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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Современный период развития нашего общества характеризуется 
глубоким реформированием основ общественной и государственной 
жизни. В этой связи на первый план справедливо выдвигаются обще-
человеческие ценности: жизнь, здоровье, права, свободы и законные 
интересы личности. Их обеспечение тесно связано со стабильностью 
государственной власти, укреплением правопорядка и общественной 
безопасности, повышением эффективности борьбы с преступностью. 
При этом особое значение приобретает проблема профилактики пре-
ступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Именно в данной 
сфере чаще всего совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, которые имеют большой общественный резонанс, 
вызывают у граждан чувство незащищенности и неудовлетворенности 
работой правоохранительных органов. Так, в первом полугодии 2007 г. 
зарегистрировано 1355 преступлений, совершенных на почве бытовых 
отношений. Как показали прокурорские проверки, профилактическая 
работа, проводимая органами внутренних дел, часто носит формаль-
ный характер. Из 1141 лица, совершившего преступления, относящие-
ся к категории бытовых, более 99 % лиц не состояли на профилактиче-
ском учете по системе «Быт» и не были охвачены какими-либо профи-
лактическими мероприятиями. 
Особо следует отметить тот факт, что совершение ряда бытовых пре-

ступлений сопряжено с применением различного рода оружия, находя-
щегося в незаконном обороте либо применяемого в ситуациях, когда 
контроль за оборотом оружия ослаблен со стороны соответствующих 
государственных органов. Не вызывает сомнений, что в случае приме-
нения оружия совершенные бытовые преступления по тяжести послед-
ствий качественно отличаются от других совершенных преступлений в 
данной сфере. Общественная опасность оружия и других предметов воору-
жения очевидна. Именно поэтому контроль за оборотом оружия необхо-
дим и он является неотъемлемой частью по общей профилактике пре-
ступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 
В сложившейся ситуации особую актуальность приобретают про-

блемы борьбы с незаконным оборотом оружия. Количество противо-
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правных деяний в отношении оружия, несмотря на активно принимае-
мые органами внутренних дел меры, не только не уменьшается, они 
становятся все более распространенным явлением, имеющим в отличие 
от ряда других посягательств незначительную степень риска разобла-
чения. С 1973 по 2002 г. совершено 20 327 преступлений в сфере неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, что в среднем за год составляло 677,6 преступления. В 
среднем абсолютный прирост за год составлял 12,2 преступления. 
Темп прироста в среднем за год составлял 6,2 %. К приобретению ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в по-
следнее время все больше проявляют интерес не только лица крими-
нальной направленности, но и положительно характеризующиеся с 
целью обеспечения своей защиты от преступных посягательств. По 
данным разрешительной системы МВД Республики Беларусь, на конец 
I квартала 2002 г. на объектах разрешительной системы хранилось 
23 923 единицы огнестрельного оружия. В республике 162 936 инди-
видуальных владельцев оружия, у которых хранится 189 765 единиц 
огнестрельного оружия, в том числе 6116 единиц нарезного огне-
стрельного оружия. В силу указанных доводов считаем, что ограниче-
ния гражданского оборота предметов вооружения необходимы, а сле-
довательно нужны и уголовно-правовые санкции за их нарушение.  
Уголовная ответственность за незаконный оборот огнестрельного ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена ч. 2 ст. 295 УК 
Республики Беларусь. 
Основным объектом данного преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие общественную безопасность в сфере об-
ращения оружия и других предметов вооружения. 
Предметом данного преступления являются: 
1) огнестрельное оружие (ст. 1 закона Республики Беларусь «Об 

оружии») – оружие, которое производит выстрел, предназначено или 
может быть легко приспособлено для производства выстрела или уско-
рения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества. К огне-
стрельному оружию (кроме охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия) относятся: боевое оружие (пистолеты, револьверы, вин-
товки, карабины, автоматы, пулеметы,  минометы, гранатометы,  артил-
лерийские орудия,  авиационные пушки и т. д.), служебное оружие (ог-
нестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие с 
дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкост-
вольное длинноствольное оружие), некоторые виды гражданского 
оружия (спортивное огнестрельное оружие как гладкоствольное, так и 
с нарезным стволом; охотничье огнестрельное оружие (с нарезным 
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стволом или комбинированное (гладкоствольное или нарезное), в том 
числе со сменными и вкладными нарезными стволами). По смыслу 
закона «Об оружии» к огнестрельному относится и огнестрельное бес-
ствольное оружие, в котором в качестве ствола используется гильза 
патрона (ст. 1 закона «Об оружии»); 

2) составные части и компоненты огнестрельного оружия (ст. 1 за-
кона «Об оружии») – любые элементы или запасные детали, специаль-
но предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для 
его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная ко-
робка, затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое 
устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения 
звука, производимого выстрелом (кроме составных частей и компонен-
тов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию). По 
смыслу закона «Об оружии» составные части огнестрельного оружия – 
такие элементы и детали, наличие или отсутствие которых напрямую 
связано с возможностью производства выстрела (ствол, затвор и т. д.). 
Компоненты огнестрельного оружия – устройства, улучшающие каче-
ственные характеристики выстрела, но не влияющие на саму возмож-
ность производства выстрела. К компонентам относятся глушители, 
оптические прицелы, прицелы ночного видения, станины и т. д. 
К составным частям и компонентам огнестрельного оружия не от-

носятся детали вспомогательного назначения, а также принадлежности 
к оружию (например, кобура, протирка, пистолетный ремешок, пенал с  
принадлежностью к автомату, шомпол и т. п.); 

3) боеприпасы (ст. 1 закона «Об оружии») – устройства и предметы, 
непосредственно предназначенные для поражения цели, выполнения 
задач, способствующих ее поражению, и содержащие разрывной, пи-
ротехнический или метательный заряды либо их сочетание (кроме бое-
припасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию). 
К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и ми-

ны, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактив-
ные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., а 
также все виды патронов к огнестрельному оружию независимо от ка-
либра, изготовленные промышленным или самодельным способом; 

4) патрон (ст. 1 закона «Об оружии») – боеприпас, в котором объе-
динены в одно целое посредством гильзы метаемый элемент, мета-
тельный заряд и средство инициирования. 
Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газовые, 

учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаря-
да, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения 
цели, выполнения задач, способствующих ее поражению,  не относятся 
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к боеприпасам. К боеприпасам не относятся также предметы, исполь-
зуемые в качестве поражающего элемента в пневматическом и мета-
тельном оружии; 

5) взрывчатые вещества (прил. 1 к закону Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2000 г. (в редакции от 20 июля 2006 г.) «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов») – вещества, которые 
при определенных видах внешнего воздействия способны на очень 
быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделе-
нием тепла и образованием газов. К взрывчатым веществам относятся 
только вещества (смесь таких веществ), находящиеся в твердом или 
жидком состоянии (Приложение III Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 
22 марта 1989 г. (Республика Беларусь присоединилась в соответствии 
с указом президента Республики Беларусь от 16 сентября 1999 г. № 541)). 
Взрывающиеся газы относятся к категории воспламеняющихся ве-
ществ (прил. 1 к закону Республики Беларусь от 10 января 2000 г. (в 
редакции от 20 июля 2006 г.) «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»). 
К взрывчатым веществам относятся: инициирующие взрывчатые 

вещества, легко взрывающиеся от воздействия пламени, удара, накола, 
трения (гремучая ртуть, тетразен и др.), бризантные взрывчатые веще-
ства, характерным видом взрывчатого превращения которых является 
детонация (пироксилин, нитроглицерин, пикриновая кислота, тротил, 
динамиты, аммониты и др.), метательные взрывчатые вещества (дым-
ные и бездымные пороха, ракетное топливо и т. д.); 

6) взрывные устройства – предназначенные к взрыву при опреде-
ленных условиях промышленные, кустарные и самодельные изделия 
однократного применения, объединяющие взрывчатое вещество или 
взрывоспособную смесь, поражающий элемент и приспособление для 
инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.). К взрыв-
ным устройствам относятся заряды типа ПКС, ПКО, торпеды шашеч-
ные ЗТШТ, торпеды осевые ТКО, труборезы кумулятивные ТРК и др., 
кумулятивные заряды удлиненные, кольцевые шланговые и др. Взрыв-
ные устройства следует отличать от боеприпасов по технической но-
менклатуре изготовления данных предметов и в связи со специальной 
целью их использования.  
К основным частям взрывных устройств можно отнести взрывчатые 

вещества, средства воспламенения и взрывания (запал, детонатор и 
др.), а также приборы для взрывания. 
Сигнальное оружие, стартовые, строительно-монтажные пистолеты 

и револьверы, а равно патроны к ним, шумовые и осветительные патро-
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ны и гранаты, холостые и иные подобные патроны, имитационно-
пиротехнические и осветительные средства, не содержащие взрывча-
тых веществ и смесей, не относятся к огнестрельному оружию, бое-
припасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам, ответст-
венность за незаконные действия с которыми предусмотрена ст. 294–
297 УК. 
Вопрос о том, являются ли оружием, составными частями или ком-

понентами к нему, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывны-
ми устройствами или основными частями взрывных устройств те или 
иные предметы, судам следует разрешать с учетом заключения эксперта. 
Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризу-

ется действиями с соответствующими предметами, которые по своему 
характеру являются незаконными. Понимание уголовной противоправ-
ности деяний, указанных в ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь, требу-
ет уяснения порядка правомерного оборота оружия и боеприпасов. 
Термин «незаконный» следует определять как нарушающий уста-

новленные законом и другими правовыми нормативными актами пра-
вила и запреты, регламентирующие оборот оружия и других предметов 
вооружения. 
В зависимости от предмета преступления преступными согласно 

положениям ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь признаются следую-
щие варианты общественно опасного поведения: 

1) незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного 
оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия); 

2) незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов (кро-
ме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному 
оружию); 

3) незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств; 

4) незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, 
сбыт, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компо-
нентов огнестрельного оружия (кроме составных частей и компонентов 
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия); 

5) незаконные изготовление или сбыт основных частей взрывных 
устройств. 
Под изготовлением, влекущим уголовную ответственность, следует 

признавать создание предмета преступления, восстановление его утра-
ченных поражающих свойств, переделку каких-либо предметов, так 
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как они приобретают свойства предмета преступления (например, ра-
кетниц, стартовых и строительных пистолетов, предметов бытового 
назначения), в результате приобретаются свойства огнестрельного ли-
бо холодного оружия. 
Под приобретением предметов вооружения следует понимать воз-

мездное или безвозмездное, временное или постоянное их получение 
гражданами, не имеющими права на его приобретение. Оно может 
осуществляться путем покупки, мены, присвоения найденного, приня-
тия в качестве вознаграждения за услуги, в качестве залога и любым 
другим способом, за исключением хищения. Приобретение может так-
же быть следствием сбыта либо передачи во владение предмета пре-
ступления со стороны третьих лиц. 
Под передачей во владение понимаются любые формы, в том числе 

и за плату, перехода предметов вооружения во временное пользование 
или хранение, причем лицо-заемщик сохраняет контроль над этими 
предметами (например, может их изъять и передать кому-нибудь дру-
гому), сохраняет за собой право распоряжаться ими и рассчитывает на 
их возвращение в свою собственность. Передача во владение отличает-
ся от сбыта правовыми последствиями совершенных действий. При 
передаче во владение иным лицам предмета преступления виновный 
лишь временно утрачивает фактическую связь с переданным предме-
том. При сбыте происходит полное и безвозвратное отчуждение пред-
мета преступления – виновный утрачивает как физическую связь, так и 
всякую возможность дальнейшего владения данным предметом. Воз-
врат предмета преступления в случае передачи во владение (в отличие 
от сбыта) не порождает для иного лица сбыта данного предмета, а для 
самого виновного – его приобретения. Например, К. незаконно переде-
лал газовый пистолет под стрельбу огнестрельными патронами, после 
чего передал его на временное хранение своей матери. Судом первой 
инстанции действия К. были квалифицированы как незаконные изго-
товление, передача во владение и сбыт. Однако суд кассационной ин-
станции исключил из обвинения признак сбыта, мотивируя свое реше-
ние тем, что виновный не отчуждал пистолет в постоянное владение и 
сохранил над ним контроль. 
Под сбытом следует понимать продажу, дарение, мену и любые дру-

гие формы возмездного или безвозмездного добровольного перехода 
(например, вознаграждение за оказанную услугу) предметов вооружения 
от одного лица к другому в постоянное владение. При этом лицо-отчуж-
датель полностью теряет всякий контроль над этими предметами. 
Под хранением огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывча-

тых веществ понимается фактическое обладание такими предметами 
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независимо от времени, в течение которого хранились эти предметы, и 
способа их хранения. 
Хранение – это форма владения предметом вооружения, заклю-

чающаяся в его сбережении, содержании в целости и неподвижности. 
Как правило, хранение позволяет либо предполагает сохранить в 

будущем возможность использования данного предмета по целевому 
назначению, поэтому предпринимаются какие-либо меры по сохране-
нию его качества (смазка, хранение в непромокаемом футляре и т. д.). 
Место хранения также значения не имеет (например, личный дом, об-
щественное здание, рабочее место, стоящий в гараже автомобиль). 
Главное, чтобы виновный имел доступ к сохраненному предмету. 
Под перевозкой следует понимать любые формы и способы пере-

мещения их самим виновным в пространстве, даже в пределах одного 
населенного пункта, с обязательным использованием любых транс-
портных средств независимо от того, находятся ли эти предметы непо-
средственно при виновном (на ремне, в кобуре, в руках) либо в другом 
месте (в багаже, сумке и т. д.), доступны эти предметы либо нет. 
Пересылка – отправление предмета преступления из одного пункта 

в другой почтой, багажом, нарочным или другим способом, когда пе-
ремещение в пространстве осуществляется без участия отправителя. 
Ношение предметов вооружения предполагает перемещение (нахож-

дение) их при себе (на ремне, в кобуре, в руках) либо в переносимых 
лицом предметах (сумке, одежде и т. п.) без специального разрешения, 
т. е. фактическое нахождение этих предметов в прямом физическом 
контакте с виновным, осуществляемое без использования любых видов 
транспортных средств и дающее возможность их непосредственного 
использования по прямому назначению. 
Незаконное хранение, ношение или перевозку следует различать 

между собой. Хранение предполагает статичное нахождение предмета 
преступления в том или ином месте (в том числе и в стоящем автомо-
биле), позволяющее виновному владеть и распоряжаться данным 
предметом по своему усмотрению. Если предмет изымается из места 
хранения и находится непосредственно при виновном при его переме-
щении в пространстве без использования транспортных средств – име-
ет место ношение. Ношение от перевозки отличается только способом 
перемещения предмета преступления в пространстве: при ношении 
виновный двигается пешком, при перевозке – использует транспортное 
средство. Хранение от перевозки отличается в следующем. Если пред-
мет преступления находится в транспортном средстве, не осуществ-
ляющем поездку, – имеет место хранение, если предмет преступления 
находится в транспортном средстве во время осуществления поездки – 
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имеет место перевозка. При этом место расположения предмета пре-
ступления значения не имеет: у водителя при себе, в дорожной сумке, 
лежащей на пассажирском сиденье, в самом транспортном средстве, 
как в общедоступном месте, так и в месте, затрудняющем обнаруже-
ние, и т. д. 
Преступления, предусмотренные в ч. 2 ст. 295 УК Республики Бе-

ларусь, следует признавать оконченными с момента совершения хотя 
бы одного из альтернативных действий, указанных в диспозиции дан-
ной статьи. В случае совершения нескольких альтернативных дейст-
вий, одним из которых является неоконченный сбыт соответствующего 
предмета, содеянное полностью охватывается соответствующей ча-
стью ст. 295 УК Республики Беларусь. Дополнительной квалификации 
за покушение на сбыт в таких случаях не требуется. 
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 295 

УК Республики Беларусь, характеризуется прямым умыслом на совер-
шение указанных в статье действий с соответствующими предметами 
при непременном осознании виновным характера этих предметов как 
оружия и т. д. 
Субъект преступления общий, ответственность наступает с 16 лет. 
Квалифицированным состав преступления (ч. 3) становится в слу-

чае совершения указанных в ч. 2 деяний: 
повторно (тождественная повторность). Последовательное совер-

шение различных действий в отношении одного и того же предмета 
(например, изготовление, хранение и сбыт пистолета) или партии 
предметов не образуют повторности, которая предполагает совершение 
действий с разными предметами и по вновь возникшему умыслу;   
группой лиц по предварительному сговору.  
Особо отягчает ответственность виновных совершение деяний, пре-

дусмотренных ч. 2 и 3 ст. 295 УК Республики Беларусь, организованной 
группой (ч. 4). 
Примечание к статье предусматривает, что лицо, добровольно сдав-

шее предметы, указанные в ст. 295–297 УК Республики Беларусь, ос-
вобождается от уголовной ответственности за действия, предусмот-
ренные названными статьями, кроме случаев сбыта. Добровольная сда-
ча оружия – разновидность освобождения от уголовной ответственно-
сти в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК). Сдача признается 
добровольной, если лицо, осознавая реальную возможность дальней-
шего незаконного обладания предметом преступления, по своей воле 
сдает его властям независимо от мотивов и в большинстве случаев до 
того момента, когда о наличии в незаконном обладании предметов 
вооружения станет известно властям. Не может рассматриваться как 
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добровольная сдача предметов, указанных в ст. 295–297 УК Республи-
ки Беларусь, влекущая освобождение от уголовной ответственности, 
выдача данных предметов при производстве обыска или выемки. В 
данном случае добровольность выдачи может явиться следствием со-
блюдения требований УПК Республики Беларусь при производстве 
указанных следственных действий. Добровольность выдачи в данном 
случае следует рассматривать как обстоятельство, смягчающее ответст-
венность, поскольку у виновного отсутствовала возможность дальнейше-
го реального беспрепятственного обладания предметом преступления и 
он был вынужден выдать его органам власти. 

 
 

О.П. Колченогова  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Одной из основных педагогических проблем, связанных с форми-
рованием мировоззрения и нравственного облика несовершеннолет-
них, является раскрытие закономерностей процесса становления у них 
личных взглядов и убеждений. 
Анализ причин неуспеваемости детей из неблагополучных семей 

связан с внесением определенных коррективов в индивидуально-
профилактическую работу, так как в первую очередь необходимо ов-
ладеть такими элементами педагогического мастерства, от которых в 
основном зависит устранение обнаруженных причин девиантного по-
ведения несовершеннолетних. Современного сотрудника правоохрани-
тельных органов необходимо вооружить знанием психолого-педагогиче-
ских основ формирования у названной категории лиц позитивного пове-
дения. 
Психология запущенных детей необычна, и поэтому в работе с ни-

ми особое значение имеет поиск путей, способствующих не только 
исправлению, но и предупреждению развивающихся отклонений от 
нормального поведения. Отсутствие у сотрудников специальных зна-
ний о возрастных и индивидуальных особенностях развития детей 
приводит к различным трениям в отношениях между родителями и 
детьми. Это очень сказывается на успеваемости, что приводит к отри-
цательным последствиям. Во-первых, длительная неуспеваемость в 
обучении приводит к неуравновешенности, недисциплинированности. 
Не случайно значительная часть фактов нарушений общественного 
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порядка подростками падает на долю педагогически запущенных детей 
из неблагополучных семей. Во-вторых, низкий уровень общеобразова-
тельной подготовки определенной части отрицательно сказывается 
впоследствии в их работе на производстве, а это, в свою очередь, за-
держивает вступление части молодежи в сферу производственного 
труда, наносит экономический ущерб государству. 
Основной путь решения проблемы предупреждения педагогической 

запущенности заключается во всестороннем совершенствовании воспи-
тательного процесса и объединении усилий в профилактике этих отри-
цательных явлений, взаимопомощи семьи, школы и общественности. 
Большое значение в профилактике правонарушений несовершенно-

летних имеет педагогическая профилактика проступков и других от-
клонений в их поведении. Педагогическая профилактика – организуе-
мый комплекс систематического воздействия на сознание, чувства и 
волю ребенка. Сущность ее состоит в развитии чувства ответственно-
сти подростков за свое поведение. На этой основе возможно глубокое 
осознание ими своих прав и обязанностей, которые исключают воз-
можность антиобщественных проявлений. Большое значение имеет 
воспитание ответственности за соблюдение норм поведения. Известно, 
что поведение человека регулируется правом, нравственностью и дис-
циплиной. Каждая из названных организационно-нормативных вели-
чин имеет свою сферу действия, средства в достижении общих соци-
альных целей и необходима для нормального функционирования об-
щественной жизни. Правильное воспитание прививает несовершенно-
летним навыки соблюдения норм общежития. 
Для выработки у несовершеннолетнего чувства ответственности и 

организованности важно правильно и систематически использовать 
метод требовательности. Требовать надо справедливо, строго и разум-
но. Важной формой воспитания является метод неотвратимости нака-
зания, использование наиболее эффективных форм и средств воспита-
тельного воздействия. Этот метод необходим, так как он закрепляет 
чувство ответственности, удерживает от противоправных поступков, 
формирует навыки самообладания. 
Использовать принуждение, т. е. различные формы обеспечения обя-

зательного выполнения определенных норм, могут, а в необходимых 
случаях и обязаны, любые социально-организационные силы, в том 
числе семья и школа. Между тем в реальной жизни мы чаще всего 
встречаемся в воспитательной работе с практикой безнаказанности за 
безнравственные поступки в семье по отношению к ребенку, с фактами 
отсутствия должной взыскательности и, как следствие этого, проявле-
ниями безответственности. 
В работе с детьми из неблагополучных семей следует учитывать тот 

факт, что не всякий ребенок – педагогически запущенный и не всякий 


