не могут 

С 
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быть лица возрастом младше 25 лет или до-
стигшие 65 лет; имеющие непогашенную или 
неснятую судимость; недееспособные или 
ограниченно дееспособные; состоящие на 
учете в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансерах; имеющие статус подозре-
ваемого или обвиняемого в уголовном деле; не 
владеющие языком, на котором ведется судеб-
ное разбирательство; имеющие физические 
или психические недостатки, которые могут 
мешать участию в рассмотрении уголовного 
дела. 

Однако даже в такой, казалось бы, урегули-
рованной системе, где имеются строгие пра-
вила включения граждан в список кандидатов в 
присяжные заседатели, имеются свои огрехи, 
упущения, из-за чего происходят разного рода 
ошибки, и потому уголовно-процессуальный 
закон предусматривает возможность самоот-
вода самими присяжными, либо отвода при-
сяжного сторонами в соответствии со ст. 328 
УПК РФ. 

Факт включения подобной возможности в 
УПК РФ подтверждает, что данная система не 
совершенна, а ошибки или неучтённые фак-
торы неизбежны.  

Проблема качественной реализации своих 
функций присяжными заседателями в нашей 
стране стоит достаточно остро. К основным 
проблемам при отборе в состав коллегии при-
сяжных заседателей относятся: 

• возраст (в пожилом возрасте состояние 
психики тесно связано с общими показателями 
здоровья: хронические боли, болезни и недо-
могания, органические изменения в тканях го-
ловного мозга повышают риск ряда психиче-
ских нарушений, в связи с чем пожилым людям 
становится уже сложно трезво оценивать ситу-
ацию, отчего и введен возрастной ценз. Однако 
все эти процессы индивидуальны и могут 
наступать раньше указанных в законе 65 лет); 

• физиологические состояния (напри-
мер, во время беременности у женщин проис-
ходят гормональные изменения, из-за чего мо-
жет возникать эмоциональная неустойчивость, 
раздражительность, высокий уровень личност-
ной тревожности, мнительность, по причине 
которых женщине будет так же сложно оцени-
вать ситуацию трезво); 

• национальность (Россия – многонацио-
нальная, многокультурная, многоязычная 
страна, ввиду чего мы наблюдаем и ярко выра-
женные отличия разных наций, в том числе и в 
культуре, традициях, взглядах. 

Предполагается, что в связи с этим люди раз-
ных национальностей будут оценивать ситуа-
цию хоть и некардинально, но по-разному, 
даже с точки зрения житейского опыта); 

• наличие психических отклонений (в за-
коне указано, что присяжным заседателем не 
может быть лицо, состоящее на учете в психо-
неврологическом диспансере, однако воз-
можны ситуации, когда человек имеет такого 
рода отклонения, но не состоит на учете в связи 
с какими-либо обстоятельствами); 

• наличие зависимости (например, алко-
гольной, но лицо так же, как и на примере с 
психическим отклонением, по каким-либо 
причинам не состоит на учетах в соответствую-
щих структурах); 

• судимость или привлечение в качестве 
подозреваемого родственников присяжного 
(довольно частой причиной рассмотрения уго-
ловного дела по апелляционному представле-
нию, с точки зрения законодательной недора-
ботки процесса составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели, является факт 
скрытия кандидатами информации о наличии 
обстоятельств, препятствующих их участию в 
качестве присяжных заседателей в рассмотре-
нии уголовного дела. Так, при формировании 
коллегии присяжных заседателей кандидаты в 
присяжные, которые вошли в основной состав 
коллегии присяжных заседателей, скрывали от 
суда и участников процесса информацию о су-
димостях и привлечении к уголовной или ад-
министративной ответственности своих близ-
ких родственников или их самих); 

• наличие близких отношений между 
присяжным и подсудимым (нередки ситуации, 
когда близкий знакомый, дальний родствен-
ник или, наоборот, недруг подсудимого может 
оказаться в основном составе коллегии при-
сяжных заседателей, умолчав о своей связи с 
подсудимым. Подобное недобросовестное по-
ведение, а именно сокрытие фактов личных от-
ношений с подсудимым, лишает стороны воз-
можности объективно оценить ситуацию и ис-
пользовать свое право заявить, ведь знание о 
взаимоотношениях присяжного и подсудимого 
дает основание сомневаться в беспристрастно-
сти лица, в объективности и законности приня-
того вердикта). 

Данные проблемы мешают объективному и 
независимому отправлению правосудия. В по-
следнее время суды присяжных заседателей 
проводятся гораздо реже, чем в первые годы 
после введения этого института. Сегодня 
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присяжные в судах общей юрисдикции РФ не 
рассматривают даже 1 процента уголовных дел 
несмотря на то, что при их рассмотрении с уча-
стием присяжных заседателей процент оправ-
дательных приговоров равен 39,7% из общего 
числа рассмотренных, в то время как при рас-
смотрении уголовных дел единолично судьёй 
этот процент составляет 0,26%, а при рассмот-
рении коллегией из трёх федеральных судей – 
0,99% [4]. 

Одна из причин снижения количества дел, 
рассматриваемых судом присяжных – это от-
каз самих подсудимых от данной формы орга-
низации суда [5]. Вполне возможно, понимание 
указанных ранее проблем и способствует при-
нятию такого решения.  

Второй причиной является уклонение граж-
дан от обязанности участвовать в отправлении 
правосудия. Набрать необходимое количество 
присяжных заседателей в некоторых субъектах 
страны довольно непросто. Причины заключа-
ются в следующем: малая численность населе-
ния, большие расстояния между населёнными 
пунктами, плохая транспортная инфраструк-
тура, не в каждом населенном пункте есть гос-
тиницы, проживание в которых должно предо-
ставляться государством.  

Еще одной из причин является то, что судеб-
ные разбирательства наиболее сложных уго-
ловных дел может длиться несколько лет. В 
наше время не каждый человек способен часто 
покидать работу и привычный образ жизни, 
хотя заработок присяжным компенсируется из 
бюджета, а пенсионеры получают плату за от-
влечение от обычных занятий.  

К сожалению, в последние несколько лет 
прибавился ещё один немаловажный фактор – 
активное распространение острой респиратор-
ной инфекции «Covid-19», что сделало процесс 
составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели и коллегии присяжных заседателей 
ещё более трудновыполнимым.  

Несмотря на выявленные проблемы и слож-
ности, на причины снижения количества дел 
рассматриваемых судом присяжных, у данного 
института есть и положительные черты. 

Положительная сторона института суда 
присяжных состоит в том, что судебное разби-
рательство имеет более состязательный харак-
тер, а рассмотрение дела становится более объ-
ективным, являясь дополнительной гарантией 
законного решения и защитой от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения для 
подсудимого.  

Не менее важным оказывается и тот факт, 
что при рассмотрении уголовного дела с уча-
стием присяжных заседателей сводится к ми-
нимуму возможность несоблюдения прав и за-
конных интересов подсудимого, отклонение 
процесса в обвинительный уклон, давления и 
подкупа.  

И, безусловно, основной причиной выбора 
подсудимыми суда с участием присяжных яв-
ляется, как уже указывалось ранее, более высо-
кий процент оправдательных приговоров. 

Подводя итог, можно сказать, что участие 
граждан в отправлении правосудия необхо-
димо, так как данный институт является гаран-
том защиты прав и свобод подсудимого от не-
обоснованного и незаконного решения; подни-
мает авторитет судебной системы в обществе, 
ведь решения выносят представители народа, а 
не государственные чиновники. К сожалению, 
система эта не идеальна и требует существен-
ных доработок, но наше законодательство ак-
тивно совершенствуется и, надеемся, в бли-
жайшем будущем будет найдено решение вы-
явленных проблем. 
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елью настоящей статьи является изучение 
понятия и элементов договоров страхова-

ния. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 
• дать определение понятию «договор 

страхования»; 
• рассмотреть виды и характерные при-

знаки договоров страхования; 
• провести анализ элементов договора 

страхования на примере определенных видов 
договоров. 

В жизни человека очень часто случаются со-
бытия, не зависящие от него, не подлежащие 
контролю. Будь это стихийное бедствие, чрез-
вычайное происшествие, пожар, неожиданно 
обнаружившееся заболевание или внезапная 
смерть. Именно для этого у общества и каждого 
гражданина в отдельности должны быть ре-
сурсы для немедленного восстановления поне-
сенных потерь, повреждений, а также нормаль-
ного течения жизненных процессов. Доста-
точно большая группа людей постоянно нахо-
дится в зоне повышенного риска. Это и пожар-
ные, и работники охранных служб, и спасатели, 
и инкассаторы, и представители целого ряда 
других профессий. При приеме на работу на 
названные должности или при поступлении на 
службу соответствующие министерства, 

Договор страхования – это соглашение, по 
которому страховщик обязуется за обусловлен-
ную плату, называемую страховой премией, 
при наступлении предусмотренного события, 
то есть страхового случая, выплатить страхова-
телю или иному лицу, в пользу которого заклю-
чен договор, выгодоприобретателю, страховое 
возмещение. Сторонами являются страховщик, 
выгодоприобретатель и страхователь соответ-
ственно. 

Анализируя вышесказанное и опираясь на 
иные источники, можно выделить ряд 

характерных черт страхования. Вероятностный 
характер отношений, непостоянство. Вероят-
ность означает возможность наступления стра-
хового случая. Страховой случай может как 
наступить в период действия договора, так и не 
наступить. Также заранее невозможно преду-
смотреть время наступления страхового слу-
чая, его причину и размер причиненных убыт-
ков. Невозможно заранее определить как стра-
ховщика, так и страхователя, вступающих в 
страховые правоотношения, так как страхова-
тель вправе обратиться в любую страховую 
компанию по собственному желанию, а стра-
ховщик – отказать в страховании на основа-
ниях, предусмотренных законодательством. 
Возвратность денежных средств. Страховые 
взносы, вносимые в фонд страхования, подле-
жат выплате самим же страхователям в резуль-
тате наступления страхового случая. Размер 
страхового возмещения зависит от страховых 
взносов и размера причиненных убытков, 
наступивших в результате страхового слу-
чая [3]. 

Таким образом, страхование способствует 
технологическому, экономическому развитию, 
стабильности в социальной обстановке, так как 
уменьшается зависимость материального и 
имущественного положения от всякого рода 
случаев, делает социально-экономическое по-
ложение устойчивым. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что страхование – это вид общественно 
полезной деятельности, при которой граждане 
и организации заранее страхуют себя от мате-
риальных и личных нематериальных неблаго-
приятных последствий путем внесения денеж-
ных средств в основной фонд организации-
страховщика, оказывающей услуги страхового 
характера и при наступлении предусмотрен-
ных страховых случаев выплачивающей 

Ц 
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обусловленные денежные средства из фонда 
страхователю или иному лицу. 

Страховые отношения представляют собой 
вид гражданско-правовых обязательств. В силу 
страхового обязательства одна сторона – стра-
хователь – обязуется вносить в фонд другой 
стороны – страховщика – установленные пла-
тежи – страховые премии, страховые взносы; а 
страховщик обязуется при наступлении стра-
хового случая - предусмотренного события - 
выплатить страховое возмещение (при имуще-
ственном страховании), страховую сумму (при 
личном страховании). 

Содержанием страховых отношений явля-
ются права и обязанности их участников, а их 
объектом – то, на что направлены, что регули-
руют эти права и обязанности. 

Любое правоотношение не будет являться 
таковым, если у него не будет участников. 
Прежде всего основными участниками страхо-
вых правоотношений являются страховщик и 
страхователь. 

Существенные условия различаются от вида 
договора страхования. Соответственно, напри-
мер, в договоре имущественного страхования – 
это определенное имущество, характер собы-
тия, на случай наступления которого осуществ-
ляет страхование, размер страховой суммы, 
срок действия договора. 

В договоре личного страхования упомина-
ются сведения о застрахованном лице, харак-
тер события, на случай наступления которого 
производится страхование, размер страховой 
суммы, срок действия договора. Не допуска-
ется страхование противоправных интересов, 
убытков от участия в играх, лотереях и пари, 
расходов, к которому лицо могло бы быть при-
нуждено в целях освобождения заложников. 
Договоры страхования, заключенный на ука-
занных условиях, являются ничтожными. 

Имущественное и личное страхование бы-
вают как обязательными, так и доброволь-
ными, например, пример обязательного иму-
щественного страхования – это автострахова-
ние. Личным обязательным страхованием яв-
ляется пенсионное страхование, добровольное 
или обязательное медицинское страхование. 

Обязательное страхование осуществляется 
в тех случаях, когда в силу закона, то есть для 
каждого вида должен быть принят соответству-
ющий федеральный закон, на указанных лиц 
налагается обязанность застраховать себя в ка-
честве страхователей жизни, здоровья или 
имущества других лиц либо свою гражданскую 

ответственность перед другими лицами. Если 
обязательное страхование жизни, здоровья и 
имущества граждан осуществляется за счет 
средств, предоставленных из бюджета, то дан-
ный вид страхования является обязательным 
государственным страхованием. 

По договору имущественного страхования 
могут быть застрахованы имущественные ин-
тересы, в том числе, риски, утраты, гибели, 
недостача или повреждение определенного 
имущества, риск ответственности по обяза-
тельствам, возникающим вследствие причине-
ния вреда жизни, здоровью, имуществу других 
лиц, риск ответственности по договорам, 
риски гражданской ответственности, риск 
убытков от предпринимательской деятельно-
сти в нарушении своих обязанности контраген-
тами-предпринимателями или изменение 
условий этой деятельности, независящим от 
предпринимателя обстоятельствам. 

Договор личного страхования – это согла-
шение по, которому страховщик обязуется за 
страхового премию, уплачиваемую страховате-
лями, выплатить единовременно или выплачи-
вать периодически обусловленную страховую 
сумму в случае причинения вреда жизни или 
здоровью страхователя, или выгодоприобрета-
теля, застрахованного лица, достижением 
определенного возраста или события. 

Особенностью договора личного страхова-
ния является то, что объектом страхования яв-
ляются интересы, связанные с личностью граж-
данина. Личные интересы, подлежащие стра-
хованию, не подлежат денежной оценке и до-
говор личного страхования в пользу лица, не 
являющегося страхователем, может быть за-
ключен только с письменного согласия застра-
хованного лица. 

Под страховыми случаями могут быть 
предусмотрены не только негативные события, 
но и позитивные события, например, достиже-
ние совершеннолетия, бракосочетание и так 
далее [4]. 

Страховая сумма может оплачиваться не 
только единовременно, но и периодически. До-
говор личного страхования является публич-
ным договором, то есть любое лицо может об-
ратиться к страховщику с целью его защиты, и 
если, например, смерть наступила вследствие 
самоубийства, страховщик обязан выплатить 
страховую сумму, при условии, что к этому вре-
мени договор действовал не менее двух лет. 

Обязательное страхование может быть воз-
ложено законодательное на определённые 
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группы лиц, например, государственное стра-
хование жизни и здоровья военнослужащих, 
членов экипажа воздушного судна. 

Договор заключается в письменной форме, 
несоблюдение письменной формы влечет его 
недействительность. Исключением являются 
договоры обязательного государственного 
страхования, такой договор может быть заклю-
чен путем составления одного документа или 
вручения страхователю страховщиком страхо-
вого полиса, сертификата или иного доку-
мента, подписанного страховщиком. В послед-
нем случае согласие страхователя заключить 
договор на предложенных условиях подтвер-
ждается принятием указанных документов. 
Страховщик при заключении договора страхо-
вания вправе применять разработанные стан-
дартные формы договоров страхового полиса 
по отдельным видам страхования. 

Существенными условиями договора стра-
хования при заключении договора имуще-
ственного страхования являются определен-
ные имущества либо иной имущественный ин-
терес о характере события, на случай наступле-
ния которого осуществляет страхование, раз-
мере страховой суммы и сроке действия дого-
вора. 

Условия, содержащиеся в правилах страхо-
вания и включенные в текст договора страхо-
вания, обязательны для страхователя и выгодо-
приобретателя если в договоре есть оговорка 
об этом. При заключении договора страхова-
ния страхователь и страховщик могут догово-
риться об изменении или исключении отдель-
ных положений правил страхования и о допол-
нении правил. Страхователь и выгодоприобре-
татель вправе ссылаться на защиту своих инте-
ресов в правилах страхования соответствую-
щего вида. 

Вручение страхователю при заключении до-
говора правила страхования должно быть удо-
стоверено записью в договоре. 

Страховые агенты – это постоянно прожи-
вающие на территории России граждане, осу-
ществляющие свою деятельность на основании 
гражданско-правового договора, физические 
или юридические лица, которые представляют 
страховщика в отношениях со страхователем и 
действует от его имени по поручению. Страхо-
вой брокер – это постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, которые действуют в 
интересах страхователя или страховщика и 

осуществляет деятельность по оказанию услуг, 
связанную с заключением договоров страхова-
ния между страховщиком и страхователем, а 
также с исполнением указанных договоров. 
Страховой брокер не вправе одновременно 
действовать в интересах страхователя и стра-
ховщика, о чем говорит пункт 28 федерального 
закона «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» 

Существует такая вещь как общество взаим-
ного страхования, то есть его правовое регули-
рование осуществляется на основе закона «Об 
организации страхового дела в Российской Фе-
дерации», федерального закона о взаимном 
страховании, это ситуация, в которой не-
сколько организаций образуют единый страхо-
вой пул, из которого происходит возмещение 
страховых выплат их клиентам. 

В случае наступления страхового случая 
страховщик обязан уплатить в порядке и в 
сроки, установленные договором, страховую 
премию. Страхователь незамедлительно дол-
жен сообщать о ставшими известными значи-
тельными изменениями в обстоятельствах, ко-
торые могут повлиять на увеличение страхо-
вого риска и страхователь, после наступлении 
страхового случая обязан незамедлительно 
уведомить о его наступления страховщиков. 

Вывод. Любой договор страхования есть во-
левой акт отдельных субъектов, направленный 
на создание страхового правоотношения. В 
связи с чем, законодателю следует вернуться к 
единому понятию договора страхования. На 
основании вышеизложенного нам удалось вы-
делить ряд признаков, характерных для от-
дельных видов страхования и охарактеризо-
вать договор страхования в общем виде, а 
также самостоятельно проанализировать необ-
ходимость и эффективность такого определе-
ния. 
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 современных условиях на фоне санкций 
наблюдается отказ широкого ряда запад-

ных стран от российских энергоресурсов и про-
дуктов энергетики. С 5 декабря 2022 года начал 
действовать запрет на поставку российской 
нефти в ЕС. Помимо этого, государства G7 и ЕС 
установили предел цен на российскую нефть 
при ее поставке в третьи страны на уровне 60 
долларов за баррель. Помимо этого, потолок 
цен был установлен в районе 100 долларов за 
премиальные российские нефтепродукты, 
включая нафту, дизель, бензин и керосин. 
Наконец, установленные ограничения запре-
щают страховать и финансировать танкеры, 
перевозящие российскую нефть, по цене выше 
установленных ценовых пределов [8]. 

В связи с такими мерами 27 декабря 2022 
года в России был издан Указ № 961, в соответ-
ствии с которым Россия отказывается осу-
ществлять поставки нефти и нефтепродуктов в 
государства, которые разделяют введенные за-
падным сообществом ограничения и запреты 
[12]. Данный запрет согласуется с понятием 
экономических санкций, содержащимся в Фе-
деральном законе № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах и принудительных ме-
рах» [13]. 

В складывающейся ситуации для России 
крайне актуальной задачей остается 

переориентация имеющихся торговых потоков 
на незападные страны (особенно с учетом того, 
что 40% российских поставок нефти и нефте-
продуктов приходилось на европейские 
страны), в связи с чем осуществляется поиск 
новых покупателей российских энергоресурсов 
и продуктов энергетики. Однако привлека-
тельность России как поставщика существенно 
ограничивается теми проблемами, которые 
связаны с недостаточно эффективной разрабо-
танностью регулирования договоров поставки 
нефти и нефтепродуктов. Решение вопроса о 
привлечении новых покупателей будет, в том 
числе зависеть от того, сумеет ли Россия устра-
нить сохраняющиеся до сих пор законодатель-
ные проблемы. 

К современным проблемам регулирования 
договоров поставки нефти и нефтепродуктов 
можно отнести следующее: 

1. Сохраняется неясность в отношении 
вида договора, к которому может быть отнесен 
договор поставки нефти и нефтепродуктов. По 
п. 2 ст. 548 ГК РФ, нефтяное снабжение по при-
соединенной сети должно регулироваться теми 
же правилами, что и договора энергоснабже-
ния, если иное не установлено соответствую-
щими нормативно-правовыми актами или не 
проистекает из существа обязательства [3]. При 
этом договор поставки нефти и 

В 
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нефтепродуктов отличается и от договора 
энергоснабжения, и от договора простой по-
ставки [2]. Так, договоры энергоснабжения 
имеют иной особый предмет и объект, отлича-
ющийся от предмета и объекта договоров по-
ставки нефти и нефтепродуктов. Если при 
энергоснабжении объектом договора высту-
пает энергия, то при поставке нефти и нефте-
продуктов, соответственно, объектом будут 
нефть и нефтепродукты. Предмет договора 
энергоснабжения – это подача энергии через 
присоединенную сеть, в то время как предмет 
договора поставки нефти и нефтепродуктов 
представляет собой действия по поставке топ-
лива или продуктов нефтепереработки в опре-
деленном качестве и количестве в установлен-
ные сроки и в конкретное место. Эти выводы 
подтверждаются и анализом судебно-арбит-
ражной практики, в которой не находится ре-
шений, где нормы, содержащиеся в пар. 6 гл. 30 
ГК РФ и регулирующие договоры энергоснаб-
жения, применялись бы к отношениям по по-
воду договоров поставки нефти нефтепродук-
тов [1]. 

2. Существует неясность в отношении 
объекта договора поставки нефти и нефтепро-
дуктов. Безусловно, нефть и нефтепродукты в 
качестве объекта изучаемого договора рас-
сматриваются как вещи, а значит, и нормы, ре-
гулирующие оборот вещей, применяются к 
ним в обычном порядке, однако нельзя забы-
вать, что рассматриваемые товары есть сама 
материя. Эти товары по своим родовым при-
знакам не являются энергией, а выступают 
энергоносителями. Законодательство не дает 
определения нефти, хотя этот товар имеет спе-
цифические физико-химические свойства, а 
также обладает особыми экономическими ха-
рактеристиками. 

3. Сохраняется неясность в отношении 
разграничения понятий «присоединенная 
сеть» и «магистральный трубопровод». Транс-
портировка нефти преимущественно соверша-
ется с помощью трубопроводов. При этом рас-
сматривать трубопровод в качестве присоеди-
ненной сети некорректно, поскольку присо-
единенная сеть является средством энерго-
снабжения. Разграничение двух данных поня-
тий является крайне важным, поскольку к ним 
предъявляются кардинально разные требова-
ния. Техническая сторона присоединения в до-
говоре энергоснабжения является одним из ос-
новных вопросов. На получателе энергии ле-
жит обязанность по обеспечению 

технологической возможности принятия энер-
гии, поскольку в ином случае, согласно п. 3 ст. 
426 ГК РФ [4], можно будет отказать в энерго-
снабжении [7]. Договор поставки нефти и 
нефтепродуктов таких технических требова-
ний не выдвигает по той причине, что здесь ни-
какого присоединения нет. В результате осно-
вания для отказа в поставке нефти и нефтепро-
дуктов являются иными. Например, если руко-
водствоваться правилами ПАО «Транснефть», 
то отказ в поставке может быть обусловлен 
только тем фактом, что трубопровод был за-
полнен [9]. 

Указанные проблемы снижают привлека-
тельность России как поставщика энергоресур-
сов, поскольку сложности с заключением дого-
воров поставок нефти и нефтепродуктов могут 
препятствовать эффективному развитию тор-
гово-экономических отношений. Более того, 
отмечается, что из-за ряда пробелов в россий-
ском законодательстве стороны нередко пред-
почитают устанавливать правила поставок 
нефти и нефтепродуктов непосредственно в 
договорах, а также в локальных нормативных 
актах [11]. 

Для решения указанных проблем рекомен-
дуется: 

1. Обеспечить, чтобы договор поставки 
нефти и нефтепродуктов регулировался как са-
мостоятельный вид договора поставки с осо-
быми условиями, а не по аналогии с договором 
обычной поставки или договором энергоснаб-
жения. Вероятно, для этого требуется допол-
нить вторую часть ГК РФ отдельным парагра-
фом, регулирующим рассматриваемый тип до-
говора. Требуется выделить его существенные 
отличия от других видов договоров, проистека-
ющие из его правовой природы, включая его 
предмет (обязанность поставщика – субъекта 
предпринимательства передать нефть или 
нефтепродукты (купленные или произведен-
ные) в установленный срок покупателю, кото-
рый будет их использовать в хозяйственных 
целях, за что покупатель берет на себя обязан-
ность оплатить эти товары). В отсутствие та-
кого специального регулирования полагаем, 
что к договору поставки нефти и нефтепродук-
тов следует применять нормы, которые более 
соответствуют особенностям отношений в дан-
ной сфере, а именно нормы, содержащиеся в 
пар. 3 гл. 30 ГК РФ и регулирующие поставки 
товаров, а не нормы об энергоснабжении. 

2. Необходимо выработать законодатель-
ное определение нефти, которое 
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целесообразно поместить в специальный феде-
ральный закон, посвященный регулированию 
отношений по поводу нефти. Стоит обратить 
внимание, что примеры таких законов уже су-
ществовали на уровне регионального законо-
дательства (например, в Тюменской области [6] 
и Республике Татарстан [5]). Несмотря на то, 
что данные законы уже не действуют, они мо-
гут быть взяты за образец для разработки соот-
ветствующего федерального законодательного 
акта. Его отсутствие ведет к тому, что в законо-
дательстве не учитывается специфика отноше-
ний, возникающих по поводу такого особого 
объекта, как нефть, в результате чего это не-
благоприятно сказывается на инвестиционных 
перспективах нефтяного сектора, прозрачно-
сти его регулирования и иных аспектах его 
функционирования. 

3. Наконец, требуется отграничить присо-
единенную сеть от магистральных трубопрово-
дов путем выработки соответствующих зако-
нодательных определений. Надо заметить, что 
попытка выработки специального законопро-
екта, регулирующего магистральные трубопро-
воды, уже предпринималась в 2017 году, од-
нако так и не получила одобрения [10]. 
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правовой статус. 
 
 научных кругах продолжают рассматри-
ваться вопросы, определяющие админи-

стративно-правовой статус государственных 
гражданских служащих. Это обусловлено тем, 
что действующие определения «гражданского 
служащего» и «государственной службы» уста-
рели и требуют корректировок с учетом роли и 
функций, выполняемых государственными 
гражданскими служащими в современных реа-
лиях. В настоящее время, государственные слу-
жащие являются одним из ключевых элемен-
тов государственного механизма, что обуслав-
ливает их роль в политической системе в це-
лом. 

Определение административно-правового 
статуса государственных гражданских служа-
щих играет важную роль не только для теоре-
тического аспекта проблематики, но и для 
практического применения законодательства.  

Прежде чем перейти к анализу статуса госу-
дарственных гражданских служащих необхо-
димо дать понятие гражданской службе. В со-
ответствии с нормами ст.3 Федерального за-
кона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
государственная гражданская служба вид госу-
дарственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации на должностях 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, лиц, замещающих гос-
ударственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государствен-
ные должности субъектов Российской Федера-
ции» [1]. 

«В свою очередь государственный граждан-
ский служащий является особым субъектом 
государственных отношений, поскольку зако-
нодателем на него возложены обязательства по 
осуществлению задач и функций государства 
на основании служебного контракта за денеж-
ное содержание» [1]. 

Опираясь на анализ юридической литера-
туры, следует констатировать тот факт, что 
статус государственного служащего определя-
ется схожими чертами со статусом гражданина 
России. Так, статус государственного граждан-
ского служащего предполагает, что это лицо, 
которое работает в государственном органе, в 
соответствии с трудовым законодательством и 
опираясь на положения Закона о гражданской 
службе. 

В процессе осуществления своей професси-
ональной деятельности государственный граж-
данский служащий является субъектом си-
стемы государственного управления, что поз-
воляет наделить его административно-право-
вым статусом. 

«Особенности правового статуса стоит рас-
сматривать с точки зрения участников публич-
ных правоотношений. Так, прежде чем приоб-
рести статус государственного служащего 
необходимо, во-первых, приобрести указан-
ный статус поступив на службу, при этом соот-
ветствуя определенным критериям, установ-
ленным законодательством. Во-вторых, заме-
щение должности возможно с соблюдением 

В 
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ограничений и запретов для гражданских слу-
жащих» [4, с. 240-243]. 

Административно-правовой статус государ-
ственного гражданского служащего подкрепля-
ется положениями Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ. В 
частности, правовое регулирование государ-
ственных гражданских служащих подробно 
представлено в Главе 3 Закона. 

Особенность гл.3 Закона заключается в том, 
что термины «правовое положение» и «статус» 
в нем являются синонимами, что делает их 
сущность тождественной в рамках обсуждения 
вопроса об административно-правовом ста-
тусе государственных гражданских служащих. 

В соответствии с законодательством, клю-
чевыми элементами правового статуса госу-
дарственного гражданского служащего явля-
ются: 

• права и обязанности гражданского слу-
жащего;  

• ограничения и запреты, связанные со 
службой;  

• требования к служебному поведению; 
• положения об урегулировании кон-

фликта интересов служащих;  
• положения о представлении сведений о 

доходах и расходах;  
• государственные гарантии на граждан-

ской службе;  
• поощрения и награждения;  
• служебная дисциплина. 
Государственные гражданские служащие 

наделены определенным кругом обязанностей, 
которые должны быть выполнены в соответ-
ствии с их статусом. Полномочия, возложен-
ные на сотрудника, определяются положени-
ями должностного регламента, в котором 
также определяются права, в соответствии с 
его статусом. Административно-правовой ста-
тус государственных гражданских служащих 
также предполагает наличие запретов и огра-
ничений, в соответствии с требованиями зако-
нодательства. Так формируются взаимовыгод-
ные публичные правоотношения. 

Перспективы развития государственной 
службы обуславливаются систематическим 
анализом и оптимизацией законодательства, 
определяющего административно-правовой 
статус государственных гражданских служа-
щих. В условиях изменяющихся реалий совер-
шенствование правового обеспечения приоб-
ретает особую актуальность. 

Потребность в оптимизации законодатель-
ства, связанного с определением администра-
тивно-правового статуса государственных 
гражданских служащих обусловлена изменяю-
щимися правовыми реалиями. Следовательно, 
можно выделить ключевые теоретические 
предположения и выводы, касающиеся вопро-
сов оптимизации института административно-
правового статуса государственного служа-
щего. 

«Так, в связи с тем, что государственная 
гражданская служба в рамках социально-пра-
вового института связана с государством и его 
ролью в обществе, удовлетворяющая потреб-
ности человека, общества и государства, следо-
вательно, является инструментом разрешения 
общественных и государственных проблем. 
Стоит отметить, что задачи и функции государ-
ства находят свое отражение в деятельности 
государственных органов, а именно в дей-
ствиях государственных гражданских служа-
щих. Таким образом, уровень администра-
тивно-правового регулирования статуса служа-
щего находится в прямой взаимосвязи с каче-
ством такого воздействия на общественные 
процессы» [3, с. 33-35]. 

Анализируя термин, характеризующий ста-
тус государственного гражданского служащего, 
представленный в законодательстве, следует 
отметить, что трактовка представляется с уз-
кой точки зрения. Действующее определение 
необходимо дополнить следующими компо-
нентами: 

• гражданский служащий является граж-
данином РФ; 

• замещает должность в государствен-
ном органе; 

• имеет квалификационный разряд, при-
своенный в установленном порядке; 

• получает за выполнение профессио-
нальных обязанностей вознаграждение из 
средств федерального бюджета. 

Продолжая анализ законодательства сле-
дует отметить тот факт, что к государствен-
ному гражданскому служащему предъявляются 
требования к уровню квалификации. В зависи-
мости от того, каким уровнем квалификации 
обладает государственный гражданский служа-
щий он может занимать определенную долж-
ность в государственной системе. При этом не 
учитывается административно-правовой ста-
тус субъекта, а он должен быть базой для ста-
новления и развития прав и обязанностей гос-
ударственного гражданского служащего. В 
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связи с этим, рекомендуется расширить адми-
нистративно-правовой статус гражданского 
служащего следующими элементами: 

• права и обязанности гражданского слу-
жащего; 

• ограничения и запреты, связанные со 
службой; 

• требования к служебному поведению; 
• положения об урегулировании кон-

фликта интересов служащих; 
• положения о представлении сведений о 

доходах и расходах; 
• государственные гарантии на граждан-

ской службе; 
• поощрения и награждения; 
• служебная дисциплина [2, с. 35-37]. 
Административно-правовой статус государ-

ственного служащего предполагает, что на 
субъект будут наложены специальные полно-
мочия, которые предполагают его взаимодей-
ствие с другими субъектами права. При этом 
должны соблюдаться запреты и ограничения, 
наложенные на государственных гражданских 
служащих. 

На основании вышеизложенного следует 
сделать вывод, что административно-

правовой статус государственных гражданских 
служащих регулируется законодателем. В то же 
время требуется корректировка, с учетом со-
временных реалий государственного управле-
ния. 
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а государственных служащих возлагается 
ответственность в соответствии с требова-

ниями законодателя. При выявлении админи-
стративных нарушений на государственного 
служащего распространяется установленная в 
законодательстве Российской Федерации мера 
пресечения.  

Приведем статистические данные по выяв-
лению административных правонарушений за 
2020-2022 гг. В 2020 году было совершено 8306 
административных правонарушения по ст.5.59 
КоАП РФ. Из них административное наказание 
понесли 6700 государственных служащих. В ре-
зультате с нарушителей было взыскано штра-
фов на сумму 39779428 руб. По аналогичной 
статье, в следующем, 2021 году, было рассмот-
рено 8852 административных дела. Признали 
виновными и начислили штрафы 7262 государ-
ственных служащих. В результате с лиц, совер-
шивших административную ответственность, 
было взыскано 41896811 руб. В 2022 году отме-
чается отрицательная динамика, так как увели-
чилось число административных правонару-
шений, совершенных государственными ли-
цами до 9148 лиц. Из них административное 
наказание было наложено на 7423 государ-
ственных служащих. В результате сумма штра-
фов составила 42430913 руб. [5, c. 22]. 

Спектр нарушений, который может быть 
выявлен у государственного служащего весьма 
широк. В процессе работы, государственным 
служащим могут быть нарушены как обяза-
тельные правила, относящиеся к его дей-
ствиям, так и осуществлены упущения по 
службе. Каждое правонарушение влечет за 

собой определенные последствия. Проблема 
заключается в том, что до настоящего времени, 
в законодательстве Российской Федерации не-
достаточно явно обозначены границы между 
административной и дисциплинарной ответ-
ственностью. В результате при выявлении ад-
министративного правонарушения государ-
ственный служащий несет дисциплинарную 
ответственность, что не является в полной 
мере правомерным [1, с. 59]. 

Дисциплинарная ответственность на госу-
дарственного служащего налагается в соответ-
ствии с положениями, прописанными в одном 
из следующих документов: служебном распо-
рядке госоргана, служебном контракте или 
должностном регламенте. Полный перечень 
документов регламентирован Федеральным 
законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ. При этом, Законом не установ-
лен полный объем и характер положений, ко-
торые должны быть урегулированы соответ-
ствующим служебным актом. 

ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ определен перечень дисциплинарных 
взысканий, за совершение административного 
проступка. Действие Закона вступает в силу 
при выявлении правонарушения, совершен-
ного государственным служащим. Перечь пра-
вонарушений также представлен в должност-
ном регламенте государственного служащего. 
Основной акцент в документе сделан на неис-
полнении или ненадлежащее исполнение 

Н 
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государственным служащим своих должност-
ных обязанностей. 

Недостатком действующих документов, ре-
гламентирующих дисциплинарную ответ-
ственность государственных служащих, таких 
как служебный распорядок госоргана, служеб-
ный контракт и должностной регламент, явля-
ется то, что их положения полностью совпа-
дают с формулировками, представленными в 
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ. Соответственно, не представляется воз-
можным в полной мере определить характер и 
объем регламентации ответственности госу-
дарственного служащего. 

Существует и ряд недостатков в законода-
тельстве об административных правонаруше-
ниях. В первую очередь следует обратить вни-
мание на то, что законом допускается предо-
ставление чиновнику возможности выбора ад-
министративного наказания. Имеющийся ас-
пект поддается активному обсуждению в науч-
ных кругах, так как встает вопрос о целесооб-
разности применения конкретного вида нака-
зания за конкретно совершенное администра-
тивное правонарушение.  

Недостаточная проработанность вопроса, 
касающегося вынесения решения об админи-
стративной ответственности по отношению к 
государственному служащему приводит к уча-
щающимся случаям произвола со стороны 
уполномоченных лиц. Это обусловлено тем, 
что в соответствии с действующим законода-
тельством наказание определяется положени-
ями КоАП РФ. При этом в законодательстве нет 
четкого разграничения между гражданскими и 
государственными служащими. В КоАП РФ 
предусмотрены статьи, которые распространя-
ются исключительно на государственных слу-
жащих, но в большинстве своем они унифици-
рованы и могут быть применены как к граж-
данским, так и к государственным служащим. 

Административные правонарушения, пред-
ставленные в КоАП РФ не выделяют государ-
ственных служащих в отдельную категорию, 
что также может являться проблемой привле-
чения государственных служащих к админи-
стративной ответственности. Следовательно, 
действующее законодательство относительно 
привлечения государственных служащих к ад-
министративной ответственности можно 

охарактеризовать как фрагментарное и бесси-
стемное. 

В результате наличие имеющихся пробелов 
приводит к тому, что при неисполнении и не-
надлежащем исполнении служебных обязанно-
стей со стороны государственных служащих 
они могут быть не зафиксированы и не полу-
чить соответствующего наказания, так как от-
сутствуют конкретизирующие положения об 
административной ответственности государ-
ственных служащих в КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного можно го-
ворить о том, что институту административной 
ответственности требуется оптимизировать 
ряд положений, в частности касающихся госу-
дарственных служащих. В первую очередь 
необходимо обосновать и описать более кон-
кретно разграничивающие меры и условия 
дисциплинарной и административной ответ-
ственности [4, c. 5]. 

В завершении настоящей статьи следует от-
метить потребность в пересмотре действую-
щей системы административного наказания. 
Основное внимание необходимо обратить на 
изменении мер наказаний в условиях санкции 
правовой нормы. Оптимизированная система 
привлечения государственных служащих к ад-
министративной ответственности должна учи-
тывать варианты противодействия случаем 
превышения служебных полномочий и прене-
брежительного отношения к правам граждан. В 
результате станет возможным создание более 
справедливой системы административной от-
ветственности государственных слушающих. 
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елью настоящей статьи является исследо-
вание понятия и характерных признаков 

вещей в гражданском праве. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи:  
1. Дать определение и значение понятия 

«вещь». 
2. Изучить виды вещей в гражданских 

правоотношениях.  
3. Сделать анализ примеров в рамках 

классификации вещей в гражданских отноше-
ниях. 

Наиболее распространенным объектом 
гражданских правоотношений, а также наибо-
лее распространенным видом имущества явля-
ется вещь. Вещь – это предмет материального 
мира, могущий быть в обладании субъекта и 
служащий удовлетворению его потребно-
стей [2]. 

В гражданском праве вещами признаются 
физически осязаемые, материальные объекты, 
которые имеют экономическую форму товара. 
В юридическом смысле вещами являются не 
только обязательно твердые тела. Вещи суще-
ствуют объективно, независимо от сознания 
субъекта существует самостоятельно и незави-
симо от его деятельности, являются физиче-
скими телами, имеют измеримые физические 
характеристики, то есть массу, размер и тому 
подобное. 

Вещи делятся по различным основаниям, 
существует огромное количество классифика-
ций в рамках различных признаков, в том 
числе часть из них закреплена в законодатель-
стве. 

Первый вид классификации – это движимые 
и недвижимые вещи. Под недвижимыми ве-
щами мы понимаем земельные участки, а 
также объекты связаны с ними неразрывно, так 
что их перемещение невозможно без несораз-
мерного ущерба данной вещи. Недвижимым 

вещам, помимо вышеупомянутых земельных 
участков относятся участки недр, здания, со-
оружения, объекты незавершенного строи-
тельства и так далее. К специфическим объек-
там недвижимости также можно отнести поме-
щения и парковочные места внутри зданий, 
если границы их записаны явным образом [5]. 

Установлено, что, кроме того, существует 
понятие недвижимости в силу закона – это 
объекты, которые не связаны неразрывно с 
землей, но тем не менее законодатель, ввиду 
их особой ценности, считает, что это также не-
движимая вещь. Сюда относятся различные 
воздушные, морские и речные суда. Все прочие 
вещи, не относящиеся к недвижимому, явля-
ются движимыми. 

Важнейший практический аспект деления 
вещей на движимые и недвижимые состоит в 
том, что недвижимость надлежит государ-
ственной регистрации, также государственной 
регистрации подлежат сделки с соответствую-
щим имуществом либо переход прав на соот-
ветствующее имущество от одного лица к дру-
гому. Все недвижимые вещи должны быть 
учтены в специальном публичном реестре. 

В частности, вещи делятся по оборотоспо-
собности, выделяют следующую основные ка-
тегории, включающие в себя свободно обора-
чиваемые вещи или свободно оборачиваемые 
объекты, то есть те, которые могут беспрепят-
ственно, без какой-либо дополнительной раз-
решительной документации, передаваться из 
собственности одного субъекта без распоряже-
ния или по распоряжению собственности во 
владение другого субъекта, и вещи, ограничен-
ные в обороте, предполагающие наличие спе-
циальной разрешительной документации, 
например, если необходимо приобрести пре-
парат, содержащий наркотический элемент, 
необходимо наличие документа под названием 
рецепт, а в аптеке должна быть лицензия на 
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осуществление фармацевтической деятельно-
сти. При отсутствии того или иного документа 
сделка в принципе будет признана незаконной. 

Кроме того, существуют делимые и недели-
мые вещи. Под неделимой понимается вещь, 
раздел которой невозможен без причинения 
несоразмерного ущерба данной вещи, напри-
мер речь идет о каком-то домашнем животном. 
Другие вещи являются делимыми, то есть их 
последовательный раздел возможен без ка-
кого-либо серьезного ущерба данной вещи. 

Речь идет, например, о зерне или сахаре, та-
кие вещи обычно измеряются только количе-
ственно. Практическое значение классифика-
ции вещей на делимые и неделимые, напри-
мер, когда на некую вещь установлена общая 
собственность, то делимая вещь может быть 
разделена в натуре между сособственниками, а 
неделимая не может. 

Также вещи подразделяются на простые и 
сложные вещи. Сложная вещь – это совокуп-
ность некоторых других вещей, которые соеди-
нены таким образом, что предполагает их ис-
пользование по общему назначению. Речь 
идет, например, о каком-то сервизе, который 
выступает как единый объект, хотя состоит из 
отдельных элементов посуды. 

Разделяются также главная вещь и принад-
лежность. Принадлежность обслуживает глав-
ную вещь и связана с ней общим назначением. 
Обычно принадлежность не используется в са-
мостоятельном качестве, например, музыкаль-
ный инструмент – это главная вещь, а футляр 
для него – это принадлежность. 

Правовое значение этой классификации со-
стоит в том, что по умолчанию вещь отчужда-
ется вместе со своими принадлежностями, 
если иное не установлено законом или согла-
шением сторон. 

Далее вещи можно классифицировать как 
плоды, продукцию и доходы. Вещи в процессе 
их эксплуатации приносят дополнительные 
выгоды своему владельцу. Плоды – это про-
дукты органического развития вещи, напри-
мер, яблоко – это плод яблони, продукция – это 
вещи, появившиеся в результате производ-
ственного использования объекта, в данном 
случае речь идет о некой продукции, произве-
денной на станке и доходы – это какие-либо 
поступления, как правило, денежные от уча-
стия вещи в гражданском обороте, например, 
доход от акций. 

По общему правилу плоды, продукция и до-
ходы принадлежат собственнику 

соответствующего имущества, но иное может 
быть предусмотрено, например, плоды, про-
дукция и доходы от использования арендован-
ной вещи как правило принадлежат аренда-
тору, а не арендодателю. 

Следующим можно классифицировать вещи 
как одушевленные и неодушевленные вещи. 
Под понятием одушевленные вещи мы пони-
маем животных. Прочие вещи считаются 
неодушевленными. 

Специфика правового регулирования отно-
шений по поводу одушевленных вещей состоит 
в том, что закон запрещает жестокое негуман-
ное обращение с ними. Также зачастую при 
определении юридической судьбы домашних 
животных может приниматься во внимание 
факт их привязанности к тому или иному лицу. 

Вместе с тем можно классифицировать 
вещи как потребляемые и непотребляемые 
вещи. Под потребляемыми вещами мы пони-
маем такие вещи, которые утрачивают свои 
свойства уже после однократного использова-
ния по назначению, например, мыло. Если же 
вещь сохранять свои свойства в ходе эксплуа-
тации за исключением, конечно, ее естествен-
ного износа, то эта вещь является непотребля-
емой, например, автомобиль. 

Правовое значение этой классификации со-
стоит в том, что некоторые гражданско-право-
вые договоры могут быть заключены только в 
отношении непотребляемых вещей, например, 
договор аренды. Дело в том, что арендованная 
вещь должна быть возвращена по окончании 
аренды арендодателю, если вещь была бы по-
требляемой, то исполнение обязательства по 
возвращению арендованной вещи было бы не-
возможным [1]. 

Далее рассмотрим индивидуально-опреде-
ленные и родовые вещи, иногда еще употреб-
ляют термин «вещи, определенные родовыми 
признаками». Под индивидуально-определен-
ными вещами мы понимаем вещи, так или 
иначе выделенные из общей массы подобных 
вещей, например, продается автомобиль та-
кой-то марки, такого-то года выпуска с таким-
то пробегом, с таким-то государственным но-
мером. 

Родовые вещи – это вещи, которые участ-
вуют в обороте, будучи определенными только 
числом, мерой или весом, например, родовой 
вещью может быть килограмм картошки. В 
данном случае покупателю неважно именно 
картофелины ему передаются, важен лишь 
сорт и объем данного товара. 
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Таким образом, можно сказать, что индиви-
дуально-определенные вещи незаменимы, со-
ответственно при случайной гибели таких ве-
щей обязанное лицо освобождается от обязан-
ности передать вещь контрагенту. 

В отношении родовых вещей действует пра-
вило «род не гибнет», то есть если родовое иму-
щество погибло, то должник должен передать 
кредитору другое имущество такого же вида и 
в том же количестве [3]. 

Иногда еще выделяют существующие и бу-
дущее вещи. Смысл этой классификации со-
стоит в том, что иногда права и обязанности, 
связанные с вещью, могут возникнуть до ее фи-
зического появления и будущее вещи могут 
быть, в определенном смысле, предметом обя-
зательств. 

Особенность будущих вещей состоит в том, 
что они не могут быть объектом собственности, 
так как не существуют, но могут быть предме-
том того или иного обязательства, например 
квартиры по договору долевого участия в стро-
ительстве. 

Вывод: существует множество классифика-
ций вещей, разделению на которые способ-
ствуют признаки и характеристики понятия 
«вещь». На практике классификация вещей 

может применяться в целях улучшения каче-
ства составления договоров в рамках различ-
ных правоотношений, применяемых для опти-
мизации тех или иных механизмов правового 
регулирования отношений граждан либо орга-
низаций при сделках с имуществом. 
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елью настоящей статьи является исследо-
вание примеров гражданских правоотно-

шений, основанных на заключении сделки. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи:  
• дать определение понятию «сделка»; 
• изучить виды сделок; 
• подобрать примеры гражданских пра-

воотношений в части производимых сделок.  
Гражданский кодекс Российской Федерации 

определяет сделку как действия граждан либо 
юридических лиц, направленное на возникно-
вение, изменение и прекращения прав и обя-
занностей [1]. Любая сделка носит волевой ха-
рактер, что связано с волей и сознанием людей 
или их объединений. Признаками сделки явля-
ются действия, субъекты, изменение статуса. 

Сделка – это волеизъявление, адресованное 
субъектом третьим лицам, вид гражданско-
правового юридического акта, осознанное во-
левое правомерное действие одного или не-
скольких лиц, направленное на достижение ре-
зультата [4].  

Сделки классифицируются по различным 
основаниям. Начиная с классификации по ко-
личеству сторон, сделки бывают односторон-
ние, двусторонние и многосторонние. Одно-
сторонними являются сделки, для совершения 
которых достаточно согласие одной стороны. В 
частности, сюда относятся выдача доверенно-
сти, составление завещания, принятия наслед-
ства и так далее. Как правило, односторонней 
сделкой создается обязанность только для 
лица, совершившего соответствующую сделку. 

Двусторонние и многосторонние сделки – 
это сделки, для которых необходимо выраже-
ния согласованной воли двух или более сторон, 
при этом для двусторонней сделки характерно 
то, что содержание воли и волеизъявления ее 
сторон являются встречными. По содержанию, 

например, в договоре купли-продажи одна сто-
рона продает некий объект за денежные сред-
ства, и другая его покупает. Таким образом, 
можно сказать, что содержание двусторонней 
сделки носит встречный характер. Для много-
сторонних сделок волеизъявления сторон мо-
гут иметь противоположную направленность, а 
могут быть напротив направлены на достиже-
ние единой общей цели, например, это каса-
ется договора простого товарищества, в соот-
ветствии с которым стороны объединяют свои 
вклады, чтобы совместными усилиями достичь 
некой общей цели. 

Сделки могут быть реальными и консенсу-
альными. Реальные сделки, от латинского 
языка «вещь», считаются совершенными, когда 
одновременно выполняются два условия, а 
именно имеется соглашение, т.е. совершено 
волеизъявления в требуемой законом форме и 
произошла передача вещи. 

Для заключения консенсуальных сделок, от 
латинского «соглашение», необходимо и доста-
точно соглашение сторон, выраженное в 
надлежащей форме. Консенсуальными явля-
ются большинство гражданско-правовых дого-
воров, например, купля продажа, аренда. Неко-
торые сделки могут быть как реальными, так и 
консенсуальными. 

Главным имущественным последствием не-
действительности сделок является двусторон-
няя реституция. Двусторонняя реституция 
предполагает возвращение обеих сторон в пер-
воначальное имущественное положение, кото-
рое имело место до исполнения недействи-
тельной сделки, в том случае, когда лицо само-
стоятельно не может или не желает совершить 
сделку или выполнить другие действия. 

Важную роль играет представительство, 
если человек уехал в командировку или забо-
лел, заключить сделку может физическое лицо, 
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которому участник сделки доверяет. Послед-
ний должен следовать закону и выполнять те 
действия, которые на него возложены, напри-
мер, получить денежные средства. Представи-
телями могут быть как физические, так и юри-
дические лица. Они обязаны по закону посту-
пать добросовестно, иначе их поступки не бу-
дут иметь юридических последствий. 

В зависимости от правовой основы, на кото-
рой представительства оформлено, оно под-
разделяется на следующие виды. Администра-
тивное, то есть на основе приказа, например, 
административного акта о назначении работ-
ника на должность, связанную с выполнением 
представительских функций, законное пред-
ставительство. Родители, например, являются 
законными представителями несовершенно-
летних детей, усыновители – усыновленных и 
так далее. Договорная основа возникает по 
воле представляемого, которая самостоя-
тельно определяет не только представителя, но 
и его полномочия. 

В зависимости от наличия либо отсутствия 
встречного предоставления сделки классифи-
цируются на возмездные и безвозмездные.  
Возмездная сделка – это сделка, по которой 
одна из сторон получает плату или какое-либо 
иное встречное предоставление, в ответ на ис-
полнение своих собственных обязательств, 
например, договор купли-продажи приравни-
вается к возмездным сделкам, потому что за 
вещь продавец получает встречное предостав-
ление денежных средств. Подавляющее боль-
шинство двусторонних сделок или договоров – 
это возмездная сделка. Гражданский кодекс за-
крепляет, что сделка по умолчанию является 
возмездной, если иное не следует из закона, со-
глашения сторон или существа соответствую-
щей сделки. 

В безвозмездных сделках одна из сторон 
обязуется предоставить что-либо другой сто-
роне без получения от нее платы или иного 
встречного предоставления. К таким случаям 
относится в частности договор дарения, дого-
вор безвозмездного пользования или ссуды и 
некоторые другие договоры, но в целом их 
число относительно невелико [2]. 

Существует понятие «кауз» сделки – это ее 
правовое основание, по данному значению 
сделки делятся на каузальные и абстрактные. 
Под каузальной сделкой мы понимаем такую 
сделку, в содержании которой мы видим ее 
правовую цель, и реализация соответствующий 
цели является необходимым условием 

действительности данной сделки, например, в 
договоре купли-продажи передача права соб-
ственности от продавца к покупателю и встреч-
ной передачи денег это кауз соответствующего 
договора, то есть цель заключения сделки. 

Подавляющее большинство сделок явля-
ются каузальными. Абстрактная сделка – это 
сделка, правовая цель которой из ее содержа-
ние не видна. Наиболее распространенным 
примером абстрактной сделки является выдача 
векселя, платить по векселю векселедатель 
обязан безусловно, независимо от того на ка-
ком основании он выдал вексель и осуществля-
лось ли какой-либо встречное предоставление 
за выдачу соответствующего векселя. Специ-
альной разновидностью сделки является услов-
ная сделка. В данном виде сделок возникнове-
ние или прекращение прав и обязанностей за-
висит от обстоятельств, наступление которых 
неизвестно, то есть на сделках принципиаль-
ное значение имеет условие, при наступлении 
либо не наступлении которого возникают те 
или иные права и обязанности. Эти условия 
должны наступить либо не наступить в буду-
щем. Соответствующие условия должны быть 
законными и принципиально осуществимыми. 
С другой стороны, неизвестно наступит ли дан-
ное обстоятельство или не наступит. 

Условные сделки бывают сделками под от-
лагательным условием. Сделка под отлагатель-
ным условием – сделка, в которой стороны по-
ставили возникновение прав и обязанностей в 
зависимости от условий. Сделка под отлага-
тельными условиями охарактеризована выше-
изложенным: участники сделки договорились 
о прекращении прав и обязанностей в зависи-
мости от наступления какого-либо условия. 

Условия таких сделок могут носить самый 
разный характер. Например, условная сделка 
может быть поставлена в зависимость от 
наступления определенной температуры в 
определенное время года, в зависимости от 
наступления какого-либо иного условия, если 
одна из сторон сделки не найдет контрагента, 
который предложит ей более выгодные усло-
вия в определенный срок. Законом упомянуто, 
если участник сделки в целях выгоды препят-
ствовал либо содействовала наступление ука-
занного условия, то наступают неблагоприят-
ные последствия для соответствующей сто-
роны, в частности если наступлению условия 
недобросовестно воспрепятствовала сторона, 
которой наступление данного условия 
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невыгодно. В таких случаях считается, что 
условие фактически наступило. 

Напротив, если наступлению условия не-
добросовестно содействовала сторона, которой 
наступление данного условия выгодно, то усло-
вие считается не наступившим. Такой вид яв-
ляется сделкой с повышенным риском – сдел-
кой, в которых заранее невозможно сказать 
объем и соотношение своего обязательства по 
отношению к обязательствам иной стороны. 
Классическим примером данной сделки явля-
ется договор страхования. Застрахованное 
лицо выплачивает страховую премию страхо-
вой компании, но будет ли страховая компания 
выплачивать страховое возмещения заранее 
неизвестно, так как неизвестно наступит стра-
ховой случай или нет. В рамках сделок с повы-
шенным уровнем риска также выделяют фиду-
циарные сделки – сделки, основанные на 
лично доверительных отношениях сторон. В 
этих сделках личность каждый из сторон имеет 
принципиальное значение для другой сто-
роны, поэтому важнейшее свойство фидуциар-
ных сделок состоит в том, что смерть какой-
либо или каждой из сторон прекращает соот-
ветствующие правоотношения. К числу фиду-
циарных сделок можно отнести, например, до-
говор простого товарищества или договор по-
ручения. 

Вывод 
Подводя итог вышесказанному, можно 

прийти к выводу, что ежегодно в Российской 
Федерации заключается неизмеримое количе-
ство сделок в рамках гражданских правоотно-
шений, например, по данным Росреестра, 

только сделок с недвижимостью в России со-
вершается более, чем 8 млн ежегодно, что при-
водит нас к выводу, о необходимости изучения 
и освещения понятия сделки для развития 
гражданского общества – участников проводи-
мых сделок. Общие положения, понятие и при-
знаки сделки подробно раскрыты в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, а также 
изучены многими специалистами в сфере 
юриспруденции. Классифицируя типовые 
сделки также необходимо обращаться к Граж-
данскому кодексу Российской Федерации, но, 
при этом, особенности заключения сделок мо-
гут содержать в отдельных и специальных нор-
мативных правовых актах, регулирующих ту 
норму, в которой совершена сделка.  
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резвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков их пособни-
ков и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям 
СССР (далее ЧГК) – образована указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1942 года. 

В Указе предусматривалось, что задачей ко-
миссии является «полный учёт злодейских пре-
ступлений нацистов и причинённого ими 
ущерб советским гражданам СССР и социали-
стическому государству, установить личности 
немецко-фашистских преступников, с целью 
предания их правосудию и объединение и со-
гласование уже проводимой советскими госу-
дарственными органами работы в этой обла-
сти» [7]. Информация, полученная в ходе дей-
ствий комиссии, стала одним из важнейших 
доказательств обвинения гитлеровских пре-
ступлений на Нюрнбергском процессе. Идея 
создания комиссии возникла у руководства Со-
ветского Союза– в августе 1941 года. Летом 
1942 г. «Управления пропаганды и агитации ЦК 
ВКП (б)», занялось созданием комиссии. И вот, 
2 ноября 1942 года Президиум Верховного Со-
вета СССР принял соответствующий документ. 

Указ предусматривал, что в задачу ЧГК вхо-
дит «полный учет причиненного ущерба совет-
ским гражданам и социалистическому 

государству от злодейских преступлений 
немецких фашистов, а так же определение лич-
ности немецко-фашистских преступников с 
целью суровых наказаний и последующем пре-
данием их суду; согласование с советскими гос-
ударственными органами уже проводимой ра-
ботой в этой области» [3]. 

«Специально, для ведения дел комиссии 
был создан секретариат включающий в себя со-
став: ответственного секретаря; отдела учета 
ущерба отдела учета зверств, совершенных 
немцами и их пособниками против граждан 
СССР; отдела учета ущерба, причиненного сов-
хозам а так же колхозам отдела учета ущерба, 
отдела учета ущерба, причиненного обще-
ственным организациям; отдел по учёту 
ущерба, причинённого советским гражданам; 
отдела учета по ущербу транспорту, архив ко-
миссии» [7]. 

На чрезвычайную государственную комис-
сию была возложена задача по сбору докумен-
тальных данных о зверствах нацистских пре-
ступников и материальном ущербе. Сбор дока-
зательственных данных представлял собой не-
простую вещь, так как нацисты пытались лик-
видировать свои злодеяния, в частности, сжи-
гая кинопленку и иные доказательства. Гитле-
ровцы вели съемки своих преступления, т.е. все 
их зверства снимались на киноплёнку, эти 
фильмы были спрятаны в нескольких тайни-
ках, когда первый тайник был обнаружен, 

Ч 
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оказалось, что все плёнки были подвергнуты 
поджогу. Все эти факты усложняли задачу ЧГК, 
но не помешало приступить к работе и собрать 
массу доказательств преступлений фашист-
ских захватчиков. Все преступления раздели-
лись на три группы: преступления против во-
инских чинов; против мирных жителей; про-
тив лиц и учреждений Красного Креста [5, с. 6]. 

Создание комиссии, в советском обществе, 
было встречено положительно, люди прини-
мали активное участие в сборе материалов о 
нацистских преступлениях. Комиссия осу-
ществляла свою деятельность в таких основных 
формах как: заседания; проведение следствен-
ных мероприятий на местах фашистских 
зверств; публикация или иная огласка обвини-
тельных материалов о злодеяниях нацистов; 
справочная работа [6]. 

Очень много советских граждан обращались 
в комиссию, выражая своё стремление помочь 
в её работе. В общем в работе комиссий всех 
уровней участвовало более 7 млн. человек – ра-
бочих, колхозников, инженеров, деятелей 
науки и культуры, священнослужителей [4]. 
Рассказы очевидцев показывают, что, гитле-
ровская армия не остановится ни перед чем в 
своей ужасающей злобе к людям, не желающим 
находится у них в рабстве [2, с.5]. Так, 20 ноября 
1943 г. к Н. М. Швернику обратился с письмом 
первоиерарх православной церкви А. Введен-
ский. Он сообщил, что у него есть документы, 
подтверждающие зверские поступки оккупан-
тов на Северном Кавказе, а Введенский предла-
гал сделать личное сообщение по этому во-
просу [4]. 

 Было собрано 250 тысяч протоколов, опро-
сов свидетелей о зверствах немецких оккупан-
тов. Все материалы, подлежали расследова-
нию, которое должно было проводиться чле-
нами Чрезвычайной государственной комис-
сии или представителями судебных и след-
ственных органов, либо военно-следствен-
ными органами власти [1]. 

В Указе Президиума ВС СССР от 19.04.1943 г. 
№ 39 «О мерах наказания для немецко-фа-
шистских злодеев, виновных в убийствах и ис-
тязаниях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, из-
менников родины из числа советских граждан 
и для их пособников», говорилось об ответ-
ственности немецко-фашистских злодеев «ви-
новных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноар-
мейцев» [7]. Всего по Указу осудили в 1943-

1952 гг. не менее 81 780 чел., 24 069 чел., были 
иностранными гражданами [7].  

14 апреля 1943 г. На заседании ЧГК был при-
нят проект инструкции «Об учете фактов 
убийств мирных жителей, насилий оккупантов 
над беззащитными людьми, женщинами, 
детьми, стариками, а также фактов увода со-
ветских людей в немецкое рабство; и об учете 
ущерба, причиненного гражданам СССР». 
И.П. Трайниным и В.С. Гризодубовой. Объеди-
нённая Инструкция о порядке учета ущерба 
была одобрена 7 мая 1943 г. Постановлением 
СНК СССР № 493.  

Говоря об уничтоженном имуществе в це-
лом, обратим внимание на цифры. Всего наци-
сты уничтожили советского имущества на 679 
млрд рублей, общий ущерб достиг 2 569 млрд 
рублей. Фашисты полностью или частично раз-
рушили и сожгли 1 710 городов и более 70 тысяч 
деревень, сожгли и разрушили более 6 миллио-
нов зданий, и лишили крова около 25 миллио-
нов человек [2, с.118]. 

Отметим, что опубликованные акты, доку-
менты, а также вещественные доказательства 
ЧГК: позволили, учесть материальные потери и 
людские жертвы; использовались как образец, 
аналогичными структурами в странах, так же 
подвергшихся оккупации, и самое важное, 
легли в основу доказательственной базы на 
Нюрнбергском процессе. 

В соответствии со статьей 21, Устава Между-
народного Военного трибунала в городе Нюрн-
берге принимались без доказательств, акты и 
документы комитетов, созданных в разных со-
юзных странах для расследования военных 
преступлений [8]. Это еще раз подтверждает, 
что все документы, а всего их собрано 54784, 
имели статус бесспорных доказательств. 

Подводя итог, можно говорить о том, что 
Чрезвычайная Государственная Комиссия не 
только смогла выявить и доказать злодеяния 
главных гитлеровских преступлений, но и со-
брать необходимые акты, раскрывшие истин-
ные намерения фашистов. Благодаря деятель-
ности ЧГК мы можем лицезреть документы, 
подтверждающее правоту и как бы указываю-
щие ныне живущим на то, что никому не будет 
позволено исказить историю и оправдать всех 
тех, кто творил зверские злодеяния на террито-
рии СССР. 
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of war crimes against civilians and prisoners of war, are considered. The role of various sources, legal acts, which 
contributed to the activities of the CHGC, and proved the Vienna of the Nazi occupiers at the Nuremberg trials, is 
revealed. 

 
Keywords: The Great Patriotic War, the Nuremberg Trials, responsibility, Through the State Commission. 
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ЖИВОТНЫЕ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Аннотация. В статье рассматривается животные как объекты гражданских прав, а также возмож-

ность признания животных субъектами правоотношений. 
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елью настоящей статьи является исследо-
вание животных как объектов гражданских 

прав, рассмотрение вопроса о возможности 
признания животного субъектом правоотно-
шений.  

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

1. Дать общую правовую характеристику 
животных как объектов гражданских прав. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности 
признания животного субъектом правоотно-
шений. 

По отношению к животным как объектам 
гражданского права применяются общие пра-
вила, касающиеся возникновения, изменения и 
прекращения права собственности и иных вещ-
ных прав, за исключением особенностей, уста-
новленных законом. 

Животные упоминаются во многих право-
порядках практически с момента их становле-
ния. Например, в римском праве (Законы XII 
таблиц, Ульпиан, I. pr. D. IX. 1) за вред, причи-
ненный животным, была установлена ответ-
ственность собственника. К XVII веку наиболее 
прогрессивным с точки зрения правового регу-
лирования отношений по поводу животных 
признано законодательство Японии. Так, Им-
ператор Токугава Цунаёси, стремясь обеспе-
чить защиту живым существам, ввел наказания 
за их убийство, создал приюты для бездомных 
животных и явился инициатором нескольких 
законов, запрещающих жестокое обращение с 
животными. Российская империя, хотя и с 
опозданием в сравнении с другими странами, 
также уделяла внимание правовому режиму 
животных. В частности, в 1865 году было со-
здано Российское общество защиты животных. 
30 декабря 1866 года император Александр II 
утвердил решение Комитета министров, запре-
щающее водить медведей по городам и весям и 
издеваться над ними. В последующие 

десятилетия законодательство многих стран 
изменялось в сторону усиления ответственно-
сти за жестокое обращение с животными, а 
международное сообщество разработало кон-
цепцию прав животных, основная идея кото-
рой состоит в равноценности главных потреб-
ностей людей и животных, а именно: потреб-
ности избегать боли, сохранить свою жизнь, 
животных нельзя рассматривать как частную 
собственность и использовать для получения 
пищи, одежды, в индустрии развлечений и 
научных экспериментах, а некоторые права, 
например, право на жизнь и защиту от нанесе-
ния телесных повреждений и морального 
вреда, должны быть юридически закреплены 
за животным. Во второй половине XX века бла-
годаря активному движению по защите живот-
ных было разработано и подписано много меж-
дународных соглашений. Россия, к сожалению, 
ко многим из них не присоединилась. Напри-
мер, вспомним Всемирную декларацию прав 
животных, закрепляющую пять свобод благо-
получия животных (естественного поведения, 
свободы от голода и жажды, от дискомфорта, 
от боли, травм или болезни, от страха и 
стресса), Европейскую конвенцию по защите 
домашних животных и другие. Во многом при-
нятие таких актов обусловлено активностью 
Всемирного общества защиты животных, обра-
зованного в 1981 году [10]. 

Эти документы, а также иные нормативные 
правовые акты, принятые международным со-
обществом, базирующиеся на идеях филосо-
фии, обычаях и предыдущем опыте регулиро-
вания, послужили основанием для модерниза-
ции многих национальных правопорядков в 
части, касающейся охраны животных. Однако, 
правовой режим животных является весьма 
спорным.  

В отечественной доктрине ведутся актив-
ные дискуссии по определению особого 

Ц 
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юридического статуса для животных, так 
Е.А. Рыбалка считает «животные относятся к 
живым существам, и поэтому их недопустимо 
отождествлять с объектами гражданско-право-
вых отношений, которые к живым существам 
не относятся, поскольку правовое регулирова-
ние в отношении живых существ должно суще-
ственно отличаться от правового регулирова-
ния отношений, в которых в качестве объекта 
они не выступают» [8, с. 162-164]. Е.Ф. Евсеев 
утверждал, что животные не относятся ни к ве-
щам, ни к их особой разновидности (одушев-
ленная вещь), представляя собой самостоя-
тельный объект гражданских прав [4, с. 23-26]. 
А.А. Мохов и Д.Э. Копылов указывали на широ-
кое юридическое понимание вещи и отнесли 
животных к вещам, хотя и особым (одушевлен-
ным объектам гражданским прав) [7, с. 41-48]. 
А.Н. Латыев писал о предпочтительности при-
знания животных вещами вследствие незначи-
тельного количества исключений из их общего 
вещно-правового режима, а также полагал, что 
подобный подход позволяет сохранять чет-
кость определения вещи [5, с. 34-35]. Н.А. Ше-
банова отмечала, что с юридической точки зре-
ния животные рассматриваются как недели-
мые вещи, а их совокупность может считаться 
сложной вещью (табун лошадей, стадо коров и 
т.д.) [9, с. 402]. 

Исследования зарубежных авторов: Фран-
цузский гражданский кодекс квалифицирует 
животных как живых чувствующих существ, 
отграничивая их тем самым от имущества; Гер-
мания и Швейцария признали права животных; 
еще дальше пошла Испания, которая закрепила 
за обезьянами права человека. 

Согласно ст. 137 Гражданского кодекса РФ 
животные являются объектами гражданских 
прав [1]. В соответствии действующим законо-
дательством РФ к животным применяются об-
щие правила об имуществе. Данная позиция 
законодателя не нова, так как еще в ст.140 
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. "приплод 
животных", а следовательно, и сами животные 
признавались имуществом. 

Вместе с тем законодательная оговорка 
«если законом или иными правовыми актами 
не установлено иное» позволяет сделать вывод, 
что животные обладают специфическими 
свойствами, которые обусловливают необхо-
димость внесения в их правовой режим допол-
нительных юридических характеристик, учи-
тывающих биологические особенности живого 

организма и популярность сделок, предметом 
которых являются животные. 

С принятием Федерального закона от 27 де-
кабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» введены понятия, опреде-
ляющее животных как объекты гражданских 
прав: «домашние животные» и «дикие живот-
ные, содержащиеся или используемые в усло-
виях неволи» [2]. 

Животные способны воспринимать окружа-
ющий мир и выделять из него знакомые им 
предметы (дома, дорогу и т.п.), а также узна-
вать людей и запоминать их команды, дей-
ствия, способны чувствовать. В некоторых си-
туациях животные проявляют "свою волю", от-
казываясь выполнять требуемые от них дей-
ствия. Такое поведение обусловлено наличием 
у них развитой центральной нервной системы. 
Таким образом, животное – это живой орга-
низм и его невозможно назвать «вещью». 

В ст. 221 ГК РФ понятия «животное» и «вещь» 
закреплены как неравнозначные («...сбор или 
добыча других общедоступных вещей и живот-
ных») [1]. 

Еще одним из основополагающих отличий 
животного как объекта гражданских прав от 
вещи - способность чувствовать, а также реаги-
ровать на происходящие события. Так, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 231 ГК РФ в случае явки преж-
него собственника животных после перехода 
их в собственность другого лица прежний соб-
ственник вправе при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о сохранении к нему при-
вязанности со стороны этих животных или о 
жестоком либо ином ненадлежащем обраще-
нии с ними нового собственника, потребовать 
их возврата на условиях, определяемых по со-
глашению с новым собственником, а при недо-
стижении соглашения – судом. 

Более того, в соответствии со ст. 241 ГК РФ в 
случаях, когда собственник домашних живот-
ных обращается с ними в явном противоречии 
с установленными на основании закона прави-
лами и принятыми в обществе нормами гуман-
ного отношения к животным, эти животные 
могут быть изъяты у собственника путем их 
выкупа лицом, предъявившим соответствую-
щее требование в суд. 

Таким образом, положения ст. 241 ГК РФ 
также свидетельствуют о том, что животное - 
особый объект гражданских прав, не 
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являющийся вещью, так как закрепляют «оду-
шевленность» животного. 

В научной литературе представлены и иные 
мнения, которые можно рассматривать как 
уточняющие по отношению к вышеизложен-
ной позиции. В частности, С.В. Тычинин и Е.В. 
Королёва аргументируют вывод, что животных 
при определении их места в классификации 
объектов гражданских прав следует относить 
именно к категории иного имущества, а не ве-
щей. Рассматривать животное как вид имуще-
ства или иного имущества, которое ассоцииру-
ется, в первую очередь, с вещами, т.е. "нежи-
выми" предметами, означает пренебрежение 
существенными особенностями живого орга-
низма, способного воспринимать внешнее воз-
действие и оценивать его. 

Оценивая такие системы, вполне вероятен 
следующий этап развития законодательства - 
установление за животными статуса субъекта 
права. 

Вывод. Животное, будучи объектом граж-
данских прав, не является вещью. Учитывая 
движения защитников живой природы, не-
удачные нормы правовых систем, а также 
научные воззрения и тенденцию толкования 
новелл необходимо признать животных само-
стоятельным субъектом гражданского права. 
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ления, улучшение мелкой моторики, их роль в знакомстве детей с технологией. 
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ошкольный возраст – это большой этап в 
жизни ребенка. Оно является прямым про-

должением детства в плане общей чувстви-
тельности и чрезвычайно важно для психоло-
гического и личностного развития ребенка. 
Этот возраст часто называют возрастом игры, 
поскольку основной деятельностью дошколь-
ного возраста является игра. В ходе творческой 
ролевой игры дети берут на себя роль взрослых 
и в обобщенной форме, в игровых условиях 
воссоздают деятельность взрослых и отноше-
ния между ними. Современный мир находится 
в эпоху развития информационных техноло-
гий, когда компьютеры являются неотъемле-
мой частью нашей жизни. Сегодня дети прово-
дят много времени за компьютерами, исполь-
зуя их не только для обучения, но и для развле-
чения. Многие люди любят играть в компью-
терные игры, даже дети, начиная с 4-5 лет. По-
этому закономерно возникает вопрос: «Как 
компьютерные игры влияют на детскую психо-
логию?» Есть ли польза и какой вред они могут 
принести? Каждый взрослый должен задать эти 

вопросы, прежде чем подпускать детей к ком-
пьютеру. 

О пользе компьютерных игр. 
Современные психологи считают, что чем 

раньше дети познакомятся с компьютерами, 
тем меньше будет психологический барьер 
между ними и компьютерами. Ребенок не бо-
ится техники, потому что считает компьютер 
интересной игрушкой. «Компьютерный мир» 
предлагает компьютерные игры для детей всех 
возрастов. С их помощью дети учатся распо-
знавать формы и цвета, запоминают буквы и 
цифры, развивают способность логически и об-
разно мыслить. Дошкольники, играющие в раз-
вивающие компьютерные игры, отличаются 
широким кругозором: они обладают глубоким 
пониманием окружающего мира, часто опере-
жают своих сверстников в интеллектуальном 
развитии, легче усваивают материальное обра-
зование и уверены в своих силах. Изучение ма-
териала с помощью компьютера может быть 
более эффективным, поскольку ребенку не 

Д 
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нужно прилагать особых усилий и начинает ра-
ботать эмоциональная и образная память. 

Работа за компьютером помогает детям раз-
вивать мелкую моторику пальцев и зрительно-
моторную координацию. Дошкольники учатся 
связывать движения рук с результатами, кото-
рые они наблюдают на экране. Зрительно-мо-
торная координация служит основой для обу-
чения письму и рисованию. 

О вреде компьютерных игр. 
В наше время трудно найти ребенка, кото-

рый не интересовался бы компьютером. По-
этому каждый взрослый должен обращать вни-
мание на все и время, которое проводят с ним 
дети. Дошкольникам категорически запре-
щены развлекательные занятия перед экраном 
без присмотра. Потому что снисходительное 
отношение сейчас может привести к катастро-
фическим результатам в будущем. Очень тес-
ное общение с виртуальной реальностью пред-
ставляет серьезную опасность для дошкольни-
ков. Игры заменяют реальное общение с друзь-
ями и с родителями; Детям сейчас важен не ре-
зультат, а игровой процесс. Могут появиться 
проблемы, связанные с нарушением зрения и 
осанки, онемением пальцев, головными бо-
лями и беспокойным сном. Чрезмерное увлече-
ние компьютерными играми вызывает силь-
ную зависимость. Особенно опасны с точки 
зрения привыкания ролевые компьютерные 
игры, в которых ребенок играет компьютер-
ного персонажа. Виртуальная реальность со-
здает нереальный мир компьютерной игры. 
Итак, ребенок в виртуальном мире может вести 
себя как отважный герой, способный на все, но 
на самом деле не все так просто. Так ребенок 
замыкается в себе и стремится в виртуальный 
мир, где он чувствует себя наиболее ком-
фортно. Все это ослабляет психическое состоя-
ние ребенка и способствует повышению тре-
вожности. Кроме того, нельзя забывать об иг-
рах типа «Стрельба», которые приводят к раз-
витию таких отрицательных характеристик, 
как агрессивность, негативное отношение к 
окружающим, вспыльчивость, тем самым фор-
мируя негативное поведение в семье у моло-
дых. 

Что нужно знать взрослым, чтобы компью-
терные игры не навредили их детям? 

1. Учет времени. 

Детям 5-7 лет можно проводить не более од-
ного урока по компьютеру в день. Но не чаще 
трех дней в неделю, желательно вторник, среда 
и четверг. После этого рекомендуется сделать 
гимнастику для глаз. Если работа на компью-
тере проводится в форме развивающей игры, 
то для детей 5 лет она должна составлять не бо-
лее 10 минут, для детей 6-7 лет – 15 минут. Для 
детей с хроническими заболеваниями, часто 
болеющих (более четырех раз в год) или болев-
ших в течение последних двух недель, время 
занятий следует сократить. Для детей 5 лет – до 
7 минут, для детей 6 лет – до 10 минут. 

2. Контроль. 
Нельзя оставлять дошкольника наедине с 

компьютером; нужно следить за тем, во что он 
играет, как он ведет себя в игре, какие эмоции 
это вызывает. 

3. Общайтесь с детьми.  
Каким бы современным ни был мир, чего бы 

ни требовали современные люди, «прямое» об-
щение с родителями никто не отменял: обще-
ние с детьми, прогулки, совместное времяпре-
провождение, много свободного времени вме-
сте. И тогда ребенок будет меньше тянуться к 
компьютерным играм и рассматривать их как 
единственное средство развлечения. И он об-
ратится к ним как к дополнительному средству 
получения знаний. 

Поэтому следует обращать внимание на ка-
чество и количество потребляемой детьми 
компьютерной продукции, формировать у де-
тей интерес к участию в обучающих и развива-
ющих играх, не допускать использования нека-
чественных игр и контролировать время, кото-
рое дошкольники проводят за компьютером. 
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пособность в постоянном использовании 
приобретенных в жизни знаний и навыков 

для решения жизненных задач в разных сферах 
деятельности человека, социальной деятельно-
сти и общения считается функциональной гра-
мотностью. 

Формирование и развитие функциональной 
грамотности можно через учебные предметы и 
начальные классы. Основываясь на предмет-
ных знаниях, навыках и навыках, функцио-
нальное знание осуществляется на базе форми-
рования навыков мышления. 

В начале необходимо развивать способно-
сти каждого ребёнка мыслить логическими 
приемами, например синтезом и анализом, 
сравнением и классификацией умозаключе-
ний, обобщением, систематизации, отрица-
нием. 

Задания соответствующих уровня логиче-
ских приемов помогут сформировать функцио-
нальную грамотность на уроках начальной 
школы. 

Таблица 
Логические приемы Примеры заданий 

Знание Составьте список, выделите, покажите, назовите, расскажите 
Понимание Другими словами, описывать, объяснять, определять признаки 

Использование Проиллюстрируйте, применяйте, решайте 
Анализ Анализ, проверка, эксперимент, сравнение, выявление различий 
Синтез Составьте план перевода 
Оценка Защита точек зрения, предоставив аргументы и доказательство 

Виды заданий, которые применяются на за-
нятиях по математике. Они помогают разви-
вать функциональную математическую гра-
мотность младшего школьного возраста. 

1. Решение задач разными способами.
Умение разных способов решить задачи

свидетельствует, что достаточно высокий ма-
тематический уровень развития. Хорошо, 
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хорошо, хорошо. Но, несмотря на недостаток 
времени, мало внимания уделяется развитию 
этой способности. 

2. Деление текста задачи на значимые 
части. 

3. Работа над задачей. 
Повторение позволяет многим ученикам 

понять план решения проблемы. Повторные 
анализы – это путь к получению твердых мате-
матических знаний. 

4. Представление ситуации, описанной в 
задачи и её моделирование: 

• Реши с помощью отрезков. 
Маша встречала гостей. Алиса пришла 

раньше Пети, Сережа позже Карины, Данил 
раньше Карины, Игорь позже Сережи. 

Кто из ребят пришёл позже всех? Кто при-
шёл раньше всех? В каком порядке приходили 
ребята?  

• с помощью рисунка. 
В гараже стояло 12 машин. К ним приехали 

еще 4. Одну машину отправили в рейс. Сколько 
машин осталось в гараже? 

• Решение задач с помощью чертежа. 
Нужно обратить внимание на все данные, кото-
рые нужно оформить на чертеже 

5. Решение задач с лишними, недостаю-
щими данными. 

На первой полке стоят книги сказки. Это на 
12 книг больше, чем на второй полке. Сколько 
книг на двух полках? 

6. Объяснение готового решения задачи. 
С одной грядки собрали 20 кг картофеля, а с 

другой – на 5 кг больше. Объясни, что узнаешь, 
выполнив вычисления: 

20+5 20+(20+5) 
7. Изменение вопроса задачи. 
Ваня собрал 8 стаканов малины, а его сестра 

– на 2 стакана меньше. Сколько стаканов со-
брала сестра? 

Измени вопрос так, чтобы задача решалась 
в 2 действия. 

8. Самостоятельные задачи для учени-
ков. 

• с использованием слов: больше на одну, 
больше на одну, больше на одну, больше на 
одну, больше на одну; 

• по этому плану его решения; 
• действия и ответы; 

• по выражении и так далее. 
9. Составление разных выражений к дан-

ным задачам 
10. Выбор слов, которые решают задачу. 
11. Выбор метода записи задачи выраже-

ния, уравнения, действия, пояснения, во-
просов 

12. Использование приёма сравнения за-
дач с их решениями.  

13. Выберите решение из двух предложе-
ний - верное и неверное. 

14. Изменение условий задачи для реше-
ния задачи другим способом. 

15. Решить задачу. 
16. Составление такой же задачи с изме-

нениями данных. 
17. Создание и решение обратной за-

дачи. 
18. Решение комбинаторных задач: 
Задача 1. Пятачок хочет вставить в три раз-

ные рамки портреты Винни-Пуха, Тигры и Иа-
Иа. Он может разместить портрет Винни-Пуха 
в розовой рамочке, Тигры – бирюзовой, а Иа-
Иа - в коричневой. А сколько всего разных спо-
собов есть у Пятачка, чтобы разместить порт-
реты своих друзей? 

Задача 2. У Винни-Пуха в запасе 5 горшочков 
с липовым мѐдом и 4 с цветочным. 

1) Раскрасьте горшочки с липовым мѐдом 
в жѐлтый цвет, а с цветочным – в коричневый.  

2) Три горшочка он подарил Пятачку. С 
каким мѐдом могли быть эти горшочки? За-
красьте возможные варианты. Сколько вариан-
тов у вас получилось?  

Постоянное применение специальных зада-
ний и задач, направленных на развитие логики, 
формирует и развивает функциональную гра-
мотность младшего школьного возраста. Также 
дает возможность более точно ориентиро-
ваться на простейшие закономерности окружа-
ющей реальности и активно использовать ма-
тематику в повседневном применении. 
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а сегодняшний день коррекционно-разви-
вающие технологии являются наиболее 

важными для детей с точки зрения воздействия 
на развитие и здоровье. Методы, приёмы и раз-
нообразие подходов данного направления от-
носятся к психолого-педагогической работе с 
детьми. Несомненно, введение оздоровитель-
ных технологий в образовательные процессы 
детского сада должно осуществляться в усло-
виях здоровой среды, способствующей гигие-
ническому, психологическому и педагогиче-
скому комфорту. 

Здоровьесберегающие технологии в до-
школьных учреждениях – это совокупность ме-
роприятий, которые ориентированы на сохра-
нение и укрепление здоровья детей, а также их 
общее развитие. Достигнуть успешных резуль-
татов возможно только используя комплексное 
воздействие [2, с.45]. 

В логопедической практике актуален вопрос 
о сохранении и укреплении здоровья детей пу-
тем здоровьесберегающих технологий. Причи-
ной нарушения речи детей могут выступать 
различные как физиологические, так и психи-
ческие заболевания. Слухоречевая память и 
внимание, вербально-логическое мышление, 
пространственная и временная ориентировки, 
нарушение в артикуляции, мелкой моторике и 
общей моторике – это набор нарушений, кото-
рые тесно связаны с речевыми процессами, а 
значит, проявляются при общем недоразвитии 
речи [3, с.47]. У детей наблюдается низкая ра-
ботоспособность, слабая активность на заня-
тиях, нестабильное эмоциональное состояние. 

В связи с этим, здоровьесберегающие техно-
логии необходимы в работе учителя-логопеда, 

чтобы оказать помощь в оздоровлении детей, 
посредством улучшения уровня коррекцион-
ной работы, а также разнообразия приемов и 
методов логопедического влияния. Нельзя от-
рицать, что положительная динамика обучения 
и воспитания детей напрямую влияет на сохра-
нение и укрепление здоровья. 

Существует ряд задач, стоящих перед учите-
лем-логопедом, которые направлены на общую 
коррекционно-развивающую работу: 

1. Организовать образовательную среду 
таким образом, чтобы устранить все стрессо-
вые факторы в процессе обучения. Для этого 
нужно создать доброжелательную атмосферу, 
использовать индивидуальный подход, а также 
выстроить образовательный маршрут, в кото-
ром ребенок сможет добиться успеха, благо-
даря которому достигается нормальное психо-
физиологическое состояние. 

2. Подходить к процессу обучения таким 
образом, чтобы обеспечить мотивацию ре-
бенка к работе, тем самым повышая работоспо-
собность. 

3. Поднять эффективность воспита-
тельно-образовательного процесса. 

4. Поддерживать и укреплять здоровье 
воспитанников на оптимально возможном 
уровне. 

5. Закреплять у детей знания о здоровом 
образе жизни. 

В деятельности учителя-логопеда практику-
ются следующие здоровьесберегающие техно-
логии:  

1. Артикуляционная гимнастика 
2. Дыхательная гимнастика 
3. Зрительная гимнастика 

Н 
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4. Пальчиковая гимнастика (кинезеологи-
ческие упражнения) 

5. Су-джок терапия 
6. Коррекционные технологии (сказкоте-

рапия, музыкотерапия, цветотерапия) 
Рассмотрим каждый вид подробнее. 
Нарушение речи в первую очередь связано с 

артикуляционным аппаратом, поэтому нужно 
выполнять целый комплекс определенных 
упражнений для укрепления мышц артикуля-
ционных органов, а также способность разли-
чать движения языка в процессе говорения. 

Вместе с этим решаются следующие оздоро-
вительные задачи: 

• повышается кровообращение в ротовой 
зоне и нервная проводимость; 

• повышается двигательная деятель-
ность артикуляционного аппарата; 

• укрепляются мышцы языка, мышц, 
щёк. 

Таким образом, правильное произношение 
звуков осуществляется благодаря артикуляци-
онной гимнастики [4, с.82]. 

Немало важным видом здоровьесберегаю-
щей технологии является дыхательная гимна-
стика. Дыхательные упражнения направлены 
на закрепление умений диафрагмального – ре-
чевого дыхания, а именно развивает протяж-
ный, плавный выдох, вырабатывает сильную 
воздушную струю, приучает к способности 
умеренно расходовать воздух в речевом про-
цессе. 

С помощью дыхательной гимнастики дости-
гается комплексное лечебное действие на орга-
низм, состоящее из: обогащения кислородом, 
нормализация обменных процессов, улучше-
ние психоэмоционального состояния и повы-
шение иммунитета. В работе с детьми важно 
добиться внимания и интереса к занятию, по-
этому часто используются игровые приёмы. 

Довольно важно проводить упражнения, 
направленные на профилактику нарушений 
зрения. В процессе проведения письменных за-
нятий продолжительная зрительная нагрузка 
может оказать пагубное воздействие на здоро-
вье глаз ребенка, поэтому такие упражнения 
как «Стрекоза», «Послушные глазки», «Само-
лёт» является необходимым средством переза-
грузки, которое способствует расслаблению и 
укреплению глазных мышц. Помимо этого, 
гимнастика оказывает воздействие на цирку-
ляцию крови и внутриглазной жидкости глаза. 

На логопедических занятиях уделяется осо-
бое внимание такому виду деятельности, как 

пальчиковая гимнастика, которая способствует 
речевому и умственному развитию ребенка. 
Мелкая моторика рук напрямую связана с раз-
витием речи, так как движения организма и ре-
чевая моторика – это целая система взаимосвя-
занная между собой. В работе учителя-лого-
педа используются расслабляющие, статиче-
ские и динамические упражнения, ориентиро-
ванные на определенные цели и задачи кор-
рекционной работы. 

Пальчиковая гимнастика решает множество 
задач: 

• повышает работу головного мозга; 
• развивает психические процессы: вни-

мание, память, воображение, мышление; 
• развивает тактильную чувствитель-

ность; 
• снимает тревожность. 
В помощь логопеду на занятие приходят 

различные предметы и игрушки: резинки, пу-
говицы, «герои-варежки» и другие. Проведение 
занятий в игровой форме позволяет вызывать 
и поддерживать интерес ребенка к образова-
тельному процессу. 

Еще один вид здоровьесберегающих техно-
логий с использованием массажных шариков, 
колечек, и других массажных предметов явля-
ется – Су-джок. К одной из отличительных осо-
бенностей данной терапии можно отнести сти-
мулирование определенных точек на кистях 
рук и стопах. На занятиях по коррекции речи 
данное направление помогает автоматизиро-
вать и дифференцировать звуки, развивать фо-
нематический слух, восприятие и общую мото-
рику рук. Часто проводятся такие игры как: 
«Ёжик», «Мальчик пальчик», «Лесные звери» и 
другие. 

Изучая коррекционно-развивающие техно-
логии, особое внимание обращается сказкоте-
рапии, в процессе которой обогащается словар-
ный запас ребенка, автоматизируются звуки, а 
главное развиваются все компоненты речи. 
Учитель-логопед может превращать своё заня-
тие в сказочный сюжет, вовлекать сказочного 
героя, выстраивать логопедические задания в 
виде сюжетной линии. При помощи этого ре-
шается ряд задач:  

1. Коррекционно-образовательные: раз-
витие всех компонентов речи, фонематическое 
восприятие, проводить работу над артикуля-
цией, автоматизацией, дифференциацией, а 
также введение звуков в свободную речь, раз-
витие слоговой структуры слова. 
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2. Коррекционно-развивающие: развитие 
памяти, мышления, внимания, восприятия, во-
ображения, просодической стороны речи. 

3. Коррекционно-воспитательные: разви-
тие чувства доброты, любви к природе, ответ-
ственности, сопереживания [3, с.132]. 

При выполнении всех перечисленных задач 
ребенок осваивает умение пересказывать и 
рассказывать сказки, придумывать сюжетные 
линии, грамотно отвечать на поставленные во-
просы и правильно строить диалог. 

Музыкотерапия – это технология с исполь-
зованием музыки, как способ нормализации 
эмоционального состояния, избавление от 
страхов, исправление речевых и двигательных 
расстройств у детей. В логопедической прак-
тике часто применяются такие виды работы с 
музыкой как: 

• логопедическая ритмика, которая спо-
собствует укреплению костно-мышечного ап-
парата; 

• пение, которое направлено на форми-
рование правильного дыхания, звукообразова-
ния и голосообразования; 

• музыкально-ритмические движения, 
которые развивают темп, ритм внимание. 

Логопедические занятия и упражнения мо-
гут выполнять с использованием музыки.  

Одной из наиболее интересной технологией 
для детей в коррекционной работе является 
цветотерапия. Здесь ребенок использует люби-
мые цветы, а также предметы и фигуры. Эле-
менты цветотерапии применяются на фрон-
тальных, групповых и индивидуальных заня-
тиях. Используются такие игры как: «Цветные 
дорожки», «Путешествие в разноцветный мир», 
«Разноцветные узоры» [5, с.46]. Благодаря цве-
тотерапии успешно проходит автоматизация и 
дифференциация звуков, развивается лексико-
грамматический строй речи, а также связная 
речь. 

Несомненно, цветотерапия помимо коррек-
ционной работы, оказывает немало важное 
влияние на здоровье ребенка, а именно: норма-
лизуется мышечный тонус, психоэмоциональ-
ное состояние ребенка. 

В процессе занятий с детьми проводится 
кратковременные физические упражнения – 
физминутка. Её цель: профилактика утомле-
ния, формирование правильной осанки, пси-
хоэмоциональная разрядка. На логопедиче-
ских занятиях физминутка проводится непо-
средственно в середине образовательной дея-
тельности в течение 1-2 минуты в виде игровых 

действий. Дети выполняют несложные упраж-
нения, которые сопровождаются стихами, свя-
занные с темой и содержанием деятельности 
[1, с.45]. 

Детская речь более ритмичная, громкая, 
четкая, эмоциональная и развивает слуховое 
восприятие, когда они произносятся одновре-
менно с движениями, делает речь детей более 
ритмичной, громкой, четкой, эмоциональной и 
развивает слуховое восприятие. Движения 
простые, доступные и интересные для каждого 
ребенка, но должны быть достаточно интен-
сивными, чтобы задействовать многие группы 
мышц, но не чрезмерными. 

Веселые физкультминутки можно использо-
вать в работе с дошкольниками с самого ран-
него возраста. Они положительно влияют на 
деятельность мозга, активизируют сердечно-
сосудистую и дыхательную системы, улучшают 
кровоснабжение внутренних органов и работо-
способность нервной системы.  

Существуют разные виды физминуток: 
1. Игровые 
2. Ритмические 
3. Двигательно-речевые 
4. Танцевальные 
5. Имитационные 
6. Пантомимическая гимнастика 
Итак, использование здоровьесберегающих 

технологий в работе учителя-логопеда стало 
перспективным средством коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми с речевыми нару-
шениями. Эти методы работы помогают до-
биться максимальных результатов в преодоле-
нии речевых трудностей, а также общем оздо-
ровлении детей дошкольного возраста.  

На фоне комплексной логопедической по-
мощи здоровьесберегающие технологии опти-
мизируют процесс коррекции речи детей, поз-
воляют сделать логопедические занятия более 
интересными и разнообразными. 

Произнесение звуков – это результат коор-
динированной работы всего организма, а не 
только артикуляционных органов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
использование здоровьесберегающих техноло-
гий способствует не только сохранению и 
укреплению здоровья детей с проблемами ре-
чевого развития, но и совершенствованию 
адаптационных и компенсаторных возможно-
стей детского организма. 
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оциокультурная компетенция пронизы-
вает структуру стратегической (компенса-

торной), лингвистической (речевой и языко-
вой), учебной компетенции и связывает их 
между собой воедино.  

Выделяют следующие компоненты социо-
культурной компетенции: 

− соотношение качеств и отношений по-
ликультурной языковой личности учащихся;  

− модели поведения в определенной 
культурной среде, иными словами умение при-
менять полученные знания в процессе реше-
ния невербальных и вербальных задач с опорой 
на социокультурный аспект общения;  

− социокультурные знания. 
Социокультурная компетенция является 

комплексным явлением и состоит из набора 
компонентов, которые относятся к разным ка-
тегориям. Следующие компоненты социокуль-
турной компетенции эффективно сказываются 
на процессе обучения:  

− культурологический компонент, кото-
рый в себя включает этнокультурный, исто-
рико-культурный и социокультурный фон; 

− социолингвистический компонент 
включает в себя языковые особенности соци-
альных слоев, представителей разных полов, 
поколений, общественных групп и диалектов;  

− лингвострановедческий компонент со-
стоит из лексических единиц с национально-
культурной семантикой и умения их использо-
вать в процессе межкультурного общения. 

Формирование социокультурной компетен-
ции подразумевает под собой: 

− приобщение учащихся к культуре, тра-
дициям и реалиям стран изучаемого языка в 

рамках тем, ситуаций и сфер общения, которые 
отвечают интересам, опыту и психологическим 
характеристикам учащихся;  

− формировать чуткое отношение и инте-
рес к феноменам другой культуры или мен-
тальности, умение их сравнивать с собствен-
ным культурным опытом и мировидением; 

− формировать умение ориентироваться 
в феноменах другого образа жизнедеятельно-
сти, вступать в диалог с представителями дру-
гих народов, осмысливать и обогащать соб-
ственную картину мира;  

− формировать умение представлять 
страну, культуру изучаемого языка в условиях 
межкультурного общения. 

Методисты отмечают, что использование 
аутентичных текстов имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны.  

Аутентичный текст содержит слова и выра-
жения эмоционально-оценочного характера, 
фразеологические обороты, отражающие спе-
цифику языка и делающие речь экспрессивнее. 
Но при работе с такими текстами могут возник-
нуть значительные лексические и стилистиче-
ские трудности. Кроме того, не все тексты, взя-
тые из аутентичных источников, являются об-
разцом правильного речевого поведения. При 
этом можно выделить ещё одну проблему – 
тексты могут быть проводниками идеологии, 
не всегда приемлемой для нашего общества и 
мировоззрения. Поэтому при работе с такими 
текстами необходимо формировать у читателя 
критическое осмысление прочитанного.  

Обучение чтению подразумевает, что обуча-
ющиеся должны уметь читать, понимать аутен-
тичные тексты и владеть различными 

С 
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стратегиями чтения (с пониманием основного 
содержания, с полным пониманием прочитан-
ного и выборочным пониманием интересую-
щей информации). 

В методике выделяют несколько видов чте-
ния: просмотровое, поисковое, ознакомитель-
ное и изучающее. 

При просмотровом чтении ученик получает 
общее представление о содержащейся в тексте 
информации и может определить, насколько 
она важна и интересна. Умение выделять глав-
ное, позволяет понять содержание в целом. 
Предлагается следующая последовательность 
действий при обучении просмотровому чте-
нию: 

1. Просмотреть текст с целью ознакомле-
ния. 

2. Определить основную тему текста. 
3. Обозначить основные вопросы, затра-

гиваемые в тексте.  
Здесь необходимо внимательно прочитать 

заголовок, обратить внимание на графические 
материалы (если есть), ключевые термины, 
определения, имена собственные.  

Поисковое чтение предполагает овладение 
умением находить в тексте ту информацию, о 
которой заранее известно, что она имеется в 
этом тексте. Этот вид чтения предполагает вы-
сокий уровень развития способности к прогно-
зированию, большую скорость восприятия. 
Здесь уместны упражнения, контролирующие 
понимание материала, содержащегося в тексте 
и понимание причинное следственных связей: 

1. Соответствуют ли данные утверждения 
содержанию текста? 

2. Найдите в тексте предложения, кото-
рые подтверждали бы следующую мысль… 

3. Прочитайте текст и данные высказыва-
ния. Если предложения соответствуют содер-
жанию текста, поставьте (true), если не соот-
ветствует (false). 

Ознакомительное чтение выполняет более 
широкую познавательную задачу. Учащимся 
нужно выяснить не только то, что сообщается, 
но и о чем именно сообщается, не только, какие 
вопросы затрагиваются, но и каким образом 
решаются, то есть целью данного вида чтения 
является извлечение необходимой информа-
ции. При ознакомительном чтении не требу-
ется полного и точного понимания. Обучающи-
еся учатся определять информацию как глав-
ную или второстепенную, понимать логику из-
ложения.  

Упражнения для выполнения этой задачи 

направлены:  
1. На определение информации как ос-

новную и дополнительную (выбрать из предло-
жений то, в котором содержится наиболее важ-
ная информация); 

2. На осмысление логической последова-
тельности развития действия в тексте (поста-
вить предложения в их логической последова-
тельности); 

3. На осмысление структуры текста в це-
лом (составить план рассказа, употребив для 
этого взятые из текста предложения).  

При осуществлении изучающего чтения ре-
комендуется следующий алгоритм:  

1. Прочитайте текст целиком, чтобы со-
ставить представление об основном содержа-
нии. 

2. Разбейте его на смысловые отрезки (по 
абзацам), составьте план текста. 

3. Найдите в каждом абзаце опорные 
(ключевые) слова и предложения, раскрываю-
щие смысл текста, выделите основную мысль в 
каждом абзаце. 

4. Трансформируйте сложные предложе-
ния, отражающие основные мысли абзаца, вы-
берите ключевые фрагменты, слова и словосо-
четания. 

5. Составьте вопросы по содержанию тек-
ста. 

6. Передайте содержание текста. 
7. Выразите свое отношение к тексту. 
Таким образом, строится цепочка упражне-

ний, которые подводят к созданию пересказа – 
осмысленной реконструкции текста. Умение 
изложить содержание текста и построить на его 
основе собственное высказывание очень важно 
при обучении продуктивным речевым уме-
ниям: говорению и письму. 

Одна из задач, стоящих перед учителем – 
формирование социокультурной компетенции 
посредством чтения аутентичных текстов. Она 
решается как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности, на элективных занятиях по ан-
глийскому языку. 

При отборе текстов учитываем принцип до-
ступности, системности и логики изложения. 
Отбираем не только познавательные и инте-
ресные, но имеющие связь с изученным лек-
сико-грамматическим материалом и предмет-
ным содержанием речи. Кроме того, материал 
должен способствовать воспитанию таких ка-
честв личности, как уважение общечеловече-
ских ценностей, терпимость. При этом прово-
дим параллель с реалиями нашей жизни, 
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культуры, обычаями и традициями. Нам важно, 
чтобы ученики через знание о стране изучае-
мого языка научились ценить свою культуру, 
историю и понимали вклад родины в развитии 
мировой цивилизации. 

Отбирая содержание текстов и тем для об-
суждения, учитываем также уровень языковой 
подготовки учащихся и опыт, имеющийся у 
них. При этом стараемся соблюдать баланс 
между известной и новой информацией. В этом 
помогает учет межпредметных связей, т. к. 
ученики уже владеют достаточно большим объ-
ёмом информации по другим предметам 
школьной программы.  

При чтении аутентичного иноязычного тек-
ста учащиеся сталкиваются с большим количе-
ством трудностей, чем при работе с учебным 
текстом: отсутствуют лингвострановедческие 
знания (фоновая лексики, реалии страны изу-
чаемого языка). Недостаточный лексический 
запас требует частого обращения к словарю, 
что делает чтение малоинтересным. Поэтому 
мы стараемся научить школьников преодоле-
вать возникающие языковые трудности, извле-
кать информацию из текста и получать от этого 
удовольствие. Для решения этой задачи мы ис-
пользуем традиционную систему упражнений 
при работе с текстом.  

1. Предварительный (предтекстовый) 
этап; 

2. Работа с самим текстовым материалом; 
3. Контролирующий (послетекстовый) 

этап. 
На предварительном этапе работы с текстом 

наша цель – поставить задачу для первого чте-
ния и создать определенный уровень мотива-
ции. Для этого используем приемы прогнози-
рования содержания. Ученики анализируют за-
головок, иллюстрации и высказывают свои со-
ображения о содержании. Например: «Как вы 
думаете, какие проблемы будут затронуты в 
данном тексте?», «Можно ли по иллюстрациям 
предположить проблематику текста?» и так да-
лее. Непосредственно при работе с текстом: 
«Просмотрите текст и определите, о чем он, 
определите его тематику». 

На предтекстовом этапе выполняются 
упражнения, снимающие лексико-граммати-
ческие трудности, способствующие расшире-
нию словарного запаса, развитию языковой до-
гадки. Мы предлагаем просмотреть текст и вы-
делить незнакомые слова, определить их зна-
чение по контексту или использовать другие 
приемы. Например, подбор синонимов и 

антонимов, определение. Стоит отметить ра-
боту со словарем, которую можно проводить на 
любом этапе чтения. На занятиях мы исполь-
зуем англо-русский, англо-английский и линг-
вострановедческий словари.  

В середине работы с текстом мы предлагаем 
также ряд упражнений. Это вопросы, которые 
направляют внимание учеников. На этом этапе 
работы эффективными являются задания типа: 

• прочтите текст и расположите пункты 
плана согласно логике повествования; 

• прочтите текст и передайте его основ-
ную идею несколькими предложениями. 

• расположите предложения текста в ло-
гической последовательности 

• составьте вопросы к тексту 
• подготовьте план текста 
• подтвердите достоверность суждений  
На контролирующем этапе мы предлагаем 

ответить на проблемные вопросы по тексту и 
выполнить задания типа:  

• прочтите текст и выразите свое согла-
сие (несогласие) с приведенными ниже утвер-
ждениями; 

• ответьте на вопросы по тексту; 
• выразите свое отношение к прочитан-

ному. 
В современном мире, в период общеевро-

пейского развития растет и изменяется статус 
иностранного языка как учебного предмета. 
Принимая во внимание изменившуюся роль 
иностранного языка как средства взаимоотно-
шения и общения в мировом современном со-
обществе, поэтому современная методика обу-
чения иностранному языку направлена в сто-
рону достижения ощутимых результатов. Со-
временное преподавание иностранного языка 
в 8-9 классе показывает, что невозможно осу-
ществлять полноценное обучение без приви-
тия учащимся иноязычной культуры. Поэтому 
социокультурная компетенция является глав-
ной частью коммуникативной компетенции, 
формирование которой определяется в образо-
вательном стандарте «Иностранные языка» как 
главная цель обучения иностранным языкам в 
школе. 
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ема патриотического воспитания детей до-
школьного возраста имеет особую актуаль-

ность для всей системы дошкольного воспита-
ния в нашей стране в настоящее время. Без-
условно, детский сад играет огромную роль в 
патриотическом воспитании детей, но главную 
роль играет семья – самые первые и важные 
люди в жизни ребенка. Проводя занятия по 
патриотическому воспитанию детей в детском 
саду, мы всегда обращаемся к теме семьи, род-
ных людей.  

Семья, как основной элемент государства, 
была и остается главной хранительницей чело-
веческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором ста-
бильности и развития нашего государства. С се-
мьи начинается жизнь человека, здесь проис-
ходит его формирование, как гражданина сво-
его государства. Семья – это особого рода кол-
лектив, играющий в воспитании человека ос-
новную, долговременную и важнейшую роль. 
Именно в семье прививается ребенку любовь к 
Родине и чувство гордости за нее. 

Семья, семейные ценности – это источник 
любви, уважения, солидарности и привязанно-
сти, того, на чем строится любое цивилизован-
ное общество, без чего не может существовать 
человек. Создавая семью, люди, стремящиеся 
скрепить свой брак не только печатью в пас-
порте и контрактом, но и укрепить, защитить 
свой союз романтикой традиций, все больше 
стали обращать свое внимание на исключи-
тельность и торжественность обрядов, на веко-
вую мудрость наших предков. Ничто так не це-
ментирует семейные узы, как фамильный герб 

– символ особой ответственности за свое буду-
щее. За будущее своих близких и детей, за бу-
дущее всего рода, своей Родины.  

Родословие – неотъемлемая составляющая 
истории каждой семьи, каждого человека, за-
рождения чувства принадлежности к своему 
роду и через него – к своей Родине. К сожале-
нию, чаще всего история семьи, происхожде-
ние рода и фамилии сокрыто в глубине веков, 
не сохранено в человеческой памяти. Знать 
свою родословную до «7-го колена» сейчас 
практически невозможно, но начать её созда-
ние вполне по силам даже дошкольникам. 
Раньше Герб передавался из поколения в поко-
ление, был для человека символом семьи, 
дома, Родины. 

Создание личных, семейных и фамильных 
гербов уже несколько лет является не просто 
данью моды, но и огромным интересом людей 
к своему прошлому, к своим корням. В основе 
интереса россиян к личным гербам лежит чув-
ство собственного гражданского достоинства. 
Сегодня герб уже не выполняет функцию опре-
деления имущественного статуса. Каждый ин-
дивид творит свою историю и продолжает свой 
род, который накапливает не только матери-
альные, но и моральные, духовные ценности. С 
помощью личного герба люди хотят дать окру-
жающим представление о том, какие у них 
корни, что они собой представляют, каково их 
историческое предназначение. На личных и се-
мейных гербах отражается символически обра-
ботанная информация о качествах, достоин-
ствах и достижениях одного человека или це-
лого рода. 

Т 
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Целью своей работы по патриотическому 
воспитанию детей я определила формирование 
у дошкольников ценностного отношения к се-
мейным традициям, воспитание чувства ува-
жения и любви к своим родным и близким, к 
своей семье и к своей Родине. Разработка и со-
ставление семейного герба является одной из 
задач патриотического воспитания детей, а 
также формой объединения семьи. 

Фамильный, семейный герб – это символ се-
мьи. Он показывает интересы, увлечения, же-
лания членов семьи, рассказывает о прошлом и 
настоящем семьи, формирует будущее. 

Составление собственного герба оказалось 
делом непростым, но очень увлекательным для 
большинства семей воспитанников нашей 
группы. Участвуя в этом мероприятии, роди-
тели и дети узнавали много нового не только о 
себе, но и о своих предках. А, узнав, стали еще 
больше любить и уважать историю своей семьи. 
В составлении семейного герба принимали 
участие все члены семьи. О каждом родствен-
нике нужно было собрать информацию. Обяза-
тельным условием было участие детей в созда-
нии герба. Составляя герб, родители отдавали 
детям свою любовь. А дети чувствовали это и 
становились более уверенными в себе. Если 
дети были слишком малы, для того чтобы вы-
сказывать собственное мнение, родители сами 
придумывали художественный элемент, кото-
рый их характеризовал. 

В гербах нашли отражение особенности 
каждой семьи, труд родителей, дедушек, бабу-
шек, семейные традиции. Многие семьи напи-
сали свой семейный девиз. 

Ничто так не объединяет людей, как общее 
дело. Изготовление семейного герба увлекло и 
родителей, и детей. Фантазия родителей и де-
тей оказалась безграничной: гербы были нари-
сованы, сделаны аппликативно или выполнены 
на компьютере. Появились целые шедевры. 

Было очень приятно наблюдать, как дети де-
лились своими впечатлениями о проделанной 
работе. Они узнали много о своих семейных 
традициях, важных событиях, о прошлом се-
мьи, многие с гордостью рассказывали о своих 
прадедушках и прабабушках.  

Такая работа по составлению семейных гер-
бов проводится мною уже с двумя поколени-
ями детей, и каждый раз я радуюсь, видя счаст-
ливые лица детей и их родителей. Они всё ещё 
не верят в то, что у них получилось чудо! А у 
меня появилась новая коллекция семейных 
гербов. И пусть эти работы не выстроены в ос-
новных принципах геральдики, но они отра-
зили главные ценности современной молодой 
семьи – любовь друг к другу и детям, уважение 
к старшему поколению в семье и перспективы 
на будущее развитие семьи. 

Хорошее настроение, любовь к своей семье, 
гордость за принадлежность к своему роду, 
развитие нравственных чувств – вот итог 
нашей совместной работы. 

Ну а мы, воспитатели детского сада, узнали, 
насколько талантливы родители наших воспи-
танников. «Когда семья вместе, и сердце на ме-
сте» – говорят с древних времен.  
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вадцать первый век по праву считается пе-
риодом интенсивного развития в сфере ин-

новационных технологий, внедряющиеся ак-
тивным образов в различные жизненные 
сферы деятельности человека. Образователь-
ная среды так же не осталась в этом вопросе в 
стороне. 

Политика нашего государства в образова-
тельной сфере расширяет возможности предо-
ставления образовательных услуг детям имею-
щим ограниченные возможности по здоровью. 
На сегодняшний деть, ребенок с ОВЗ имеет воз-
можность посещать любое образовательное 
учреждение независимо от его состояния здо-
ровья. Такое образование называется инклю-
зивным. 

Р.Р. Калинина указывает, что интеграция же 
предполагает включенность в социум, иными 
словами ребенку предоставляется возмож-
ность участия в различных видах социальной 
жизни детского сообщества на равных усло-
виях вместе с другими детьми, с учетом его 
возможностей [4, с.99]. 

В России существует достаточно широкая 
сеть детских дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида, комплек-
тование в которых строится исходя из прин-
ципа ведущего отклонения в развитии - указы-
вает Н.Д. Соколова [9, с.301].  

Таким образом, созданы сады и группы для 
детей, слабослышащих и глухих, слабовидя-
щих, страдающих косоглазием или с диагнозом 
амблиопия, имеющих различные речевые 

нарушения, например, заикание общее недо-
развитие речи, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, страдающие умственной отста-
лостью, с задержкой психического развития, с 
различными нарушениями со стороны опорно-
двигательного аппарата [1, с.222]. 

Такие сады отличаются от обычных мень-
шей наполняемостью групп, в среднем по 9-11 
человек. 

В таких садах основная нагрузка приходится 
на дефектологов, олигофренопедагогов, сурдо-
логов, тифлопедагогов, логопедов [2, с.117]. 

Для успеха образовательной интеграции 
большое значение играет созданная среда, ко-
торая направлена на помощь в социальной 
адаптации и коррекции отклонений у детей с 
ОВЗ. 

Лестницы в таких детских садах обяза-
тельно оборудуются периллами, ориентиро-
ваться детям-инвалидам по зрению помогают 
выкрашенные в контрастные цвета крайние 
ступеньки лестницы при входе в здание. 

Дверь так же должна быть контрастно-яркой 
или иметь ярко-контрастную окантовку. Если 
двери стеклянные, необходимо яркой краской 
пометить открывающиеся части двери. 

Раздевалка должна иметь выделенную зону, 
которая должна располагаться поодаль от про-
ходов и быть оборудована скамейками, поруч-
нями, полками и крючками. 

Так же необходимо учитывать требования к 
освещению рабочего стола, за которым ребе-
нок-инвалид по зрению будет сидеть и весь 
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наглядный материал, который будет ему 
предоставлен, необходимо озвучивать с целью 
получения этим ребенком нужной информа-
ции [7, с.400]. 

Детей, имеющих инвалидность по слуху, 
обеспечивают индивидуальными слуховыми 
аппаратами. 

Для того чтобы обеспечить детям с ОВЗ бес-
препятственное и безопасное перемещение 
нужно учесть, что покрытие должно быть не-
скользящим и ровным, на территории ДОУ до-
рожки должны быть асфальтированы, а имею-
щиеся перепады уровней необходимо сгла-
дить. 

Покрытие поверхности дорожки сделать ре-
льефными направляющими полосами с ярко-
контрастным окрашиванием. Самый опти-
мальный цвет для этих задач обычно ярко-
оранжевый, ярко-оранжевый и ярко-красный 
цвета. 

Таким образом, использование инноваци-
онных подходов и инновационных, безопас-
ных для здоровья материалов при создании и 
оформлении пространства и среды детского 
дошкольного учреждения и его помещений, в 
которых будут находиться дети с ОВЗ значи-
тельно облегчают их социальную адаптацию, 
позволяя им чувствовать себя в этой среде уве-
ренно и комфортно. 
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ремя, которое ребенок провел, занимаясь 
досугом – это для него дверь в огромный 

внешний мир, дающая возможности для пол-
ноценного обучения, развития и самовоспита-
ния. Досуг по своему смыслу и основной цели – 
это способ направить, поддержать и мотивиро-
вать ребенка на личностный рост, развитие 
личных качеств и собственной оригинальной 
составляющей как личности в коллективе. Лю-
бой досуг для каждого ребенка – это само ре-
лаксация и само реализация. У досуговой дея-
тельности есть очень большой внутренний по-
тенциал для влияния на личность ребенка. За-
нятие различной досуговой деятельностью 
формирует у детей культуру общения, способ-
ствует укреплению семейных связей, развитию 
и самореализации личности. 

Досуговая работа одна из главных сфер 
жизни и работы детей младшего школьного 
возраста, это время духовно-нравственного об-
щения, где предоставляется право свободного 
выбора общественно и личностно значимых 
общественных ролей; сфера, в которой полно-
ценно раскрываются непринужденные жела-
ния свободы и самостоятельности, активной 
работы и самовыражения; работа, которая раз-
вивает возможности учащихся. Досуговая ра-
бота – это механизм создания, популяризации 
и преумножения духовных ценностей. При чем 
каждый учащийся младшего школьного воз-
раста имеет право на независимый выбор, не-
зависимость и определение себя в коллективе. 
Но, нужным представляется и участие педа-
гога. 

Досуговая работа младших школьников 
многогранна и, следовательно, осуществляется 
по многим направлениям, среди которых ребе-
нок может предпочесть то, которое подходит 
ему больше других исходя из его интересов и 
предпочтений. 

Дополнительное образование – это вид об-
разования, который направлен на исчерпыва-
ющее удовлетворение учебных нужд человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) квалифицированном раз-
витии и не обеспечивается повышением объ-
ема образования. 

Досуговая работа должна стать коллектив-
ной развивающей деятельностью детей и 
взрослых. При этом нужно предоставлять де-
тям самостоятельность, обеспечивать измене-
ние ролей и работы любого ребёнка, развивать 
интересы, компетенции, способности детей. 

В результате проделанной работы мы при-
шли к выводу, что нужно: 

• постоянно изучать интересы детей; 
• прогнозировать проведение культурно-

досуговой работы детей с учетом психолого-
педагогических параметров; 

• организовывать и планировать работу 
кружков разных профилей; 

• приобщать большее число детей в 
кружки; 

• использовать в работе разные формы 
досуговой работы; 

• осуществлять согласованное взаимо-
действие досуговой работы детей с прочими 
социальными институтами (школа, детский 
сад, библиотека). 

Большое внимание нужно уделить досуго-
вой деятельности в межучебное время, напри-
мер, в течение каникул. Так как каникулы со-
ставляют немаловажную часть объёма свобод-
ного времени детей, поэтому для них – это вос-
становление здоровья, развитие креативного 
потенциала, улучшение личностных перспек-
тив, приобщение к социокультурным и образо-
вательным ценностям, вхождение в систему 
общественных связей, претворение собствен-
ных планов, удовлетворение индивидуальных 
интересов, развлечение, свобода, выбор 
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занятий. Огромное значение в развитии детей 
6-10 лет играет работа детских оздоровитель-
ных летних лагерей. 
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 настоящее время на историческую арену 
выходит новый социальный тип личности. 

Российскому обществу требуются люди дело-
вые, уверенные в себе, независимые, с яркой 
индивидуальностью. В то же время в обществе 
ощущается «дефицит нравственности»: как у 
отдельных личностей, так и во взаимоотноше-
ниях между людьми. Одним из характерных 
проявлений духовной опустошенности и низ-
кой культуры выступило утрачивание патрио-
тизма как одной из духовных ценностей 
нашего народа. В последние годы наблюдается 
отчуждение подрастающего поколения от оте-
чественной культуры, общественно-историче-
ского опыта своего народа. 

Существенные изменения, произошедшие в 
стране за последние годы и новые проблемы, 
связанные с воспитанием детей, обусловили 
переосмысление сущности патриотического 
воспитания, его места и роли в общественной 
жизни.  

Чрезвычайно важным, в связи с этим явля-
ется общепринятое мнение о том, что процесс 
воспитания необходимо начинать с дошколь-
ного возраста. В этот период происходит фор-
мирование культурно-ценностных ориентаций 
духовно-нравственной основы личности ре-
бенка, развитие его эмоций, чувств, мышле-
ния, механизмов социальной адаптации в об-
ществе, начинается процесс национально-
культурной самоидентификации, осознания 
себя в окружающем мире. Данный отрезок 
жизни человека является наиболее благоприят-
ным для эмоционально-психологического воз-
действия на ребенка, так как образы восприя-
тия действительности, культурного простран-
ства очень ярки и сильны и поэтому они оста-
ются в памяти надолго, а иногда и на всю 
жизнь, что очень важно в воспитании патрио-
тизма. В то же время следует отметить, что це-
лостная научная концепция формирования 
гражданина, патриота России в современных 

условиях еще не создана. У педагогов-практи-
ков, в связи с этим возникает немало вопросов, 
в том числе: что входит сегодня в содержание 
патриотического воспитания, какими сред-
ствами следует его осуществлять. 

Проведя анализ философов и педагогов по 
вопросу сущности и структуры патриотизма, 
считаем необходимым подчеркнуть, что пат-
риотизм – это социальное, исторически обу-
словленное явление духовной жизни народа, 
результат влияния общественной среды и вос-
питания. Сущность патриотизма определяется 
отношением к родине (народу, культуре, тра-
дициям, языку, истории, природе родного 
края) и отечеству (существующему обществен-
ному строю – социальной, политической, и 
культурной среде). 

Патриотизм как социальное явление имеет 
сложную структуру и выделяют три компо-
нента; чувственно-эмоциональный, интеллек-
туальный и действенно-практический. При 
этом подразумевается, что чувственно-эмоци-
ональный компонент включает в себя чувство 
любви к родине, народу, передовым тради-
циям, героическому прошлому родины, пре-
данность отечеству, общенациональную гор-
дость, ненависть к врагам родины. Интеллекту-
альный компонент включает научные знания о 
явлениях общественной жизни, взгляды, идеи, 
убеждения, сознание ответственности за 
судьбы отечества. Действенно-практический, в 
свою очередь, подразумевает добросовестный 
труд на благо общества, заботливое отношение 
к сохранению и умножению общественного до-
стояния родины, готовность к её вооружённой 
защите (А. Г. Агаев, Ж. Г. Голотвин и  Р.Я.Мир-
ский, П.М.Рогачев и М. А. Свердлин и др.). 

Воспитание патриотизма детей младшего 
школьного возраста возможно в тесном кон-
такте с семьей, но современная семья пережи-
вает сложный этап эволюции, во многом утра-
чивая прежние традиции, не успев 

В 
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сформировать новые формы семейного уклада. 
Углубляется кризис в духовной сфере семьи, 
который выражается в ослаблении внимания к 
духовным ценностям. 

Анализ литературы и педагогического 
опыта позволил определить следующие проти-
воречия: 

• между заявленной государством идеей 
о необходимости воспитания патриотизма, 
ориентированной на все социальные слои и 
возрастные группы граждан России, и недоста-
точной разработанностью научно-теоретиче-
ских и методических основ патриотического 
воспитания в современных условиях; 

• между остро осознаваемой необходи-
мостью возрождения духовной связи с родным 
народом и утратой у значительной части 

населения (особенно молодежи) уважения к 
своей культуре, что осложняет работу по воспи-
танию патриотических чувств у детей; 

• между пониманием того, что воспита-
ние патриотизма успешно проходит в процессе 
приобщения детей к культурному наследию, и 
утратой интереса и уважения к собственной 
культуре; 

• между стремлением воспитания толе-
рантности и проявлениями высокомерия, уни-
жения чужой культуры; 

• между необходимостью начинать вос-
питание патриотизма с детского дошкольного 
возраста и низким уровнем подготовленности 
работников дошкольных учреждений и родите-
лей к патриотическому воспитанию. 
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Актуальность исследования 
Исследование особенностей реализации ме-

тодики «Сказки как средство поддержки психо-
логического здоровья детей» в педагогической 
и психотерапевтической деятельности взаимо-
действия родитель-ребенок представляет со-
бой актуальное направление исследований, ко-
торое оказывает существенное воздействие на 
современное образование, психологию и се-
мейные отношения. Вот почему данная тема 
столь значима. 

Дети в наше время сталкиваются с разнооб-
разными вызовами и стрессами, связанными с 
учебой, социальными ожиданиями и внутри-
фамильными динамиками. Сказки, как психо-
логический инструмент, могут служить эффек-
тивным средством поддержки психологиче-
ского здоровья детей. Они предоставляют де-
тям возможность выразить и понять свои эмо-
ции, развивать воображение и креативное 
мышление, а также учиться регулировать свои 
чувства. 

Родители играют ключевую роль в форми-
ровании психологического благополучия своих 
детей. Исследование о том, как сказки могут 
быть интегрированы в воспитательный про-
цесс, помогая укрепить взаимоотношения 
между родителями и детьми, а также улучшить 
коммуникацию, может способствовать созда-
нию более гармоничных и поддерживающих 
семейных сред. 

Сказки также обладают потенциалом для 
использования в психотерапевтической 

практике. Они могут стать средством обра-
ботки травматических событий, психологиче-
ской реабилитации и развития навыков эмоци-
ональной регуляции у детей, столкнувшихся с 
трудностями. 

Кроме того, сказки имеют глубокие культур-
ные корни и представляют собой важное куль-
турное наследие. Исследование их роли в пси-
хологическом здоровье детей может способ-
ствовать сохранению и продвижению культур-
ных ценностей, а также способам их передачи 
от поколения к поколению. 

С учетом изменений в образе жизни детей и 
развития технологий исследование методики 
сказок также может способствовать разработке 
инновационных подходов к обучению и воспи-
танию детей. 

Все перечисленные аспекты подчеркивают 
актуальность исследования по данной теме, 
призванной улучшить психологическое благо-
получие детей, укрепить семейные связи и обо-
гатить образовательные и психотерапевтиче-
ские практики. 

Цель исследования 
Цель исследования представляет собой осо-

бое значение в современном образовании и 
психологии. Это исследование призвано не 
только подробно исследовать методику, но и 
глубоко понять множество аспектов, связан-
ных с ролью сказок в развитии и психологиче-
ском благополучии детей и их семей. 

Изучение эффективности использования 
сказок – обращает внимание на силу 
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словесного и визуального повествования в раз-
витии детей. Сказки предоставляют уникаль-
ную возможность детям исследовать различ-
ные эмоции, структурировать свои мысли и 
чувства, а также развивать критическое мыш-
ление и способность анализа. Глубокий анализ 
этой цели исследования поможет определить, 
какие типы сказок и подходы наиболее эффек-
тивны в зависимости от возраста и индивиду-
альных потребностей детей. 

Выявление специфических особенностей 
реализации методики сказок в контексте взаи-
модействия родитель-ребенок – позволяет бо-
лее глубоко понять, каким образом родители 
могут активно участвовать в развитии своих 
детей через чтение и обсуждение сказок. Ис-
следование этой динамики поможет выявить 
лучшие методы вовлечения родителей, созда-
вая более понятные и поддерживающие семей-
ные отношения. 

Определение контекстов, в которых мето-
дика сказок наиболее эффективна помогает 
углубить исследование, сосредотачиваясь на 
детях с особыми потребностями или на тех, кто 
столкнулся с травмами или стрессами. Глубо-
кое понимание, как сказки могут быть адапти-
рованы для различных групп детей, позволит 
разрабатывать более целенаправленные и ин-
дивидуализированные подходы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и 
психотерапевтов поднимает важный вопрос о 
переносимости результатов исследования в ре-
альную практику. Это позволяет превратить 
теоретическое понимание в практические ин-
струменты и ресурсы, доступные профессиона-
лам, работающим с детьми и их семьями. 

В итоге, данное исследование стремится не 
только расширить знания о важности сказок в 
развитии детей и поддержке их психологиче-
ского здоровья, но и предложить конкретные 
практические рекомендации для тех, кто рабо-
тает в сфере образования и психотерапии. Та-
ким образом, оно становится неотъемлемой 
частью улучшения качества жизни детей и их 
семей в современном мире. 

Материал и методы исследования 
Исследование, направленное на использо-

вание детских мудрых сказок в педагогической 
и психотерапевтической практике для под-
держки психологического здоровья детей и 
улучшения взаимодействия между детьми и 
родителями, представляет собой важную об-
ласть исследования, объединяющую психоло-
гию, педагогику и литературоведение. Методы 

исследования разработаны для более глубокого 
понимания этой темы и оценки практической 
ценности детских мудрых сказок. 

В статье будет рассмотрен сборник детских 
мудрых сказок для детей 6+, который создан 
для того, чтобы у родителей был инструмент 
работы с детьми, который очень хорошо и глав-
ное легко может помогать ребенку познавать 
свой внутренний мир и использовать потен-
циал, который находится в нем самостоя-
тельно. 

Цель – не только расширить научное пони-
мание важности сказок в развитии детей, но и 
предоставить конкретные рекомендации для 
педагогов и психотерапевтов, которые рабо-
тают с детьми и их семьями. Таким образом, 
исследование будет способствовать улучше-
нию психологического благополучия детей и 
семей, а также обогатит образовательные и те-
рапевтические практики. 

Исследованиями по теме занимались такие 
ученые как С.В. Сергеева, С.И Павленко, 
Л.Н. Коган, Н.В. Борисова, И.П. Фролова, 
И.М. Соломина, С.И. Огнев, Л.А. Ардашева, 
Е.А. Рачкова. 

Кроме того, применялись следующие ме-
тоды исследования: метод кейс-исследования, 
метод теоретического и практического ана-
лиза, метод сравнительного анализа. 

Результаты исследования 
Выпущен сборник детских мудрых сказок, 

предназначенных для детей в возрасте старше 
6 лет. Основная цель этого сборника заключа-
ется в предоставлении родителям эффектив-
ного и удобного инструмента для взаимодей-
ствия с их детьми. С помощью этих сказок дети 
могут легко и естественно познавать свой внут-
ренний мир и развивать свой потенциал, дей-
ствуя самостоятельно. 

Для взрослых читать сказки из сборника и 
задумываться над ними также может оказы-
вать психотерапевтический эффект. Этот эф-
фект схож как у детей, так и у взрослых, однако 
имеются различия в опыте и поставленных це-
лях. У маленьких детей и взрослых разный 
жизненный опыт и различные цели. 

Совместное чтение сказок из сборника от-
лично подходит для сближения родителей и де-
тей и для установления доверительных и глубо-
ких духовных отношений. 

Основная задача состоит в создании про-
граммы, которая описывает методику исполь-
зования сказок и показывает ее преимущества 
в процессе психологической работы между 
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родителем и его ребенком. В данном случае ро-
дитель самостоятельно читает сказки и взаи-
модействует с ребенком. Психолог может слу-
жить направляющим фактором и помогать рас-
крывать новые аспекты внутреннего потенци-
ала и возможностей, которые могут быть по-
лезными для ребенка. 

Многие обращаются с запросами о методах 
повышения концентрации и собранности у де-
тей, а также о правильной направленности об-
разования и мотивации в учебной и внешколь-
ной деятельности. Нередко, родители пережи-
вают излишнюю заботу и беспокойство относи-
тельно своих детей, что может привести к 
стрессу как для родителей, так и для детей, ко-
торые стараются избежать чрезмерной гиперо-
пеки и давления семейной среды [1, c. 94]. 

В данном контексте представляется, что 
сборник сказок может быть весьма полезным 
инструментом. В данном контексте автор осу-
ществляет работу не с самими детьми, а с их ро-
дителями. На занятиях автор предоставляет 
родителям сложные упражнения, позволяю-
щие им осознать особенности собственной ги-
перопеки и беспокойства, которое не всегда 
обосновано объективными факторами. 

Исследование не ориентируется на работу с 
детьми напрямую, а сконцентрировано на том, 
как родители могут помочь своим детям разви-
вать и понимать их внутренний мир и потен-
циал. Также, это исследование предполагает, 
что родители, используя сказки, могут овла-
деть основами управления своим внутренним 
миром и поделиться этими навыками со сво-
ими детьми. 

Основная цель данного исследования за-
ключается в продемонстрировании простоты и 
эффективности методики сказкотерапии. Ис-
следование направлено на то, чтобы показать, 
как родители могут сами пройти курс работы с 
психотерапевтическими сказками, как они мо-
гут читать сказки вместе с детьми и обсуждать 
их. Это позволяет установить контакт, создать 
общее поле смыслов и помочь детям осознать 
свои внутренние потенциалы и способы их ре-
ализации. 

Сказки играют значимую роль в процессе 
развития детей, способствуя их социальному и 
эмоциональному росту. Они стимулируют ана-
литическое мышление, развивают фантазию, 
концентрацию внимания и творческие способ-
ности детей. Кроме того, сказки могут быть эф-
фективным средством решения 

психологических проблем, таких как страхи и 
тревоги, с которыми сталкиваются многие 
дети. 

Сказки представляют собой универсальный 
язык, понятный для детей разных возрастов и 
культур. Они помогают детям находить ответы 
на свои вопросы и разрешать проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются. В сказках дети нахо-
дят героев, с которыми могут идентифициро-
ваться, чувствовать себя понятыми и лучше по-
нимать свои собственные эмоции и мысли. 

Сказки также способны помочь детям осо-
знать свои сильные стороны и научиться пре-
одолевать трудности. 

В психотерапевтической практике сказки 
могут успешно использоваться для работы с 
детьми, сталкивающимися с различными пси-
хологическими проблемами. Сказки позво-
ляют детям выразить свои эмоции и пережива-
ния, а также помогают им находить решения 
для своих проблем. При использовании сказок 
в психотерапевтических сессиях крайне важно 
учитывать возраст и индивидуальные особен-
ности каждого ребенка, а также подбирать 
сказки, соответствующие конкретным психо-
логическим трудностям [2, c. 108]. 

В данном контексте представляется акту-
альным рассмотрение сборника Мудрых сказок 
для детей старше 6 лет. Этот сборник представ-
ляет собой мощный инструмент в руках роди-
телей, позволяя им взаимодействовать со сво-
ими детьми в процессе чтения и обсуждения 
сказок. В ходе этих сессий родители и дети 
находят общий язык, что способствует установ-
лению гармоничных взаимоотношений. Роди-
тели, в свою очередь, активно содействуют раз-
витию ключевых навыков, таких как управле-
ние внутренним потенциалом, фокусировка 
внимания и развитие эмоционального интел-
лекта. Работа с метафорическими элементами 
в сказках помогает детям лучше осознать по-
слание сказки и создать ясное представление о 
ней. Подобные практики способствуют форми-
рованию у детей навыков самоосознания, са-
морефлексии и самодисциплины, что является 
важным аспектом их психологического разви-
тия. 

Сказки играют существенную роль в форми-
ровании психологических и эмоциональных 
аспектов у детей. Эти литературные произве-
дения способствуют пониманию и анализу со-
циальных и эмоциональных контекстов, разви-
вают фантазию, внимание и творческие спо-
собности детей. Более того, сказки могут быть 
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эффективно применены для решения психоло-
гических проблем детей, таких как страхи, тре-
воги и проблемы поведения. Они предостав-
ляют универсальный язык, который легко усва-
ивается детьми разных возрастных и культур-
ных групп, помогая им находить ответы на 
свои вопросы и разрешать сложные ситуации. 

Сказки создают возможность идентифика-
ции с персонажами, что позволяет детям лучше 
понимать себя и свои эмоции. Они обучают де-
тей находить в себе силы и преодолевать жиз-
ненные трудности. В психотерапевтической 
практике сказки эффективно применяются для 
работы с детьми, испытывающими психологи-
ческие проблемы. Путем выражения своих 
эмоций и переживаний через персонажей ска-
зок, дети находят пути решения своих внутрен-
них конфликтов. 

Научные исследования показывают, что ис-
пользование сказок в контексте совместных 
чтений родителей и детей открывает возмож-
ности для обогащения взаимопонимания и 
улучшения связи в семье. Родители, участвуя в 
процессе чтения и обсуждения сказок со сво-
ими детьми, активно содействуют развитию 
внутреннего потенциала ребенка и формиро-
ванию его эмоционального интеллекта. Мета-
форический характер сказок обогащает внут-
ренний мир ребенка и помогает ему развить 
навыки самоосознания и самодисциплины. 

Таким образом, исследование направлено 
на демонстрацию простоты и эффективности 
методики сказкотерапии в контексте семейных 
отношений. Основываясь на взаимодействии 
сказок и детей вместе с родителями, данное ис-
следование обеспечивает практические реко-
мендации для развития здоровых семейных 

связей и психологического благополучия де-
тей. 

Метафора, представленная в сказке о 
Брайне, символизирует стремление к достиже-
нию цели. Даже у самых маленьких детей воз-
никают желания, и для их осуществления необ-
ходимо научиться пользоваться магией мыш-
ления. Под магией мышления подразумевается 
способность человека мыслить самостоя-
тельно, фокусироваться на важных вопросах и 
ясно определять свои желания и путь их дости-
жения. Этот процесс внутренней работы ка-
жется чудом со стороны, но на самом деле, это 
результат осознанного процесса мышления. 

Поезд, как символ, отражает идею о том, что 
сила находится внутри каждого человека, и он 
способен управлять ею и направлять в нужное 
русло. Когда умонастроение разрушается 
(разорванный поезд), это может вызывать бо-
лезненные эмоции и физические переживания. 
Однако фокусированность ума приносит яс-
ность и приятные ощущения. Важно прини-
мать и осознавать свои мысли и желания, 
направляя их в нужное русло [3, c. 63]. 

Использование мудрых сказок помогает де-
тям развивать свой внутренний потенциал в 
области мышления и эмоций. В данном сбор-
нике представлены две сказки: одна из них бо-
лее подходит для мальчиков (сказка о Брайне), 
а другая предназначена для девочек (сказка об 
Элеоноре). Выбор в начале наиболее подходя-
щей сказки может способствовать более эф-
фективному восприятию и обсуждению мате-
риала. 

Можно выделить следующие психологиче-
ские особенности сказок, которые представ-
лены на рисунке. 

 

 
Рис. Психологические особенности сказок 
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Кроме того, сказки способствуют развитию 
фантазии и творческого мышления у детей, 
учат их концентрировать внимание на важных 
вопросах, что способствует формированию их 
личности и креативности, а также улучшению 
системы внутренней саморегуляции в сфере 
мышления и эмоций. 

Сказка о тени позволяет детям осознать, что 
все необходимое находится внутри них самих. 
Она учит, что при возникновении проблем или 
задач можно обратиться к своему внутреннему 

миру и изменить что-то в нем, что повлияет на 
восприятие реальности. Важно, чтобы роди-
тели приводили примеры, понятные детям их 
возраста [4, c. 6]. 

Таким образом, использование мудрых ска-
зок в психотерапевтической работе с детьми 
может стать эффективным инструментом для 
развития их личности, решения психологиче-
ских проблем и улучшения психического состо-
яния [5, c. 183]. 

Таблица 
Методика работы с ребенком при помощи детских мудрых сказок: этапы и особенности 

Этап Описание Задачи Особенности 
1. Опреде-
ление цели 
работы 

На этом этапе родитель подробно 
анализирует собственные ожидания 
и желаемые результаты в работе с ре-
бенком. Целью может быть развитие 
навыков эмоциональной стабильно-
сти, улучшение способности концен-
трироваться на задачах, формирова-
ние навыков анализа и самопонима-
ния. 

- Определение кон-
кретных проблем 
или аспектов, кото-
рые требуют вни-
мания. - Формули-
ровка ясных и из-
меримых целей. 

Важно подчеркнуть 
взаимодействие между 
целями родителя и ре-
бенка. Родитель дол-
жен иметь понимание 
своих собственных 
эмоций и стремлений 
для эффективной под-
держки ребенка. 

2. Выбор 
сказки 

На этом этапе родитель выбирает 
подходящую сказку, учитывая воз-
раст, интересы и потребности ре-
бенка. Также родитель учитывает 
собственные знания и опыт в пони-
мании эмоций и символов сказок. 

- Анализ возраст-
ных особенностей 
ребенка. - Сопо-
ставление сказки с 
целью работы. 

Сборник сказок пред-
назначен для детей 6+ 
и родителей с опреде-
ленным уровнем пси-
хологической зрело-
сти. Выбор сказки дол-
жен соответствовать и 
возрасту, и цели ра-
боты. 

3. Чтение 
сказки 

Родитель читает сказку ребенку, ак-
центируя внимание на важных мо-
ментах и символах, которые имеют 
значение для достижения поставлен-
ных целей. 

- Понимание клю-
чевых моментов 
сказки. - Выделе-
ние символов и со-
бытий, связанных с 
целью работы. 

Чтение сказки требует 
чуткости родителя к 
эмоциональным реак-
циям ребенка и актив-
ного взаимодействия. 

4. Обсуж-
дение 
сказки 

После чтения сказки родитель прово-
дит беседу с ребенком, задавая во-
просы и помогая ему анализировать 
события и символы сказки в контек-
сте цели работы. 

- Задание вопро-
сов, способствую-
щих осмыслению 
событий. - Под-
держка ребенка в 
выявлении уроков 
и выводах из 
сказки. 

Обсуждение сказки 
способствует глубо-
кому пониманию мате-
риала и его примене-
нию в жизни ребенка. 

5. Приме-
нение уро-
ков сказки 
в жизни 

Родитель помогает ребенку интегри-
ровать уроки сказки в свою повсе-
дневную жизнь, используя воображе-
ние и концентрацию внимания. Этот 
этап также предполагает сопровож-
дение родителя собственным про-
цессом развития и самопонимания. 

- Создание практи-
ческих ситуаций 
для применения 
уроков сказки. - 
Обсуждение и ана-
лиз результатов. 

Процесс совместного 
роста и развития как 
родителя, так и ре-
бенка. Участие обоих 
создает более глубокую 
связь и понимание. 

 



Актуальные исследования • 2023. №41 (171)  Педагогика | 83 

Выводы 
Работа с методикой «Сказки как средство 

поддержки психологического здоровья детей» 
в контексте взаимодействия родителей и детей 
представляет собой уникальное исследователь-
ское направление, которое акцентирует внима-
ние на роли сказок в развитии и психологиче-
ской поддержке детей. 

Мудрые детские сказки, как показывают ис-
следования и практика, оказывают множество 
положительных влияний на детей. Например, 
они способствуют развитию мышления ре-
бенка, обогащают его внутренний мир и спо-
собствуют формированию ясности и осознан-
ности. Дети, участвуя в чтении и обсуждении 
сказок, получают понимание своего внутрен-
него потенциала и конкретные инструменты 
для его использования в повседневной жизни. 

Кроме того, сказки развивают эмоциональ-
ную сферу ребенка, помогая ему лучше пони-
мать и управлять своими чувствами. Они учат 
рефлексии, способности анализировать внут-
ренние и внешние факторы, что является важ-
ным навыком для саморазвития. 

Сказки также оказывают положительное 
воздействие на самопонимание и самооценку 
детей. Поддержка родителей в этом процессе 
способствует укреплению семейных отноше-
ний и сближению родителей с детьми. 

Кроме того, работа со сказками способ-
ствует профилактике психологических про-
блем у детей и дает им возможность освоить 

методы саморегуляции, что пригодится им в 
будущем. 

Следует отметить, что использование мето-
дики сказок в воспитательной и психотерапев-
тической работе с родителями и детьми явля-
ется эффективным способом поддержки пси-
хологического здоровья детей и развития их 
личности. Этот инновационный подход откры-
вает новые возможности для семейного воспи-
тания и помогает сформировать крепкие и гар-
моничные семейные отношения. 
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Abstract. The research presented in this scientific article is devoted to the topical issue of using fairy tales as a 
means of supporting children's psychological health in the context of their interaction with parents. Contemporary 
society presents children and their families with numerous challenges and difficulties that can affect their emotional 
and psychological well-being. In this context, the methodology of using fairy tales gains special significance as a 
tool in pedagogical and psychotherapeutic work with children. 
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овременные научные исследования гово-
рят о том, что устойчивость и активность 

таких показателей умственной деятельности, 
как память, внимание, восприятие и быстрота 
передачи информации можно качественно из-
менить, используя двигательную деятельность. 
Улучшить продуктивность мозга способны до-
зированные физические нагрузки в виде дина-
мических пауз. Оптимальное распределение 
мышечной нагрузки не только повышает об-
щий эмоциональный тонус, но и способствует 
устойчивому настроению, которое является 
благоприятным фоном для познавательной де-
ятельности не только в группах общего разви-
тия, но и в группах компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  

Преодоление речевых нарушений путем 
развития двигательной сферы детей с ТНР (тя-
желыми нарушениями речи) в сочетании со 
словом и внедрением логоритмических упраж-
нений, успешно используется в группах ком-
пенсирующей направленности МБДОУ д/с №34 
города Белгорода. Такие занятия включают в 
себя речевой материал, над качеством кото-
рого работает логопедическая ритмика и мне-
мотехника – зашифрованные графические 
символы. 

Логоритмика – это комплексная методика, 
построенная на системе физических упражне-
ний, в основе которой лежит связь между сло-
вом (речью), музыкой и движением. 

Объектом логопедической ритмики явля-
ется структура речевого дефекта, неречевые 
психические функции и речевые нарушения у 
лиц с речевой патологией. 

Предметом логоритмики выступают много-
образные нарушения психомоторных, сенсор-
ных функций и система движений в сочетании 
с музыкой и словом. 

В настоящее время ощущается дефицит сен-
сорного воспитания детей с речевой патоло-
гией. Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной сте-
пени зависит от уровня сенсорного развития 
детей, то есть от того, насколько совершенно 
ребенок слышит, видит, осязает окружающее. В 
процессе образовательной деятельности ребе-
нок опирается одновременно на несколько 
анализаторов (тактильное восприятие, зрение, 
слух), которые оказывают положительное вли-
яние на развитие речи. Речь начинает предва-
рять действия. Освоение речи приводит к раз-
витию рассуждений как способа решения мыс-
лительных задач. Именно благодаря таим 
упражнениям дети хорошо усваивают последо-
вательность действий и причинно-следствен-
ные связи различных событий и явлений.  

В процессе коррекционно-развивающей де-
ятельности наши учителя-логопеды на каждом 
индивидуальном и групповом занятии вклю-
чают различные логоритмические упражне-
ния, зашифрованные в мнемотаблице. 

С 
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Например:  
1. Слого-музыкальные композиции: на 

материале автоматизированного изолирован-
ного звука используется слоговые рифмовки с 
музыкальным сопровождением и двигатель-
ным оформлением. 

2. Артикуляционные попевки: произнесе-
ние заданного звука произносятся пять раз – 
вначале в медленном темпе, а затем ускоряя, и 
наоборот. При этом дети сами дирижируют 
(жестикулируют) себе руками и головой. 

3. Речедвигательные физминутки: син-
хронизация звуковых и двигательных дей-
ствий, также произносятся слова с заданным 
звуком, одновременно отхлопывая их, где на 
ударный слог дети хлопают громче, чем на без-
ударный слог. 

4. Артгимнастические упражнения: авто-
матизированный звук в словах используется в 
виде движений губ, языка, щек, гортани. 

5. Кинестетические чистоговорки: произ-
несение чистоговорок с заданным звуком в со-
провождении с меняющимися движениями 
всего тела. 

В ходе систематической интеграции двига-
тельной и речевой деятельности в 

коррекционной работе логопеда с дошкольни-
ками, имеющими тяжелые нарушения речи, 
нами выявлена положительная динамика по 
формированию познавательных способностей, 
замечено ускоренное исправление дефектных 
звуков и опорно-двигательных нарушений, 
наблюдаются улучшения двигательной коор-
динации, а также наметился прогресс в способ-
ностях дошкольников к обучению и управле-
нию своими эмоциями.  
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