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РУБРИКА 1.  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО – ИСТОРИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Биткина Анна Дмитриевна 

курсант, 
 Ивановская пожарно-спасательная академия, 
 РФ, г. Иваново 

Кращенко Надежда Александровна 

научный руководитель, преподаватель,  
Ивановская пожарно-спасательная академия,  
РФ, г. Иваново 

 

Боевая одежда пожарного (БОП) предназначена для обеспечения защиты 

спасателя от опасных факторов пожара, возникающих при тушении и спасатель-

ных операциях, от неблагоприятных погодных условий, которые могут угрожать 

жизни и здоровью огнеборца. 

Вначале истории развития боевой одежды пожарных (БОП), в СССР и за 

рубежом изготавливали ее из хлопчатобумажной ткани и шерсти, обработанных 

огнезащитными составами. Такая одежда не обладала высокой термостойкостью, 

а огнезащитные составы смывались при стирке. Впоследствии возникла необходи-

мость в различных типах боевой одежды, отличающихся материалами, конструк-

цией и эксплуатационными характеристиками. В СССР была разработана и 

использовалась боевая одежда для солдат и офицеров пожарной охраны, изго-

товленная из вискозно-полиэфирной ткани. Она состояла из куртки и брюк пря-

мого покроя, для офицеров предусматривался плащ. Выпускалось такое обмунди-

рование до конца 1980-х годов. 

Современная экипировка пожарного разделяется на различные уровни, осно-

ванные на видах работ и оперативно-тактических задачах, которые выполняются 

при тушении пожара, а также на способности защиты от воздействия опасных 

факторов пожара, в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
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Современный комплект БОП включает в себя куртку и брюки или полуком-

бинезон, изготовленные из термостойкой и водоотталкивающей ткани. Спецмате-

риал верха так называемой «боевки» обеспечивает защиту спасателя от высоко-

температурного воздействия, теплового излучения, открытого пламени и нагретых 

поверхностей. Водонепроницаемый слой предназначен для защиты пожарного и 

теплоизолирующей подкладки от проникновения воды и воздействия жидких хи-

микатов. Некоторые модели имеют съемную теплоизоляционную подкладку, ко-

торая объединена с материалом верха. 

Часто для обеспечения водонепроницаемости используются покрытые поли-

мерной пленкой спецматериалы. Подкладка, способная к теплоизоляции, обладает 

низкой теплопроводностью, что позволяет защитить тело спасателя от тепла, пе-

редаваемого конвекцией, и неблагоприятных погодных условий. Фурнитура на 

куртке и брюках включает металлические и пластиковые детали – застежки и 

крепления. 

Конструкция БОП предусматривает возможность использования ее вместе со 

спасательным снаряжением, шлемом, средствами защиты органов зрения и дыха-

ния (СИЗОД), радиостанцией, специальной обувью, средствами защиты рук (бре-

зентовыми перчатками – крагами). 

БОП по классификации разделена на несколько видов, обеспечивающих 

различные уровни защиты огнеборцев: БОП I-го уровня обеспечивает защиту 

от высоких температур, интенсивных тепловых потоков и возможного контакта 

с открытым пламенем в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении 

пожаров, разведке и спасательных операциях. Верх боевой одежды изготовлен 

из специально пропитанных термостойких тканей или имеет специальное 

покрытие. 

Комплекты одежды пожарного II-го уровня используются с целью защиты 

от повышенных температур и тепловых потоков. Верх изготовлен из брезента с 

пропитками или других материалов, обладающих аналогичными характеристи-

ками. 
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III-й уровень включает экипировку, способную обеспечить защиту от 

низкоинтенсивных тепловых источников, и производимую из искусственной 

кожи. Также существуют специальные утепленные защитные комплекты для 

использования спасателями в условиях экстремально низких температур. 

 

Список литературы: 

1. Боевая одежда пожарных различных типов, степеней защиты – 
классификация. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://pozcenter01.ru/component/content/article/133.html (Дата обращения 
23.11.2023). 

2. Боевая одежда и снаряжение пожарного. Назначение, характеристика боевой 
одежды и снаряжения. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
https://studfile.net/preview/7730580/ (Дата обращения 23.11.2023). 

3. НПБ 157-99* НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. БОЕВАЯ ОДЕЖДА 
ПОЖАРНОГО. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200029084 (Электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов) (Дата обращения 22.11.2023). 
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РУБРИКА 2.  

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ И ЭВОЛЮЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ПАБЛО ПИКАССО 

Титова Татьяна Анатольевна 

студент,  
Институт искусств,  
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный 
 педагогический университет,  
РФ, г. Новосибирск 

 

ANALYSIS OF THE CREATIVE STYLE AND EVOLUTION  

OF THE WORKS OF PABLO PICASSO 

Tatiana Titova 

Student,  
Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University,  
Russia, Novosibirsk 

  

Аннотация. Данная научная статья представляет собой глубокий анализ 

творческого стиля и эволюции работ выдающегося художника Пабло Пикассо. В 

статье исследуются различные этапы его творческого пути, начиная с ранних 

периодов и заканчивая более концептуальными фазами, такими как кубизм и 

сюрреализм. 

Abstract. This scientific article is an in-depth analysis of the creative style and 

evolution of the works of the outstanding artist Pablo Picasso. The article explores 

the various stages of his creative path, starting from the early periods and ending with 

more conceptual phases such as Cubism and surrealism. 

  

Ключевые слова: ранние годы жизни Пабло Пикассо, голубой период, 

розовый период, кубизм, сюрреализм. 

Keywords: the early years of Pablo Picasso's life, the blue period, the pink 

period, cubism, surrealism. 
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Пабло Пикассо, один из наиболее значимых художников 20-го века, 

который оказал огромное влияние на художественный мир благодаря своему 

инновационному и постоянно развивающемуся творческому стилю. Эта статья 

направлена на анализ творческого пути Пикассо, начиная с его ранних работ и 

заканчивая различными периодами, которые сформировали его карьеру. Путем 

изучения его творческих методов и влияния исторических событий на его 

искусство мы можем глубже понять уникальный стиль Пикассо и его эволюцию с 

течением времени. 

Ранние годы жизни Пабло Пикассо в Испании заложили основу для его 

творческого пути. Под влиянием его отца, преподавателя рисования, и яркой 

испанской культуры работы Пикассо изначально демонстрировали традиционный 

стиль.  

Однако его переезд в Париж в 1900 году вызвал период экспериментов и 

самопознания. В течение голубого периода, охватывающего с 1901 по 1904 год, 

Пикассо преимущественно использовал оттенки синего для изображения тем 

бедности, отчаяния и самоанализа. На этот мрачный период повлияли личные 

потери и социальные проблемы, отражающие его сочувствие к менее удачливым. 

После Голубого периода Пикассо перешел к розовому периоду (1904-

1906), характеризующемуся более яркими красками и оптимистичным тоном. 

Вдохновленный богемным образом жизни на Монмартре и цирком, Пикассо в 

этот период рисовал арлекинов, акробатов и артистов эстрады. Кроме того, его 

знакомство с африканским искусством, особенно через своего друга Анри 

Матисса, привело к возобновлению интереса к стилизованным и абстрактным 

формам. Примерно в 1907 году Пикассо вместе с Жоржем Браком стал пионером 

кубистского движения, одного из значительнейших художественных достижений 

20-го века. Целью кубизма было представить предмет с нескольких точек зрения 

одновременно, отходя от традиционной перспективы. Новаторские работы 

Пикассо, такие как "Авиньонские девицы", бросили вызов общепринятым худо-

жественным нормам и проложили путь абстракции. 
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В 1920-х годах Пикассо увлекся сюрреализмом, движением, которое иссле-

довало мир грез и подсознания. Он сотрудничал с другими выдающимися 

художниками того времени, включая Сальвадора Дали и Жоана Миро, раздвигая 

границы художественного самовыражения. Последние годы жизни Пикассо были 

отмечены возвращением к фигуративному искусству под влиянием стилей 

классицизма и Ренессанса, в то же время сохраняя элементы своих ранних 

инноваций. Искусство Пикассо также формировалось под влиянием политичес-

кого и социального ландшафта его времени. Ужасы Гражданской войны в Испа-

нии и Второй мировой войны сильно повлияли на его творчество, что привело к 

созданию мощных антивоенных картин, таких как "Герника". Искусство Пикассо 

стало формой протеста, отражающей боль и смятение, пережитые человечеством 

в эти бурные периоды. 

Творческий стиль Пабло Пикассо и его развитие свидетельствовали о его 

постоянных экспериментах и готовности бросать вызов стандартам в искусстве. 

Начиная с его ранних работ в Испании и заканчивая периодом кубизма и после-

дующим воздействием сюрреализма, произведения Пикассо продолжают восхи-

щать и вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру. Анализи-

руя различные этапы его творческого пути, мы расширяем понимание сложностей 

и инноваций, которые сформировали непреходящее наследие Пикассо. Таким 

образом, способность Пабло Пикассо адаптировать и постоянно развивать свой 

стиль делает его иконой художественного самовыражения, оставляющей неиз-

гладимое влияние в истории искусства. 
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Аннотация. В статье рассматривается нефармакологические подходы 

лечения депрессии, а именно использование физических нагрузок, как ключ к 
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реабилитации больных с психическими расстройствами. В связи с тем, что около 

30-60% больных с данной патологией оказываются резистентны к проводимой 

терапии лекарственными средствами. Примерно 60% больных не достигают 

полной ремиссии, страдают от побочных эффектов лечения фармакологическими 

препаратами, что несет серьезный ущерб личной и социальной жизни человека. 

Больные страдающие депрессией более подвержены гиподинамии, чем люди 

лишенные данной патологии, что объясняет большее применение физических 

нагрузок, как метод лечения. 

Abstract. The article discusses non-pharmacological approaches to the 

treatment of depression, namely the use of physical activity as the key to the 

rehabilitation of patients with mental disorders. Due to the fact that about 30-60% of 

patients with this pathology are resistant to drug therapy. Approximately 60% of 

patients do not achieve complete remission, suffer from side effects of treatment with 

pharmacological drugs, which seriously damages a person's personal and social life. 

Patients suffering from depression are more prone to inactivity than people deprived 

of this pathology, which explains the greater use of physical activity as a method of 

treatment. 

 

Ключевые слова: физические нагрузки, депрессия, здоровье, организм, 

напряжение, стресс, нервная система. 

Keywords: physical activity, depression, health, body, tension, stress, nervous 

system. 

 

Депрессия - это психическое расстройство, основными признаками которого 

являются сниженное – угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое 

или безразличное – настроение и снижение или утрата способности получать 

удовольствие. 

Депрессия встречается повсеместно. По статистике за всю свою жизнь 1/6 

женщин и 1/10 мужчин страдает от депрессии. В настоящее время более 350 мил-

лионов человек страдает от данного психического расстройства. Многочисленные 
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научные исследования показали, что физические упражнения снижают риск 

развития депрессии. Кроме того, исследования доказывают что, чем больше 

физических упражнений, тем реже человек страдает от этого расстройства. 

Упражнение оказывает такой же эффект как психологическая терапия и неко-

торые антидепрессанты, уменьшая проявления депрессии. Взаимосвязь между 

уровнем физической активности и состоянием психического здоровья оказалась 

существенной: мужчины и женщины с наиболее низким уровнем физической 

активности подверженны более высокому риску развития депрессии, чем 

пациенты с высоким уровнем двигательной активности. 

Физическая нагрузка является одним из важнейших пунктов режима дня при 

депрессии, и вот почему: физические упражнения наиболее эффективно устра-

няют тревогу и напряжение в теле; дыхание приходит в норму, а следовательно, 

когда мы занимаемся физическими упражнениями, то не только заставляем 

наши мышцы работать, но и одновременно, делаем дыхательную гимнастику, 

которая тоже хорошо работает при депрессии; появляется ощущение легкости, 

снижается вес и тело приходит в тонус так, как при депрессии характерно заедать 

стресс; физическая активность в целом очень благотворно влияет на здоровье и 

организм; позволяет снять эмоциональное напряжение, отвлечься от негативных 

эмоций и навязчивых мыслей; физические упражнения, в особенности на свежем 

воздухе, позволяют находиться в моменте и являются в свою очередь упражне-

ниями на осознанность; двигательная активность повышает работу нервной 

системы; регулирует работу вегетативных систем и других систем нашего 

организма. 

Но перед тем как начинать заниматься спортом, необходимо не забывать о 

нескольких важных моментах: не перегружайтесь и не начинайте с непосильных 

вам нагрузок, начинайте с такого количества упражнений, которые соответствуют 

вашему уровню физической подготовки, желательно добавлять новые упражнения 

не каждый день, а позволить телу сначала адаптироваться к уже имеющимся 

упражнениям. Если в перерывах между упражнениями вы чувствуете, что вам 

тяжело, постойте и отдохните столько сколько требует ваш организм. Отдавайте 
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предпочтение тем видам физической активности, которые требуют нахождения 

на свежем воздухе. 

Если ваше состояние достигло пика и вы не в силах выполнять даже элемен-

тарные действия, то вам следует в качестве ежедневной нагрузки выполнять 

бытовые дела, по типу умыться, сходить до магазина, вынести мусор и т.д.  

Какие виды физических нагрузок предпочтительнее выбрать при физической 

терапии психического заболевания. Велопрогулки являются наиболее оптималь-

ным вариантом. Во-первых, это несложно, но в то же время является хорошей 

физической и кардионагрузкой, во-вторых, позволяет находиться на свежем 

воздухе, в-третьих, позволяет сменить обстановку, увидеть новые места, получить 

новые впечатления. Но при сильном снижение концентрации внимания, выби-

райте относительно безлюдные участки. Лучший выбор –роща или парк. После 

такой прогулки обязательно порадуйте себя чем-то приятным. Не менее хорошим 

вариантом является ходьба под вашу любимую музыку, при прогулке старайтесь 

концентрировать ваше внимание на работе мышц и на том, что вы видите 

вокруг себя, старайтесь отвлечься от навязчивых мыслей и полностью погрузиться 

в процесс ходьбы.  

В заключении можно сказать, что любые физические нагрузки, даже самые 

простые и обыденные помогают улучшить ваш эмоциональный фон и физическое 

здоровье. Главное, чтобы упражнения, которые вы выполняете приносили вам 

удовольствие и не вызывали негативных эмоций. 
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В эпоху глобализации всех сфер жизнедеятельности и, одновременно, 

осознания культурного разнообразия, деятельность по пропаганде наследия и 

культурное просветительство следует признать своевременной и одной из 

ключевых в системе государственной политики сохранения культурного насле-

дия. Экологические проблемы свойственны всему человечеству и носят 

глобальный характер. От их решения зависит вопрос жизни и смерти чело-

вечества, что является главной проблемой. Великие мыслители человечества 

всегда указывали на тесную связь между разнообразием природопользования и 

понятия природы. 

Природное наследие – это объекты и явления среды естественного проис-

хождения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, рекреационную, 

эстетическую и научную ценность, куда входят и особо охраняемые природные 

территории [5]. 

Каждое образовательное учреждение разрабатывает свою стратегию ведения 

эколого‐просветительской работы, опираясь на эколого‐образовательный 

потенциал самого учреждения, так и на реальные возможности региона, в 

котором он расположен.  

Под образовательным потенциалом природного наследия понимается сово-

купность природных, культурно‐исторических и социально‐экономических ресур-

сов для экологического образования и просвещения населения. Образовательный 
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потенциал с педагогической точки зрения можно рассматривать в единстве 

обучающего, воспитательного и развивающего компонентов. 

Основными задачами образовательного потенциала природного наследия в 

образовании являются: расширение знаний и представлений о природе родного 

края, об уникальной ценности природных территорий, вовлечение в практическую 

исследовательскую и природоохранную деятельность, которая нацелена на 

развитие бережного и ответственного отношения к живой природе, формирование 

опыта взаимодействия с природой, углубление и конкретизация экологических и 

природоохранных знаний в непосредственном контакте с природными объектами, 

пробуждение положительных эмоций и ценностного отношения личности к 

природе. 

Сохранение наследия вырастает в проблему, когда речь заходит о наиболее 

ценных и уязвимых его составляющих, когда возникает угроза его исчезновения. 

В это время становится наиболее важной задача разработки стратегии сохранения 

и эффективного использования наследия. 

Всемирное наследие необходимо сохранять и оберегать в течение 

неограниченно длительного времени, так как его объекты будут нужны людям 

всегда. Это предполагает их использование не только нынешними, но и будущими 

поколениями. Тем самым Всемирное наследие должно стать также делом 

обучения и воспитания как самого важного механизма передачи накопленного 

человеческого опыта [2].  

Актуальность вопросов изучения природного наследия в современном 

образовании связана с высоким экологическим потенциалом данного понятия, 

реализуемым в познавательном, духовно-нравственном и праксиологическом 

аспектах [3].  

Дети, в отличие от взрослых, имеют недостаточно сложившуюся систему 

представлений и стереотипов поведения, максимально восприимчивы и в то же 

время обладают уникальной возможностью неформального социального и 

психологического воздействия на взрослых. Педагогический опыт показывает, что 

в семье и своем обычном социальном окружении дети делятся своими 
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впечатлениями и новыми знаниями и таким образом «транслируют» их на 

окружающих сверстников и взрослых. Овладев новыми моделями поведения и 

деятельности в природной среде, они могут не только сами принимать активное 

участие в решении локальных экологических проблем, но и стать «носителями» 

и «пропагандистами» норм ответственного отношения к природе в своем 

социуме (семье, классе, селе и др.). Этот педагогический прием позволяет не 

только повысить эффективность эколого‐просветительской деятельности, но и 

налаживает «коммуникативную» связь между учеными‐экологами и местным 

населением – родителями, родственника ми, соседями, друзьями обучаемых 

школьников. Кроме того, образовательный потенциал эколого‐просветительской 

деятельности имеет свои специфические особенности по сравнению с другими 

образовательными субъектами, осуществляющими образовательную и эколого‐

просветительскую деятельность. 

Объекты природного наследия являются уникальными природными 

эталонами на фоне окружающей среды, измененной в процессе антропогенной 

деятельности. В каждом регионе заповедники и национальные парки отражают 

уникальность местной природы и культуры, многообразие природных и куль-

турных особенностей России. 

Образовательный потенциал заповедников позволяет реализовать принцип 

научности. Во многих регионах России они выступают в качестве носителя 

наиболее актуальной научной и объективной природоохранной информации, а 

мнение «заповедных» ученых является авторитетным в природоохранных кругах, 

так как основано на многолетних систематических полевых исследованиях. В 

отличие от системы общего образования изучение природных процессов и 

экологических проблем на базе заповедников происходит не «по книгам», а 

непосредственно в «полевых условиях» или на основе результатов «полевых 

исследований». 

Однако непосредственное использование заповедников в качестве объекта 

для организации познавательной, исследовательской и природоохранной деятель-

ности учащихся имеет некоторые ограничения, связанные с режимом охраны 
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этих территорий. В этой связи в практике их эколого‐просветительской работы 

широко используется просветительская, исследовательская и природоохранная 

деятельность со школьниками на сопредельных территориях в тесном сотрудни-

честве с другими природоохранными организациями, а также с учреждениями 

образования и культуры. В рамках этого сотрудничества происходит внедрение в 

образовательный процесс актуальной природоохранной информации, накоплен-

ной специалистами в рамках научной, охранной и эколого‐ просветительской 

деятельности. 

В связи с этим обучение нужно организовывать таким образом, чтобы этот 

процесс стал для школьника сферой личностного опыта, в нём не формировалась 

личность с заданными свойствами, а создавались бы условия для её полноценного 

проявления и развития его ключевых компетентностей. Это предполагает актуали-

зацию и конструирование личностно-деятельностного потенциала самого учеб-

ного предмета.  

Таким образом, использовать образовательный потенциал природного 

наследия можно через привлечение внимания к городским экологическим пробле-

мам, пропаганду бережного отношения к использованию водных и земельных 

ресурсов, зеленых насаждений – особо охраняемых природных территорий, 

посредством применения проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

проведение акций и мероприятий, побуждающих к консолидации школьников 

вокруг проблем улучшения и сохранения окружающей среды; организация 

внеклассных мероприятий (экскурсии, походы и др.), обращающих внимание 

на экологические проблемы современности. 
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РУБРИКА 5.  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ 

Найн Инна Романовна 

студент,  
Челябинский государственный университет,  
РФ, Челябинск 

 

Понятие «молодая семья» фигурирует в исследованиях учёных-социологов, 

демографов, психологов, а также в официальных документах. Федеральный закон 

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации» даёт 

следующее определение понятию: «молодая семья – лица, состоящие в заклю-

ченном в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся 

единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет 

включительно».  

В социологических и социальных исследованиях понятие «молодая семья» 

также часто раскрывается с точки зрения возраста супругов. Так в учебнике 

«Основы социальной работы» П.Д. Павленок определяет молодую семью как 

«семью в первые три года после заключения брака. Возраст супругов от 18 до 

30 лет». [6] 

А в другом социологическом исследовании М.Д. Гарник дает такое опреде-

ление: «молодая семья ‒ это семья, которая состоит в официальном браке не более 

10 лет, возраст супругов которой, либо одного родителя в неполной семье, не 

более 30-35 лет и которая может иметь малолетних детей». 

В отечественной психологии чаще всего опираются на периодизацию 

развития семьи, предложенную В.А. Сысенко. Согласно данной теории, под 

термином «молодая семья» понимается малая социальная группа, основанная 
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на супружеском союзе и родственных связях, при этом живущая вместе до 5 

лет и ведущая совместный быт [8]. 

Е.С. Сорокина делит браки на «совсем молодые» со стажем от 0 до 4 лет и 

«молодые браки» от 5 до 9 лет совместной жизни. [7]. 

С. Кратохвил определяет молодую семью как супружество, продолжающееся 

менее 5 лет, при этом возраст супругов от 14 до 30 лет. [5] 

В конечном итоге, главная специфика молодой семьи заключается в том, что 

такая семья находится на стадии своего становления. Т.В. Андреева отмечает 

высокую социальную значимость данного периода, поскольку события, происхо-

дящие в это время, определяют дальнейшие взаимоотношения членов семьи [1]. 

В это время молодой супружеский союз проходит период адаптации. 

И.А. Ширшкова определяет, семейную адаптацию как приспособление супругов 

друг к другу и к той обстановке, в которой находится семья.  

В.Г. Захарова выделяет основные задачи, стоящие перед семьей в данный 

период, в зависимости от наличия детей в молодой семье. Перед молодыми 

семьями без детей в первую очередь стоят задачи, связанные с выстраиванием 

отношений между супругами, а также родительскими семьями. Семьи с детьми 

в свою очередь должны разделить и согласовать роли, связанные с появлением 

ребенка. [2] 

В работе Е.С. Калмыковой также отмечается, что молодая семья в первые два 

года супружеских отношений сталкивается с «неразрешимыми» ситуациями. По 

мнению автора, это связано с тем, что данный период характеризуется необхо-

димостью выработать структуру семьи и общие семейные ценности, которые 

устроили бы обоих супругов. Под структурой семьи Е.С. Калмыкова понимает 

«способ обеспечения единства ее членов; распределение ролей проявляется в том, 

какие виды семейной деятельности каждый супруг берет под свою ответствен-

ность и какие адресует партнеру; наконец, семейные ценности представляют 

собой установки супругов» [3]. 

Также следует учитывать тот факт, что становление современной молодой 

семьи в России происходит под влиянием множества факторов, связанных с 
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изменениями, происходящими в обществе в последние годы. Глобализация, 

уход от традиционных ценностей, экономические и социальные перестройки, 

зачастую носящие шоковый, кризисный характер, переход от системы «семья-

общество» к системе «семья-индивид». 

О.А. Карабанова отмечает тенденции, присущие молодой семье, которые 

стали отчетливо проявляться именно в последнем десятилетии: 

• снижение рождаемости, чему способствуют как экономические, так и 

психологические причины; с 2020 года на рождаемость также влияют условия 

пандемии; важным веянием становится переход от многодетной к малодетной 

семье; 

• диспропорция в продолжительности жизни мужчин и женщин;  

• увеличение числа разводов: по данным ВЦИОМ большая часть разводов 

приходится преимущественно на бездетные пары в течение первых двух лет;  

• демократизация и эгалитаризация отношений в семье, уход от жестко 

фиксированных ролей, присущих традиционным семьям; 

• подростковое родительство;  

• рост числа преступлений на семейно-бытовой почве;  

• увеличение числа бездетных семей, в которых статус «семья без детей» – 

сознательный выбор супругов;  

• появление так называемых «двухкарьерных» семей, т.е. карьера жены 

развивается также успешно, как и карьера мужа[4]. 

Стоит также отметить, что в последние годы молодые люди нередко 

выбирают альтернативные формы семейных отношений. Среди таких Р. Зидер 

выделят незарегистрированное сожительство, сознательно бездетный брак; откры-

тый брак; внебрачный секс; свингерство; интимная дружба; групповой брак, 

жилые сообщества, коллективные семьи.  

Таким образом рассмотрев социологическое, психологическое и законода-

тельное понятие молодой семьи мы видим, что оно претерпело изменения в 

последнее десятилетие в сторону увеличения как возможного срока супружества, 

так и предполагаемого возраста супругов. 
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На основании выводов учёных и нормативно-правовых документов, в нашей 

работ мы будем понимать термин «молодая семья» следующим образом: молодая 

семья – это семья, находящаяся в официальном браке не более 3 лет, где возрастов 

супругов не превышает 35 лет.  
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В зарубежной научной литературе «coping» связан с различными способами 

выхода из сложных, негативных ситуации. Л. Мэрфи был первым, кто использо-

вал данный термин еще в 1962 году. Далее этот термин использовал А. Лазарус в 

работе «Психологический стресс и процесс выживания», после чего его начали 

использовать и другие ученые, занимающиеся проблемами выхода из трудных си-

туаций, проблемами стресса и д.р. [5, с. 37]. 

В отечественной литературе существует достаточно большое количество 

определений слову «копинг». Различные исследователи дают такие определения 

как: «преодоление», «купирования стресса» или «совладание». Автором концеп-

ции копинг-стратегий является А. Лазарус, с его позиции копинг - это меняющий-

ся процесс, который определяется личностным отношением к ситуации и некото-

рыми внешними факторами.  

В отечественной психологии в центре внимания находится человек «совла-

дающий», самостоятельный, как продукт собственного труда. Проблема копинг-

стратегий неразрывна с психологией самого субъекта. А одной из ведущих про-

блем остается отсутствие внешних критериев совладания [1, с. 93].  

Говоря о взаимодействии личности со средой И.В. Белашева и И.Н. Боль-

шакова выделяют 2 основных конструкта: когнитивная оценка ситуации и копинг. 

Когнитивная оценка делится на 2 этапа: первичная и вторичная оценка. При 

первичной оценке происходит измерение степени влияния стрессора. Он вос-

принимается либо как угроза, либо как влияние, а ведущими эмоциями становят-

ся: злость, страх, надежда. Вторичная оценка связана с поиском ресурсов и воз-

можных вариантов выхода, выбора стратегии поведения, которая включает в себя 

ценности, установки, цели. В результате, если на стрессор можно повлиять, 
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используется адекватная стратегия, если нет такой возможности, используется 

стратегия избегания, если и это не помогло - происходит переоценка ситуации и 

выбор новой стратегии [8, с. 366]. 

Таким образом, мы можем представить структуру в следующей схеме:  

1. Стрессовая ситуация.  

2. Оценка и восприятие события.  

3. Эмоции и нарушение гомеостаза.  

4. Действие, копинг.  

5. Успешное или неуспешное совладание, оценка ситуации. 

Выделяют основные задачи копинга: снижение негативных воздействий; 

повышение активности; преобразование или приспособление; терпение и регу-

лирование; поддержание положительного «образа-я»; стабилизация эмоциональ-

ного фона; сохранение связей с другими людьми. 

Критерием эффективности можно считать пониженный уровень тревоги и 

невротизации, пониженный уровень уязвимости к стрессам. Человек «совла-

дающий» рассматривается как человек со «стержнем», с высокими резервами. 

Таким образом, базовые и качества высокого уровня обобщения определяют 

выбор субъекта продуктивных или непродуктивных стратегий поведения. Но, 

стоит понимать, что диапазон взаимосвязи между качествами личности и выбором 

определенной стратегии варьируется от 3% (оптимизм, самоотношение) до 80% 

(личностная тревожность, нейротизм, депрессивность) [6, с. 252]. 

Сходными механизмами совместно с копинг-стратегиями являются защит-

ные механизмы, задача которых активизировать ресурсы личности для решения 

сложившейся проблемы.  

Также выделяют классификации по выполняемым функциям: [2, с. 11]. 

1. Совладание с негативными эмоциями, совладание с проблемой. 

2. Избегание стрессора либо взаимодействие с ним. 

3. Определение смысла стрессовой ситуации либо приспособление к ней. 

4. Восстановительное либо опережающее совладание.  
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Данное разделение по функциям дает возможность на новом уровне 

осознать особенности и уникальные черты реагирования и выбора копингов. 

Одни и те же стратегии поведения в разных классификациях и разных 

ситуациях могут становиться многомерными. Считается, что копинги избегания 

относятся к стратегиям более низкого порядка, однако, можно подчеркнуть, что 

они являются более узкоспециализированными, а в определенных ситуациях 

помогают конструктивно справиться и уйти из стрессовой среды. Наличие 

различных копингов не означает, что человек придерживается какому-то опреде-

ленному, это всегда группа и в зависимости от личных особенностей и конкрет-

ной ситуации человек выбирает и следует определенным паттернам поведе-

ния [7, с. 34]. 

Ориентация человека на копинг-ресурс помогает ему более адекватно 

оценивать ситуацию, ориентируясь на внешнюю среду, рассчитывая уровень 

социальной поддержки. Таким образом, появляется ощущение контроля за 

средой, что помогает стабилизировать эмоциональное состояние. Наверное, 

самым важным ресурсом является «Я-концепция». В данном случае индивид 

чувствует уверенность, что он способен контролировать ситуацию насколько 

это возможно. 

Следующий копинг-ресурс - эмпатия. Здесь важна способность не только к 

сопереживанию, но и к принятию чужой точки зрения, что позволяет увидеть 

ситуацию с разных сторон. Аффилиация также является копинг-ресурсом, чувство 

верности, общности, привязанности помогает решению сложившихся проблем, 

большему сотрудничеству. Когнитивный ресурс подразумевает, что любая про-

блема требует умения мыслить, развитие данного ресурса помогает всесторонне, 

основательно оценивать свои способности, риски и находить новые пути 

решения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и обзору применения инфор-

мационных технологий в оптимизации процессов на свиноводческих предприя-

тиях. Основное внимание уделено различным аспектам использования иннова-

ционных технологий, таких как системы идентификации животных, автома-

тизированные системы кормления, мониторинг здоровья стада и оптимизация 

логистических процессов. Примеры из практики предприятий в разных странах, 

включая случай "АгроСвин" в Германии, демонстрируют, как эти технологии 

способствуют повышению эффективности управления, улучшению продуктив-

ности и здоровья животных, а также снижению эксплуатационных затрат. Статья 

подчеркивает важность интеграции информационных технологий в сельско-

хозяйственное производство как ключевого фактора для достижения устойчивого 

развития и повышения качества продукции в современном свиноводстве. 

 

Ключевые слова: информационные технологии в свиноводстве, оптими-

зация агропромышленного производства, автоматизация управления стадом, 

системы идентификации животных. 

 

Оптимизация процессов в свиноводческих предприятиях с использованием 

информационных технологий представляет собой ключевой аспект современного 

агропромышленного менеджмента. Эффективное использование информацион-

ных технологий позволяет повысить уровень управления стадом, оптимизировать 
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кормление, мониторинг здоровья животных и повысить общую эффективность 

производства [1, с. 57]. 

Один из важных аспектов внедрения информационных технологий в 

свиноводстве – это автоматизация процессов учета и контроля за стадом. Системы 

идентификации животных, такие как RFID-метки, позволяют точно отслеживать 

каждое животное, его вес, состояние здоровья и продуктивность. Это обеспечи-

вает более точное планирование скрещивания, кормления и профилактических 

мероприятий. Например, в Дании внедрение системы электронной иденти-

фикации позволило значительно повысить эффективность управления стадами. 

Кроме того, автоматизированные системы кормления, основанные на анализе 

потребностей животных, способствуют более рациональному использованию 

кормов и повышению продуктивности. Применение информационных систем 

для анализа состава кормов и их эффективности позволяет настроить рацион 

каждого животного индивидуально, учитывая его возраст, вес и здоровье. В 

Нидерландах, например, использование компьютеризированных систем кормле-

ния привело к сокращению расходов на корма и увеличению среднего веса 

свиней на убой [3, с. 27]. 

Мониторинг здоровья животных также играет важную роль. Системы 

раннего определения болезней, основанные на анализе поведения и физиоло-

гических показателей животных, помогают своевременно выявлять и предотвра-

щать распространение инфекций. Примером может служить внедрение в Герма-

нии системы мониторинга, которая анализирует активность и аппетит животных, 

позволяя оперативно реагировать на первые признаки заболевания. 

Важным аспектом является также оптимизация логистических процессов. 

Информационные системы позволяют эффективно управлять поставками кормов, 

распределением животных по помещениям и планированием убоя. Автоматизация 

логистики снижает затраты и повышает общую эффективность предприятия. 

Подчеркнём, что внедрение информационных технологий в свиноводстве 

не только способствует повышению эффективности и производительности, но и 
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обеспечивает более высокий уровень благополучия животных, что, в свою 

очередь, положительно сказывается на качестве продукции.  

Для демонстрации практического применения информационных технологий 

в свиноводческом хозяйстве рассмотрим пример конкретного предприятия - 

"АгроСвин", расположенного в Германии [5, с. 37]. 

"АгроСвин" является крупным производителем свинины, который интегри-

ровал в свою деятельность ряд современных информационных технологий для 

оптимизации всех процессов, от управления стадом до логистики. На предприя-

тии установлена система электронной идентификации свиней с использованием 

RFID-меток, которая позволяет отслеживать каждое животное, включая его вес, 

состояние здоровья и продуктивность. Это позволило предприятию значительно 

повысить эффективность планирования скрещивания и управления репродуктив-

ными процессами. 

В области кормления, "АгроСвин" использует компьютеризированную 

систему, которая анализирует индивидуальные потребности каждого животного 

и оптимизирует рацион соответственно. Это обеспечивает более рациональное 

использование кормов, снижение затрат и улучшение здоровья живот-

ных [7, с. 21]. 

Особое внимание предприятие уделяет мониторингу здоровья своего стада. 

Внедрена система раннего определения болезней, которая анализирует изменения 

в поведении и физиологических показателях животных. Благодаря этому, 

"АгроСвин" успешно минимизирует риски распространения инфекционных 

заболеваний, что существенно снижает потери и повышает качество продукции. 

Логистические процессы также подверглись оптимизации благодаря 

информационным технологиям. "АгроСвин" внедрил систему управления постав-

ками и распределения, что позволяет эффективно координировать транспорти-

ровку кормов, перевозку животных и планирование убоя. 

В результате, благодаря комплексному подходу к внедрению информа-

ционных технологий, "АгроСвин" смог значительно улучшить эффективность 

своих операций, повысить производительность и качество продукции, а также 
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улучшить условия содержания животных. Этот пример является отличным 

показателем того, как интеграция современных технологий может радикально 

трансформировать традиционные сельскохозяйственные предприятия [2, с. 31]. 

В заключение, оптимизация свиноводческих предприятий с помощью инфор-

мационных технологий демонстрирует значительные преимущества в сфере 

управления, производства и обеспечения благополучия животных. Как показывает 

пример предприятия "АгроСвин", внедрение инновационных технологий ведет 

к улучшению мониторинга и управления стадами, оптимизации кормления и 

повышению эффективности здравоохранения животных. В результате, такие 

предприятия не только повышают свою производительность и качество продук-

ции, но и способствуют более устойчивому и ответственному сельскому хозяйст-

ву [4, с. 13]. 

Автоматизированные системы учета и контроля, индивидуальные рационы 

кормления, основанные на детальном анализе потребностей каждого животного, и 

системы раннего обнаружения заболеваний обеспечивают эффективное управле-

ние и поддержание здоровья стада. Эти инновации не только сокращают затраты и 

увеличивают прибыльность, но и повышают стандарты благополучия животных, 

что является важным фактором в современном свиноводстве. 

Оптимизация логистических процессов с помощью информационных техно-

логий дополнительно увеличивает эффективность предприятий, минимизируя 

потери и повышая общую производительность. Эти технологии предоставляют 

возможность для более глубокого понимания и улучшения всех аспектов 

свиноводческой деятельности, что способствует достижению лучших результатов 

как для предприятия, так и для окружающей среды [6, с. 31]. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в свиноводство 

представляет собой мощный инструмент для достижения высоких стандартов 

производства, улучшения уровня жизни животных и устойчивого развития 

агропромышленного сектора. 
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Современная глобализированная экономика вынуждает страны активно 

взаимодействовать на мировых финансовых рынках, в условиях постоянного 

изменения обменных курсов. В данном контексте особую актуальность приоб-

ретает вопрос влияния режима обменного курса на денежно-кредитную политику 

национальных экономик. Регулирование обменных курсов становится важным 

инструментом для обеспечения макроэкономической стабильности и достижения 

целей денежно-кредитной политики. 

Система обменных курсов оказывает прямое воздействие на внутренние 

макроэкономические параметры, такие как уровень инфляции, степень конку-

рентоспособности отечественных товаров на мировом рынке, а также уровень 

экспорта и импорта. В свою очередь, данные аспекты являются ключевыми 

компонентами денежно-кредитной политики, задачей которой является обеспе-

чение устойчивого экономического роста и стабильности финансовой системы. 

Различные режимы валютных курсов представляют собой разнообразные 

подходы к установлению стоимости национальной валюты относительно других 

валют на мировом рынке. Эти режимы служат основой для формирования валют-

ной политики страны и оказывают значительное влияние на экономические 
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показатели. Важно отметить несколько основных типов режимов валютных 

курсов: 

Фиксированный (или жестко управляемый) валютный курс. В этом случае 

центральный банк активно вмешивается в валютный рынок с целью поддержания 

определенного уровня курса. Центральный банк может выступать как покупатель 

или продавец национальной валюты, чтобы удерживать курс в предварительно 

установленных пределах. Этот режим обеспечивает стабильность в вопросе 

валютного курса, но требует значительного вмешательства со стороны властей. 

Плавающий (переменный) валютный курс. В данном случае валютный курс 

определяется рыночными факторами, но при этом государство может осуществ-

лять некоторое влияние на процесс. Например, центральный банк может 

вмешиваться для предотвращения чрезмерных колебаний или для поддержания 

стабильности. 

Корзинный валютный курс. Этот режим предполагает установление 

стоимости национальной валюты относительно нескольких основных валют. 

Вместо фиксированного курса отношения к одной конкретной валюте, ценность 

национальной валюты связана с корзиной валют, что способствует диверсифи-

кации рисков. 

Система плавающего курса с золотовалютным стандартом. В прошлом 

некоторые страны применяли золотовалютный стандарт, где стоимость нацио-

нальной валюты привязывалась к золоту. Однако, с течением времени, боль-

шинство стран отошли от этого подхода в пользу более гибких систем. 

Выбор конкретного режима валютного курса зависит от экономических 

целей страны, ее уровня развития, мировых экономических тенденций и других 

факторов. Эффективное управление валютным курсом является важной состав-

ляющей общей экономической стратегии государства. 

Влияние фиксированного валютного курса на денежно-кредитную политику 

является важным аспектом экономического управления в странах, выбравших 

этот режим. Фиксированный валютный курс предполагает, что центральный банк 

стремится поддерживать стабильность курса национальной валюты относительно 
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других валют, чаще всего выбирая определенный фиксированный обменный курс 

или диапазон колебаний. 

Стабильность внешнеэкономических отношений: Фиксированный валютный 

курс способствует созданию стабильных условий для внешнеэкономических 

отношений. Экспорт и импорт становятся более предсказуемыми, что в свою 

очередь способствует стабильности внешнеэкономических отношений, в том 

числе в сфере международной торговли. 

Ограниченная независимость денежно-кредитной политики: Однако, одним 

из основных недостатков фиксированного валютного курса является ограничен-

ная независимость в проведении денежно-кредитной политики. Для поддержания 

установленного курса центральный банк вынужден активно вмешиваться в 

валютный рынок, что может ограничивать его возможности реагирования на 

изменения внутренних экономических условий. 

Ограничение способности борьбы с дефляцией и рецессией: В периоды 

дефляции или рецессии фиксированный валютный курс может ограничивать 

способность центрального банка проводить активную денежно-кредитную поли-

тику. Невозможность свободно корректировать обменный курс может затруднить 

борьбу с негативными экономическими явлениями. 

Давление на валютные резервы: Поддержание фиксированного валютного 

курса может также создавать давление на валютные резервы страны, особенно 

в условиях возможных сильных колебаний на мировых валютных рынках. 

В целом, хотя фиксированный валютный курс может обеспечить стабиль-

ность внешнеэкономических отношений, его влияние на денежно-кредитную 

политику предполагает балансирование между внешней стабильностью и внут-

ренней макроэкономической гибкостью. Это требует внимательного мониторинга 

и грамотного регулирования со стороны властей. 

Плавающий валютный курс представляет собой режим, при котором стои-

мость национальной валюты определяется рыночными силами спроса и предло-

жения на валютном рынке. В отличие от фиксированного курса, где центральный 

банк активно вмешивается для поддержания установленного значения, в 
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плавающем режиме курс свободно колеблется. Воздействие такого подхода на 

денежно-кредитную политику может быть обширным и многогранным. 

Рыночная регуляция и автономия центрального банка: В условиях плаваю-

щего валютного курса центральный банк обладает большей степенью автономии в 

управлении денежно-кредитной политикой. Рыночные силы определяют обмен-

ный курс, и центральный банк может сконцентрироваться на достижении 

внутренних макроэкономических целей, таких как инфляция, без значительных 

вмешательств в валютные рынки. 

Гибкость в реакции на изменения внутренних условий: Плавающий валют-

ный курс предоставляет центральному банку большую гибкость в реагировании 

на изменения внутренних экономических условий. В условиях экономических 

шоков, таких как рецессия или инфляция, центральный банк может адаптировать 

денежно-кредитную политику, чтобы смягчить негативные воздействия на 

экономику. 

Менее ограниченное воздействие на внешний сектор: В плавающем режиме 

валютного курса страна менее подвержена дисбалансам в торговом балансе, 

связанным с изменениями в валютных курсах. Это позволяет более естественным 

образом реагировать на внешнеэкономические факторы, такие как изменения в 

мировой конъюнктуре или торговой политике партнеров. 

Необходимость регулирования капитала: В связи с возможностью значи-

тельных движений капитала в условиях плавающего валютного курса, централь-

ные банки могут сталкиваться с необходимостью разработки эффективных 

механизмов регулирования движения капитала для предотвращения финансовых 

кризисов и валютных колебаний. 

Влияние на инфляцию и стоимость жизни: В условиях плавающего курса 

изменения валютного курса могут оказывать влияние на уровень инфляции и, 

следовательно, на стоимость жизни. Например, девальвация национальной 

валюты может повысить цены на импортированные товары. 

В целом, плавающий валютный курс предоставляет более гибкий инстру-

ментарий для управления макроэкономической политикой, но требует 
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внимательного мониторинга и эффективного регулирования для предотвращения 

чрезмерной волатильности, и минимизации потенциальных негативных воздейст-

вий на экономику. 
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На сегодняшний день одной из главных проблем современного мира является 

проблема коррупции, которая поразила практически все сферы общественной 

жизни, не обошла она и медицину. При этом, как показали прошедшие несколько 

лет, медицина приняла на себя мощнейший удар пандемии, и это, помимо 

прочего, обнажило многие коррупционные проблемы. В связи с чем актуальность 

рассматриваемой темы не вызывает сомнений. Во время заседания Совета 

Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в своем докладе озвучил 

долю коррупционных преступлений в сфере здравоохранения за 2020 год, 

которая составила 68,4% [4, с. 8]. При этом важно отметить, что коррупционная 

преступность в сфере здравоохранения не сводится только к причинению ущерба 

государству, но и нарушает право граждан на охрану здоровья, что повышает 

значимость её изучения.  

Коррупционная преступность, как правило, имеет повышенный латентный 

характер. Не являются исключением и коррупционные преступления в сфере 

здравоохранения. Большинство из них относится к так называемым «двусто-

ронним» преступлениям, то есть таким, где нет стороны, заинтересованной в 
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выявлении такого преступления и наказании виновных. В связи с чем важным 

является рассмотрение личности «жертвы» таких преступлений, в особенности 

совершаемых на уровне «врач-пациент». Изначально приходя к врачу, пациент 

находиться в особом психологическом состоянии. При этом формулировки врача 

о серьезности заболевания или о необходимости незамедлительного начала 

лечения, срочного приобретения лекарственных препаратов, их редкости, могут 

породить либо нежелание противостоять коррупционному поведению медработ-

ника, либо неспособность противостоять ему. Балебанова Т.А. выделила три типа 

поведения жертвы коррупционного преступления в здравоохранении: нейтраль-

ное, позитивное и негативное. Позитивное поведение встречается крайне редко, 

поэтому необходимо акцентировать внимание на нейтральном и негативном типе 

поведения. При первом пациент никак не способствует совершению коррупцион-

ного преступления. Они развиваются без их воли и ввиду сложности медицинской 

терминологии не могут зачастую осознаваться «жертвами», что затрудняет выяв-

ление, профилактику и предупреждение таких преступлений. При негативном же 

поведении пациент сам становится инициатором коррупционного преступления, 

например предлагая определенное вознаграждение врачу [1, с. 10]. Особенно ярко 

проявилось это в период пандемии. Люди, не желая выполнять антиковидные 

меры, сами стремились приобрести прививочный сертификат, справок о медот-

воде, что в свою очередь породило всплеск коррупционной преступности в 

сфере здравоохранения – «спрос порождает предложение». Например, в врач в 

Саратове с 1 января по 1 июля 2021 года вносила информацию о постановке 

прививки в единую информационную систему здравоохранения без фактического 

вакцинирования за определенную плату. И это лишь один из многих известных 

таких случаев. Таким образом одним из главных препятствий в выявлении, 

предупреждении и профилактики коррупционных преступлений данной сферы 

является анонимный, массовый характер жертв преступлений, не способных 

распознать коррупционные действия или провоцирующих медицинского работ-

ника к их совершению. Это подтверждается и данными опросов населения, 

проведенных ВЦИОМ, говорящие о том, что деньги и подарки медицинским 
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работникам давали 52 % опрошенных, что является очень большим показателем и 

еще раз подтверждает массовый характер жертв преступлений. 

Следует отметить, что массовая заболеваемость людей, приводящая к повы-

шенной нагрузке системы здравоохранения, служит неким побудителем роста 

коррупционных преступлений в медицине. Это связано как с ростом востре-

бованности медицинской помощи различного характера, так и с дополнительным 

финансированием выделяемым государством в данные периоды. Так, например, 

при строительстве инфекционного госпиталя для зараженных коронавирусом 

COVID-19 ущерб в результате мошенничества превысил 1,2 млрд руб. При этом 

коррупционные преступления в данной сфере, даже если они совершены без 

непосредственного участия больных, в виде злоупотребления при проведении 

закупок медицинских препаратов и оборудования, хищением бюджетных средств 

при строительстве и реконструкции объектов здравоохранения и т.д., приводят к 

страданиям не одного, а не неопределенного количества пациентов. Которые в 

результате данных действий могут не получить необходимую им медицинскую 

помощь либо получили ее на иных, чем должны были условиях.  

Говоря о причинах и условиях, порождающих коррупционные преступления 

в сфере здравоохранения, то можно выделить несколько групп. Во-первых, эконо-

мические, а именно экономическая нестабильность, резкая дифференциация насе-

ления по имущественному признаку и др. Во многих странах мира врач является 

одним из самых высокооплачиваемых специалистов. В России размеры заработ-

ной платы медицинских работников не соответствуют их вкладу в здоровье 

нации. Низкий уровень оплаты труда и невозможность улучшить свое мате-

риальное положение провоцируют их на поиск дополнительного заработка, порой 

не совсем законным путем. Во-вторых, нравственно-духовные, подразумевающие 

искажение норм морали, одобрение или смирение с девиантным коррупционным 

преступлением и т.п. Н.В. Попов отмечает: негативные изменения в морально-

этических установках российских медиков, их отказ от традиций советской 

медицины, неуважение к пациентам, их жизни и здоровью, невнимательность, 

игнорирование интересов больных, если это не сулит каких-либо выгод.  
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В-третьих, социальные, характеризующиеся несоответствием роста потребностей 

и возможностей их удовлетворения, социальное положение медицинского работ-

ника, недовольство общества состоянием здравоохранения в стране и др. [2, с. 8] 

Стоит отметить, что в современном российском обществе статус медицинского 

работника заметно снизился по сравнению с предыдущими периодами. Что 

породило «потребительское отношение» между мед работником и пациентом. 

Все это оказало влияние на морально-нравственную и психологическую обста-

новку, признание различного рода злоупотреблений в здравоохранении нормаль-

ным явлением.  

Также одним из условий коррупционной преступности в сфере здравоохра-

нения являются недостатки организации системы в целом. Они выражены как в 

недостаточном контроле за функционированием и развитием системы учреж-

дений здравоохранения, так и в несистемном реформировании системы, в недос-

татке подбора медицинских работников, вызванном их нехваткой. Созданная на 

данный момент система здравоохранения становиться только основой бюрокра-

тии и формального подхода к исполнению соответствующими лицами учрежде-

ний здравоохранения возложенных на них обязанностей, а они, в свою очередь, 

являются благоприятной средой для коррупции. Это отмечал и Полукаров А.В., 

говоря о влиянии административизации здравоохранения на коррупцию в данной 

сфере [5, с. 469]. Большой объём документации, возложенный на медиков, не 

решает проблему открытости их деятельности и не способствует контролю, а 

наоборот создает условия для коррупционных действий. Решение данной пробле-

мы многие видят в цифровизации и информатизации отрасли, которые, как 

предполагается, должны обеспечить открытость предоставление больничных 

документов. Однако как показывает практика с введением электронного докумен-

тооборота, количество «бумажной работы» не только не уменьшилось, а еще и 

увеличилось. Также не решилась и проблема выдачи правоустанавливающих 

документов, не отражающих действительного состояния здоровья человека 

(например: выдача листка нетрудоспособности). 
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Немало важным фактором является состояние законодательства, регулирую-

щего отношения в сфере здравоохранения. Действительно, вряд ли возможно 

регламентировать все отношения, которые могут возникнуть между врачом и 

пациентом, но наиболее типичные и часто встречающиеся ситуации должны 

быть отражены в законодательстве. Ведь отсутствие специальных норм об 

ответственности медицинских работников способствует росту числа коррупцион-

ных преступлений. Уголовным правом регулируется круг общественных отно-

шений, в которых субъектами выступают медики. При этом не учитывается 

специфика таких отношений и профессиональный статус медицинского работ-

ника [3, с. 65]. Поэтому одним из главных недостатков действующих норм 

является неопределенность уголовно-правового статуса медицинского работника. 

Кроме того, если обратиться к институту взяточничества, регламентированному 

в УК РФ [7, с. 288], то можно прийти к выводу, что привлечь к ответственности за 

получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, служебный 

подлог могут быть только те медицинские работники, которые имеют статус 

должностного лица (либо выполняют отдельные функции должностного лица 

по специальному распоряжению). Должностными лицами являются директора и 

руководители учреждений, главные врачи, их заместители, начальники структур-

ных подразделений, заведующие отделениями лечебного учреждения и другие 

руководящие медицинские работники. Таким образом, рядовые работники, то есть 

врачи, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, медрегистраторы, статуса 

должностных лиц не имеют, а, следовательно, субъектами получения взятки или 

коммерческого подкупа не являются. Однако Пленум Верховного суда РФ в 

постановлении от 16 октября 2009 г. № 19 [6, с. 2] изложил позицию, согласно 

которой «к организационно-распорядительным функциям относятся полномочия 

лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих опреде-

ленные юридические последствия». Основываясь на данных разъяснениях, даль-

нейшая судебная практика пошла по пути привлечения к ответственности за 

взяточничество врачей, осуществляющих незаконную возмездную выдачу боль-

ничных, заключений о негодности в военной службе, документов об установлении 

инвалидности. Соответственно, за остальные преступления, не подпадающие под 
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данную категорию, уголовной ответственности не последует. Вся совокупность 

перечисленным проблем способствует возникновению, развитию коррупционных 

преступлений в данной сфере, а их решение станет одним из шагов к их пре-

дупреждению и профилактике. 

Резюмируя выше сказанное, мы приходим к выводу, что обнаружение 

преступлений коррупционной направленности в сфере здравоохранения, пре-

дставляет значительную сложность. Поэтому знание причин и условий соверше-

ния анализируемых деяний позволит на более качественном уровне подготовить 

комплекс мер общего и специального их предупреждения.  
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Основной принцип, определяющий правовой статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, закреплен в ст. 62 Конституции 

РФ. В соответствии с ней указанные лица пользуются правами и несут обязан-

ности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установлен-

ных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.  

Институт административного принуждения, административной правоспосо-

бности и административной дееспособности граждан и иностранных граждан в 

недостаточной степени развит и разработан нормами административного права. 

Так, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. (далее – КоАП РФ) данные понятия вообще не используются. 

Специальные нормы, но уже о административной процессуальной правоспособ-

ности и административной процессуальной дееспособности говорится в ст. 5 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (далее – КАС РФ).  

Граждане являются самой большой группой участников административных 

отношений, характеризующихся особым правовым статусом, позволяющим им 

реализовывать свои права и надлежащим образом исполнять закрепленные за 

ними обязанностями. В случае совершения противоправного деяния гражданин 

может быть привлечен к различным видам юридической ответственности, в том 

числе, административной, порядок и основания применения которой регламенти-

рован нормами КоАП РФ. Одной из разновидностей мер административного 

принуждения выступает институт административной ответственности. Граждане 

как субъекты административных отношений подразделяются в науке администра-

тивного права на общие и специальные. В законодательстве такого разделения не 
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предусматривается. Так, военнослужащие признаются специальными субъектами 

административных правонарушений.  

В условиях проведения России специальной военной операции на Украине, 

обострения внешнеполитической ситуации, расширения блока НАТО и прибли-

жения его к нашим границам вопрос обеспечения территориальной целостности 

Российской Федерации, ее суверенитета требует повышенного внимания в части 

обеспечения военной безопасности, поддержания армии в надлежащем состоянии. 

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», которым осуществлен призыв граждан 

Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации [1]. 

И если в отношении правоспособности и дееспособности граждан мнения 

исследователей хоть и различаются, но в целом носят схожее научное представ-

ление, то применительно к правоспособности и дееспособности юридических 

лиц в науке административного права позиции весьма противоречивы, что 

обуславливается тем обстоятельством, что юридических лиц участие в 

административных правоотношениях носит в большей степени опосредованный 

характер, проявляясь преимущественно при взаимодействии с органами 

государственной власти и их должностными лицами.  

Приоритетным для юридических лиц является участие в гражданских и 

предпринимательских отношениях. Не случайно категория «правоспособность 

и дееспособность юридических лиц» разработана именно наукой гражданского 

права. Проецирование научных разработок гражданского права в администра-

тивно-правовую сферу сопряжено с рядом сложностей. Так, среди представителей 

науки административного права нет единства мнений в вопросе определения 

момента возникновения административной правоспособности юридических лиц, 

дискуссионным является вопрос об обладании юридическими лицами адми-

нистративной дееспособностью. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-

данства предполагает возможность применения к ним в установленных законом 
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ситуациях мер административного принуждения так же, как и в отношении 

граждан Российской Федерации [2]. 

Участие органов государственной и муниципальной власти в административ-

ных правоотношениях является объективным процессом, востребованным реа-

лиями сегодняшнего времени, в рамках которого обеспечиваются публичные 

интересы. Так, включение местного самоуправления в перечень участников адми-

нистративных отношений является не случайным. Оно обусловлено имеющейся 

практической необходимостью решения вопросов местного значения, для чего 

органы местного самоуправления должны управлять и распоряжаться муници-

пальным имуществом, заключать различные сделки, например, по приобретению 

общественного транспорта для перевозки пассажиров, по ремонту участка 

муниципальной автомобильной дороги и т.д. Без этого решение вопросов 

местного значения просто невозможно. 

Проблемы, связанные с реализацией иностранными гражданами и лицами 

без гражданства своих прав и выполнением обязанностей, применением к ним 

мер административного принуждения, являются одними из наиболее актуальных 

в правоприменительной деятельности органов публичной власти и их долж-

ностных лиц, обеспечивающих реализацию миграционной политики Российской 

Федерации.  
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Современный мир развивается стремительно и отличается интенсивным 

формированием и продвижением информационных технологий. Сегодня сложно 

представить какую-либо сферу нашей жизни без информационных технологий. 

Развитие автоматизированных систем программного обеспечения, электронных 

банков и баз данных, обработка информации, интенсивное развитие телекоммуни-

кационных сетей, охватывающих и Интернет, значительно меняют общественные 

отношения. В юридической деятельности новые технологии внедряются так же 

активно, благодаря чему работа становится намного рациональнее, быстрее и 

удобнее. Каждый юрист работает с большим объемом информации, осуществляя 

передачу, получение, хранение и переработку данных. Многообразие задач в 

работе обеспечивает необходимость работать с информационными технологиями 

от привычных всем текстовых редакторов до автоматизированных систем-

консультантов. 

Что же касается урегулирования частноправовых конфликтов путем приме-

нения альтернативных способов разрешения споров, то в последнее время 

наблюдается тенденция к увеличению использования информационных техно-

логий в данной сфере. В нынешнем мире, где информационные, цифровые, 

информационно-коммуникационные и иные новые технологии выполняют 

главную роль в экономической, политической, военной, социальной и иных 

сферах, неиспользование их для правового регулирования, для мирного урегу-

лирования конфликтов было бы абсурдным. 

Обратимся к международной практике. В Европе действует Единая евро-

пейская платформа онлайн-разрешения споров (European Online Dispute Resolution 

(ODR) platform) [1]. Все представители интернет-коммерции, реализующие 
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продукцию в ЕС, Исландии, Лихтенштейне или Норвегии, обязаны предоставить 

легкодоступную ссылку на указанную платформу и адрес электронной почты, 

чтобы платформа могла связаться с ними (ст. 14 Регламента Европейского 

Парламента и Совета № 524/201325 от 21 мая 2013 года «О разрешении 

потребительских споров онлайн и изменении Регламента (ЕС) № 2006/2004 и 

Директивы 2009/22/ЕС (ЕС)») [2]. Данная платформа предлагает широкий 

перечень возможностей. На главной странице располагается иконка с надписью 

«Найти решение». После нажатия на нее система предложит вам ответить на 

несколько вопросов, связанных непосредственно со спором. Вам необходимо 

будет указать страны спорящих сторон, вид спора и действия, которые предпри-

нимались для его разрешения. При заполнении всех необходимых данных вам 

автоматически будут предложены варианты разрешения вашего спора и органы, 

куда вы сможете обратиться. Сегодня нельзя представить существование интер-

нет - торговли без этого вида альтернативного разрешения споров. Однако его 

потенциал ограничен, а для повышения эффективности следует внедрять 

цифровые технологии.  

В Республике Беларусь онлайн-ресурсы используются в практической 

деятельности органов адвокатуры, налоговых органов, а также при осуществлении 

правосудия. Так, с августа 2017 года на модернизированном интернет-портале 

судов общей юрисдикции начала функционировать система электронных сер-

висов E-court «Электронное судопроизводство по экономическим делам». Это 

сервисы «Банк данных судебных постановлений», «Картотека обращений», 

«Картотека дел» и «Расписание судебных заседаний». Доступ к ресурсу является 

свободным (бесплатным) и предоставляется всем зарегистрированным пользова-

телям интернет-портала, прошедшим авторизацию. 

Информационные технологии не обошли стороной и институт медиации. 

Проведение онлайн-медиации имеет свои перспективы в Республике Беларусь. 

В связи с этим можно встретить ряд статей, связанных с проведением онлайн-

медиации [3]. Однако на законодательном уровне данный вид медиации не 

закреплен. 
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Закон Республики Беларусь «О медиации», определяющий сущность медиа-

ции, основные принципы ее проведения, участников данной процедуры, не 

содержит положений об онлайн-медиации и порядке ее проведения [4]. В связи с 

этим можно руководствоваться принципом: «что не запрещено, то разрешено». 

Вернее будет отметить, что такой вид медиации не запрещен нормами дейст-

вующего законодательства. Проведение онлайн-медиации позволяет в полной 

мере реализовать основные принципы данной процедуры: добровольность, добро-

совестность, равноправие и сотрудничество сторон, конфиденциальность. 

Онлайн-медиация имеет ряд преимуществ: 

• сокращение времени, необходимого для разрешения спора; 

• возможность оперативного реагирования для решения срочных вопросов; 

• отсутствие географических границ для использования медиации; 

• минимизация расходов сторон на участие в процедуре медиации; 

• снижения уровня эмоций сторон конфликта. 

Однако существует и ряд факторов, которые препятствуют поступательному 

развитию медиативных технологий, в том числе и онлайн-медиации. Среди них 

можно выделить недостаточную осведомленность граждан о самой процедуре и 

ее преимуществах; непонимание конфликта и сущности медиабельности споров; 

низкий уровень владения цифровыми, информационными и иными новыми 

технологиями в конкретных областях, недоверие к ним; отсутствие технических 

возможностей для онлайн-медиации. 

На наш взгляд, онлайн-медиация в Республике Беларусь должна быть 

облечена в правовую форму. Это представляется возможным путем внесения 

изменений в Закон Республики Беларусь «О медиации». В связи с этим пред-

лагаем дополнить статью 2 вышеназванного закона пунктом следующего содер-

жания: 

«31. Действие настоящего Закона распространяется на медиацию, проводи-

мую как при личном присутствии сторон конфликта, так и посредством исполь-

зования систем видео-конференц-связи». 
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Целесообразным видится и разработка программы (чат-бота), определяющей 

медиабельность конфликтов, а также предлагающей юрисдикционные органы, 

способные разрешить спор. По нашему мнению, данная программа должна быть 

представлена на сайте судов, что упростит выбор гражданами способа разрешения 

спора. 

Таким образом, в связи с развитием информационных технологией проис-

ходит трансформация и самого общества. Также и право должно изменяться в 

связи с веяниями времени, используя современные технологии и новые способы 

разрешения споров. 
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Прежде чем говорить о применении искусственного интеллекта в следст-

венных действиях, необходимо разобраться что такой этот искусственный 

интеллект.  

Искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяю-

щий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и 

поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека [1, ст.2]. 

ИИ – это широкая отрасль компьютерных наук, целью которой является 

создание систем, которые могут функционировать независимо и разумно. Можно 

сказать, что это интеллектуальная машина, которая способна думать, понимать 

и действовать самостоятельно, а также обладает способностью воспроизводить 

определенное поведение человека [3, ст. 58]. 

В наши дни при проведении следственных действий активно используется 

искусственный интеллект при решении каких-либо задач. 

Важно отметить, что ИИ не заменят следователя, а лишь упрощает его 

работу. Следователь решает задачи исходя из своей памяти, опыта, в то время как 

искусственный интеллект опирается на базу данных, заложенных в программу. 

Как пример можно привести информационную систему АДИС «Папилон». 

АДИС «Папилон» обеспечивает функционирование электронной базы данных 

дактилоскопических карт и следов, а также автоматизацию процесса дакти-

лоскопической идентификации для решения задач, связанных с дактилоскопией 

и в общем с биометрической идентификацией [2, ст.183]. 

Благодаря искусственному интеллекту упрощается документальная работа. 

То есть следователю не нужно самостоятельно заполнять некоторые пункты в 
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документах, так как ИИ обладает функцией автозаполнения. Например, необ-

язательно от руки прописывать дату и время, наименование документа. Конечно, 

это не так сильно влияет на скорость составления протокола, но все равно упро-

щает работу.  

Вместе с этим, искусственный интеллект может выстроить взаимосвязь 

событий, которые не заметил следователь. Например, при расследовании дела 

об убийстве, следователь не заметил тот факт, что несколько лет назад было 

похожее дело, с похожим способом совершения преступления. Внеся все данные 

по свежему делу, ИИ может выявить эту взаимосвязь. 

Подводя итоги, хотелось бы выделить преимущества и недостатки искусст-

венного интеллекта. 

Говоря о преимуществе, в первую очередь стоит отметить, что искусст-

венный интеллект во много раз облегчает работу следователя. ИИ позволяет 

быстро найти информацию, необходимую для дела. У следователя снижается 

загруженность за счет автозаполнения некоторых бумаг. Искусственный 

интеллект позволяет выстроить модель совершенного преступления, тем самым 

способствуя предотвращению совершения новых преступных действий. 

Следует не забывать, что у всего имеются как свои плюсы, так и минусы. 

Искусственный интеллект не исключение и так же имеет свои недостатки. Во-

первых, важным недостатком является возможность сбоя системы, что может 

привести всю работу в тупик. Необходимо своевременно обновлять базу данных, 

иначе при расследовании могут быть допущены ошибки, что может очень сильно 

повлиять на ход расследования. 

Вместе с минусами, связанными с самим искусственным интеллектом, стоит 

выделить проблему повышения квалификации следователей вместе с запуском 

новой программы. Тем самым, необходимо дополнительное финансирование для 

прохождения курсов повышения квалификации. 

Но все же эти проблемы можно спокойно решить, например отметив 

красным кружочком день в календаре, когда необходимо обновить базу данных. 
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Тем самым, искусственный интеллект действительно важная вещь, которая 

способствует быстрому решению немаловажных задач, облегчая работу следо-

вателя. 
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В настоящее время законодательство Российской Федерации в области 

регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса владеет разви-

той структурой и охватывает практически все сферы этой отрасли. 

Основной принцип, на котором должна опираться деятельность современ-

ного жилищно-коммунального комплекса, заложен в статье 7 Конституции 

Российской Федерации, провозглашающей Россию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Кроме того, в статье 40 Конституции 

говорится, что органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 

на жилище. [1] Одним из важнейших условий для осуществления этого права 

является постоянное функционирование всего жилищно-коммунального комп-

лекса, обеспечивающего жилищный фонд всеми необходимыми коммунальными 

ресурсами. Одним из основных системообразующих законодательных актов 

является, безусловно, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), 

вступивший в действие с 1 марта 2005 года и заменивший собой устаревший 

Жилищный кодекс РСФСР от 24.06.1983. [2] Кодекс определяет основные начала 

жилищного законодательства, предмет регулирования жилищного законо-

дательства, круг участников жилищных отношений, их основные права и 

обязанности, объекты жилищных прав. В новом Жилищном кодексе согласно с 

Конституцией РФ ясно разграничены полномочия Российской Федерации, 

органов государственной власти Российской Федерации и органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных 

отношений (ст.ст.12, 13, 14 ЖК РФ). Принципиальным новшеством стало 

определение Жилищным кодексом РФ обязанности собственников помещений 

в многоквартирных домах выбрать один из трех способов управления много-

квартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений; 

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом; управление 

управляющей организацией (ч.2 ст.161 ЖК РФ). Частью 3 этой же статьи 

установлена обязанность органа местного самоуправления проводить открытые 

конкурсы по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов, 

собственники помещений в которых не выбрали способ управления или способ 

управления не был реализован (в порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом»). [3] При этом уточняется, что последовательность управ-

ления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собст-

венности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования, устанавливается соответственно уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органом местного самоуправления (ч.1 ст.163 ЖК РФ). 

Отдельными разделами Жилищного кодекса РФ определяются правовые 

основы деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, а также 

сравнительно новой формы самоорганизации граждан-товариществ собственни-

ков жилья. Нормы, регулирующие отношения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, содержатся также в Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, 

глава 18 части первой Кодекса «Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения» раскрывает содержание права собственности на жилые 

помещения, в том числе квартиры, и вытекающего отсюда права общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме, определяет право 
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собственников квартир формировать товарищества собственников жилья и опре-

деляет организационно-правовую форму ТСЖ как некоммерческой организа-

ции. [4] Кроме этого, интересная норма содержится в статье 293 Части первой 

ГК РФ, позволяющей органам местного самоуправления обращаться в суд с иском 

о продаже с публичных торгов жилого помещения, собственник которого 

применяет его не по назначению, регулярно нарушает права и интересы граждан 

(соседей) либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение. 

При этом данная норма не возражает положению статьи 40 Конституции РФ о 

том, что никто не может быть произвольно лишен жилища, поскольку статья 

293 ГК РФ говорит нам, что предварительно нужно предупредить недобросовест-

ного собственника о необходимости устранить нарушения, предоставление ему 

для этого обусловленного срока, и отсутствие у него уважительных причин для 

неисполнения этой обязанности. Причем средства, вырученные от продажи 

жилого помещения с торгов, выплачиваются собственнику, за вычетом судебных 

расходов. Вопросы теплоснабжения подробно регулируются Федеральным 

законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ. [10] Настоящий закон 

определяет правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с 

производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, 

теплоносителя с применением систем теплоснабжения, созданием, функциони-

рованием и развитием таких систем, а также устанавливает полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и 

обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций. Закон устанавливает виды цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, подлежащие регулированию, методы регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения, сущность, принципы и порядок государственного регули-

рования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), вводит требования к 

некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса саморегу-

лируемой организации в сфере теплоснабжения. Отдельные положения закона 

«О теплоснабжении», затрагивающие принципы регулирования тарифов в 
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сфере теплоснабжения, полномочий Федеральной службы по тарифам Российской 

федерации по утверждению методических указаний по расчету цен (тарифов), 

установлению предельных уровней тарифов на тепловую энергию, установлению 

контроля за обоснованностью установления и изменения цен (тарифов), рассмот-

рению споров между участниками регулируемых отношений при установлении 

и применении цен (тарифов), полномочий органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в области государственного 

регулирования цен (тарифов), видов регулируемых цен (тарифов), сущности и 

порядка государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию 

(мощность), способов установления тарифов в сфере теплоснабжения, оснований 

и порядка отмены регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, а также 

вопросов подключения к системе теплоснабжения, вступают в силу с 1 января 

2011 года (ст.30 Федерального закона «О теплоснабжении»). 

Еще одним важным законодательным актом, регулирующим отношения в 

сфере жилищно-коммунального комплекса, является Федеральный закон «О 

газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 №69-ФЗ. [5] Настоящий 

закон определяет правовые, экономические и организационные основы отноше-

ний в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспе-

чение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энерге-

тических ресурсов. Устанавливаются принципы государственной политики в 

области газоснабжения, полномочия федеральных органов государственной 

власти в области газоснабжения, правовые основы функционирования и 

развития Единой системы газоснабжения, развития единого рынка газа на 

территории Российской Федерации, основы экономических отношений в области 

газоснабжения, антимонопольные правила для организаций-собственников 

систем газоснабжения, правовые основы промышленной безопасности систем 

газоснабжения в Российской Федерации. 

В ходе исполнения положений указанного закона был принят ряд поста-

новлений Правительства РФ и федеральных органов государственной власти, 

регулирующих различные вопросы поставки и распределения газа. [6] 
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Одним из основных документов, имеющим прямое отношение к теме 

исследования, являются «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан», утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 

№549. [7] Правила регламентируют отношения, возникающие при поставке газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в соответствии с дого-

вором о поставке газа, в том числе устанавливают особенности заключения, 

исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а 

также порядок определения объема потребленного газа и размера платежа за 

него. Важное значение для улучшения состояния жилищно-коммунального 

комплекса и всей коммунальной инфраструктуры России имеет Федеральный 

закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 23.11.2009 №261-ФЗ, принятый с целью создания правовых, экономических 

и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. В соответствии с этим законом до 1 января 

2012 года собственники помещений в многоквартирных домах должны обеспе-

чить оснащение своих домов общедомовыми и индивидуальными приборами 

учета используемых воды, газа, тепловой и электрической энергии, а также ввод 

этих приборов в эксплуатацию. Это относится и к собственникам индивидуаль-

ных жилых и дачных (садовых) домов, объединенных в созданные ими органи-

зации (напр. садоводческие товарищества) и подключенных к сетям централизо-

ванного газо-, водо-, электро-, теплоснабжения, которые до 1 января 2012 года 

обязаны обеспечить установку на границе с централизованными системами 

коллективных приборов учета потребляемых ресурсов (ст.13). 

Также нельзя не упомянуть о Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». [8] 

Детально о реализации данного закона и деятельности Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства говорилось выше, остается 

только добавить, что Государственная Дума РФ 8 декабря 2010 года приняла в 

первом чтении проект федерального закона № 457476-5 «О внесении изменений в 
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ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

и отдельные законодательные акты РФ». Законопроект предлагает продлить 

срок деятельности Фонда с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года, перенести 

ограничение сроков признания многоквартирных домов аварийными с 1 января 

2007 года на 1 января 2010 года, установить методику распределения лимитов 

средств, предоставляемых субъектам при внесении дополнительного имущест-

венного взноса Российской Федерации в Фонд, а также вводится контроль 

уполномоченного органа за использованием средств Фонда. Кроме федеральных 

законов в области регулирования жилищно-коммунальной сферы в Российской 

Федерации действует ряд подзаконных актов, о некоторых из которых уже упо-

миналось выше, но есть и другие. Так, весьма важным отраслевым документом 

являются «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», утв. 

Постановлением правительства РФ от 23.05.2006 №307, принятые во 

исполнение требований ст.157 Жилищного кодекса РФ и в целях защиты прав 

потребителей коммунальных услуг. [12] Правила определяют отношения между 

исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и 

обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества предоставления 

коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные 

услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок пере-

расчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период времен-

ного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок изменения 

размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность. 

Кроме того, действуют «Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, кото-

рые определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и 

содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обяза-

тельными для исполнения органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, орга-

нами местного самоуправления. Правилами устанавливаются виды жилищного 

фонда, требования к его технической эксплуатации, текущему и капитальному 

ремонту, содержанию придомовых территорий. Требования Правил предназна-

чаются для выполнения организациями, осуществляющими техническое обслу-

живание и содержание жилищного фонда. 

Существуют также нормы, предназначенные для исполнения гражданами-

пользователями жилых помещений. Это «Правила пользования жилыми поме-

щениями», утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 №25. Правила 

регулируют порядок пользования жилыми помещениями государственного и 

муниципального жилищных фондов, а также принадлежащими гражданам на 

праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных домах (далее - 

жилые помещения), и закрепляют ответственность за их несоблюдение. Кроме 

федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории нашего региона действует законодательство Красноярского края, 

входящее в правовую систему Российской Федерации и регулирующее вопросы, 

относящиеся к предмету ведения органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Об основных из них речь пойдет во второй главе 

настоящей работы. Как видно из вышеприведённого анализа, законодательство 

Российской Федерации в жилищно-коммунальной сфере представляет собой 

довольно развитую систему, охватывающую практически все стороны этого 

института. Необходимо отметить, что оно находится в состоянии динамичного 

развития и стабильного адаптирования к изменяющимся условиям, так как 

реформирование самой отрасли ЖКХ еще продолжается.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос участия обвиняемых с 

психическими расстройствами в уголовном процессе. Данная проблема является 

актуальной и широко обсуждаемой в юридическом сообществе. В статье пред-

ставлен обзор различных правовых аспектов, связанных с участием психически 
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больных обвиняемых в уголовном процессе, права обвиняемых с психическими 

расстройствами, включая право на процессуальное равенство и право на защиту. 

Кроме того, статья также рассматривает проблемы, связанные с осуществлением 

психиатрической экспертизы, чтобы определить психическое состояние обвиняе-

мого. Авторы обсуждают необходимость проведения надлежащего и независимо-

го обследования обвиняемого психиатрами и предлагает способы улучшить этот 

процесс. В заключении статьи подводятся итоги обсуждения и делается вывод о 

необходимости учета психического состояния обвиняемого в ходе уголовного 

процесса и гарантирования его прав.  

Abstract. The article deals with the issue of participation of defendants with 

mental disorders in criminal proceedings. This problem is relevant and widely 

discussed in the legal community. The article provides an overview of various legal 

aspects related to the participation of mentally ill defendants in criminal proceedings, 

the rights of defendants with mental disorders, including the right to procedural 

equality and the right to defense. In addition, the article also examines the problems 

associated with the implementation of a psychiatric examination to determine the 

mental state of the accused. The authors discuss the need for a proper and 

independent examination of the accused by psychiatrists and suggest ways to improve 

this process. In conclusion, the article summarizes the discussion and concludes that 

it is necessary to take into account the mental state of the accused during the criminal 

process and guarantee his rights. 

 

Ключевые слова: обвиняемый, подозреваемый, обвинение, психическое 

расстройство, психологическая экспертиза, уголовное судопроизводство 

Keywords: accused, suspect, accusation, mental disorder, psychological 

examination, criminal proceedings. 

 

Вопрос о задачах уголовного преследования и позиции обвиняемого в уго-

ловном судопроизводстве является актуальной проблемой как в теории уголовно-

процессуального права, так и на практике в деятельности органов прокуратуры, 
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следствия, дознания и суда. Согласно части 1 статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее-УПК РФ) обвиняемым 

признаётся лицо, в отношении которого:  

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 

3) составлено обвинительное постановление.1  

В уголовном судопроизводстве обвиняемый имеет особый статус. В силу ча-

сти 1 статьи 14 УПК РФ обвиняемый будет считаться невиновным до тех пор, 

пока его виновность не докажут в предусмотренном законом порядке и установят 

вступившим в законную силу приговором суда.2 Но имеющиеся основания пола-

гать, что именно он совершил преступление, предопределяют применение к нему 

мер процессуального принуждения и в силу требований статьи 21 УПК РФ орга-

ны расследования обязаны осуществлять уголовное преследование. 

Участие обвиняемого в уголовном процессе связано с использованием им 

своих процессуальных прав. Для правильного использования упомянутых прав, а 

также участия в собирании и проверке доказательств, обвиняемому необходимо 

достаточное развитие физических и психических свойств и способностей. При 

единстве этих факторов можно говорить о наличии у данного лица уголовно-

процессуальной дееспособности. 

На протяжении всего уголовного судопроизводства обвиняемый в соответ-

ствии с выполняемой им функцией неизменно выступает в качестве субъекта пра-

ва на защиту. Он старается проверить законность и убедительность обвинения с 

помощью анализа и учёта всех доказательств, которые могут смягчить ответ-

ственность или оправдать его. Но, к сожалению, не всегда обвиняемый может 

осуществлять данную деятельность. Причиной может стать наличие у данного 

лица психических расстройств. Проблема участия в уголовном процессе выше-

упомянутых лиц является достаточно сложной. С.Н. Медведева в своей работе 

«Особенности тактики допроса лиц с психическими недостатками» считает, что 

                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – Москва: Проспект, 2023. С. 56. 
2 См.: там же С. 19. 
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психические недостатки – это расстройства психической деятельности, не 

достигшие болезненного, психотического уровня, но которые ввиду определён-

ных личностных изменений могут приводить к отклоняющимся формам пове-

дения. [3] Безусловно, у обвиняемых всё, же превалируют нормальные психи-

ческие явления и процессы, они в большинстве случаев дееспособны и вменяе-

мы. Но, такие аномалии ослабляют сознательно-волевую сферу личности, то 

есть влекут за собой личностные изменения, затрудняющие реализацию обви-

няемыми своих процессуальных прав, прежде всего права на защиту, не позво-

ляя защищаться качественно и полноценно самостоятельно. К тому же выявле-

ние указанных лиц, на практике вызывает трудности. Встречаются обвиняемые, 

имеющие психические расстройства непсихотического характера, многие из 

которых раньше не прибегали к помощи психиатра. [4] Законом Российской 

Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 (ред. от 30.12.2021) «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» предусматривается 

добровольность в получении психиатрической помощи, что ограничивает воз-

можность контроля со стороны психиатров за психическим состоянием пациен-

тов. [2] 

В уголовно-процессуальном кодексе показания лиц, имеющих психические 

расстройства, не исключающие вменяемости являются допустимыми, но часто на 

практике особенности психики таких обвиняемых вызывают сложности в 

получении качественных и достоверных показаний. Это происходит потому, что у 

этих лиц снижается способность давать правдивые показания, они привержены 

искажать воспринимаемые обстоятельства, имеющие отношение для дальнейшего 

судопроизводства.  

Так, например обвиняемые, страдающие психопатией истерической формы, 

дают показания, в которых преобладают чувства на воспринимаемые события. 

Они предрасположены часто менять показания, в зависимости от того какое у 

них настроение, излагать рассуждения не имеющие отношения по делу 

и вымышленные факты. Также психопаты могут негативно относиться 



67 
 

к выдвигаемому им обвинению, ссылаясь на его ложность, фальсификацию 

доказательств и другие факторы. 

Обвиняемые, страдающие органическими поражениями мозга, обладают 

схожей реакцией на ситуацию дачи показаний. Данные заболевания характеризу-

ются снижением памяти, возбудимостью, проявлением признаков истерии, что в 

результате приводит к поведению, дискредитирующему лиц участвующих в уго-

ловном процессе, путём ложных обвинений, необоснованных жалоб, клевете и т.д. 

Лица, страдающие олигофренией чаще всего, дают правдивые показания. Но 

из-за снижения интеллектуальных способностей их показания по содержанию 

скудны и примитивны. При даче показаний они медлительны, при изложении 

фактов отсутствует последовательность и полнота, так как они не способны цели-

ком охватить событие, являющееся предметом опроса. Данные лица, не способны 

полностью вникнуть в содержание предъявляемого им обвинения. Наличие ум-

ственной отсталости сопровождаются неспособностью к абстрактному мышле-

нию. Это затрудняет для обвиняемого оценку собранных доказательств в целом, 

самостоятельной квалификации своих действий с точки зрения уголовного закона. 

Кроме того, обвиняемые, страдающие олигофренией или иными психическими 

расстройствами, обусловливающие их повышенную внушаемость, довольно часто 

соглашаются со всеми пунктами обвинения, даже если они не совершали всех 

вменяемых им эпизодов. [5]  

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что обвиняемый, облада-

ющий неполной процессуальной дееспособностью из-за расстройства психики не 

всегда может правильно оценивать своё положение, принимать важные процессу-

альные решения, давать указания защитнику. Несмотря на это, ему, как и любому 

другому участнику уголовного судопроизводства, должны быть гарантированы 

равные возможности в реализации своих процессуальных прав.  

В пункте 3 части 1 статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса говорится, 

что: «участие защитника обязательно, если подозреваемый, обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществ-

лять своё право на защиту». [1] Но защитник не единственный, кто участвует в 

процессе в данных обстоятельствах. В случае обнаружения у лица в ходе досу-
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дебного производства наличия психических недостатков, необходимо исполь-

зовать помощь специалистов в области судебной психиатрии, судебной психо-

логии, судебной медицины. Специалист способен оценить, понятно ли обвиня-

емому выдвигаемое подозрение или предъявленное обвинение, а также само-

стоятельно ли или под давлением даются им показания, сможет ли он восполь-

зоваться в судебном заседании всеми правами, предусмотренными уголовно-

процессуальным законом. В такой ситуации необходимо проводить комплекс-

ную медико-психологическую экспертизу, которая назначается судом на пред-

варительном слушании.  

Для успешного расследования дел с участием обвиняемых, страдающих 

расстройством психики, необходима высокая юридическая квалификация, а также 

наличие таких знаний, которые позволят распознать наличие психических 

недостатков, препятствующих обвиняемому полноценно участвовать в уголовном 

судопроизводстве. Органы следствия и дознания должны уметь найти правильный 

подход к таким лицам, что может влиять на получение объективных и досто-

верных доказательств. Можем сделать вывод о том, что данная процессуальная 

деятельность имеет выраженный психологический аспект. 
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Аннотация. Жилищные условия и их улучшение – важный показатель 

экономики в РФ. В связи с чем, градостроительная деятельность и урегулирование 

правовых вопросов – актуальная тема для обсуждения, которая требует огласки. 

Градостроительная деятельность – это деятельность, которая направлена на 

возведение новых зданий и сооружений. На современном этапе развития правовое 

регулирование отношений в рамках градостроительной деятельности, а также в 

сфере проектирования и различного рода изыскательских работ для строительства 

традиционно формирует одну из наиболее широких сфер коммерческого права. 

Пользователями объектов градостроительной деятельности выступают граждане и 

юридические лица. 

 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, правовое регулирование, 

жилищные условия, СНиП, строительный процесс.  

 

Возможность улучшения жилищных условий - важный показатель благосо-

стояния населения, говорит о социальной и экономической стабильности государ-

ства. В связи с чем решение жилищного вопроса граждан является приоритетным 

направление политики государства.  

Жилищная проблема остро стоит в крупных городах РФ. Например, в 

Москве 24% горожан проживает в коммунальных квартирах, 27% - в общежитиях, 

20% жилого фонда нуждаются в капитальном ремонте [1]. 

Исходя из этого, для экономики страны жилищная сфера играет немаловаж-

ную роль. Основной задачей жилищной политики государства является создание 

комфортных условий для эффективного улучшения жилищных условий для тех 
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категорий населения, которые не могут сделать это самостоятельно. Следователь-

но, вопросы регулирования рынка жилья, призваны решать проблему населения, 

которые актуальны для нашего государства. 

Градостроительная деятельность – это деятельность, которая направлена на 

возведение новых зданий и сооружений, а также расширение, реконструкцию, мо-

дернизацию ранее построенных объектов [2]. 

Если рассматривать градостроительную деятельность в широком смысле, то 

в данном процессе принимают активное участие не только непосредственно стро-

ители, возводящие здания, но и заказчики, архитекторы, проектировщики, инве-

сторы. Если же говорить о градостроительной деятельности в узком смысле, то в 

рамках такой деятельности понимают исключительно возведение строительных 

объектов, проведение работ строительной направленности специализированными 

организациями. 

Одним из наиболее важных этапов любого строительства, в том числе и гра-

достроительства, является проектирование, т.е. архитектурная деятельность. Так-

же на сегодняшний день сложно представить строительство или проектирование 

без финансирования, т.е. без инвестиций, что делает инвестора одним из наиболее 

важных участников градостроительной деятельности. Не менее важен и заказчик, 

в интересах которого выполняются работы строительного характера, возводятся 

различные объекты и сооружения. 

Следует отметить, что без заказчика ни одно незавершенное строительство 

не станет законченным зданием, т.е. жилым домом, торговым центром, т.к. имен-

но заказчик принимает решение о приемке объектов строительства, их вводе в 

эксплуатацию, а, следовательно, и о включении их в оборот именно в форме со-

оружений, производственных и жилых зданий, а не объектов незавершенного 

строительства. 

Также если рассматривать градостроительную деятельность в узком смысле, 

то в обязательном порядке необходимо учитывать, что существует ряд ее призна-

ков формального характера [3]: 

• перечень подлежащих лицензированию видов строительных работ; 
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• перечень строительных работ. 

Список различных видов строительных работ, т.е. видов градостроительной 

деятельности, отражается в Строительных нормах и правилах (СНиП). 

На современном этапе развития правовое регулирование отношений в рамках 

градостроительной деятельности, а также в сфере проектирования и различного 

рода изыскательских работ для строительства традиционно формирует одну из 

наиболее широких сфер коммерческого права. Данная подотрасль коммерческого 

законодательства может быть названа строительным законодательством. 

Следует отметить, что отношения, которые тесно связаны со строительным 

производством в сфере архитектурного проектирования и градостроительства, 

также в обязательном порядке должны быть отнесены к предмету строительного 

законодательства в широком его понимании, несмотря на то, что они обладают 

некоторой спецификой, что нашло отражение в формировании соответствующих 

нормативно-правовых и законодательных актов, в том числе и кодифицирован-

ных [4]. 

Основным документом, который регулирует осуществление градостроитель-

ной деятельности, является Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, в рамках которого определяется система законов о градо-

строительстве, регламентируются наиболее важные вопросы обеспечения права 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, на выбор места жительства 

на территории России, а также требования к реализации градостроительной дея-

тельности с соблюдением принципов экологической безопасности и различного 

рода санитарных правил. 

Нормы Градостроительного кодекса направлены на регулирование различно-

го рода вопросов, возникающих в рамках застройки территорий не только город-

ских, но и сельских поселений, на установление градостроительных нормативов и 

порядков на государственном уровне, определение особенностей осуществления 

контроля над градостроительной деятельность, а также меры ответственность за 

нарушение отечественных законодательных и правовых актов о градостроитель-

стве. 
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Любое строительство начинается прежде всего с составления проекта. 

Наиболее важные требования к данной сфере строительного процесса содержатся 

в Федеральном законе от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-

тельности в Российской Федерации» и постановлении Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». Особое значение на сегодняшний день также 

имеет Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и соору-

жений, которая была утверждена еще постановлением Госстроя СССР от 

23.12.1985 № 253. Любой застройщик или заказчик, т.е. частное лицо или компа-

ний, которое планирует строительство какого-либо здания, сооружения, иного 

объекта строительства, в обязательном порядке должен имеет в наличии архитек-

турный проект и проектно-сметную документацию [5]. 

Документация в рамках градостроительной деятельности на сегодняшний 

день разрабатывается на основании утверждённых на законодательном уровне в 

лице органов государственной власти на определённый срок градостроительных 

нормативах. На сегодняшний день они приобретают особое юридическое значе-

ние, так как играют роль не только базы при осуществлении различного рода экс-

пертиз проектов и контроле за градостроительной деятельностью, но также вы-

ступают в качестве мощной основы при решении спорных вопросов в рамках 

строительной деятельности в судебном порядке. 

На современном этапе развития особое значение приобретают такие градо-

строительные нормативы как утвержденные правила землепользования и застрой-

ки городов и прочих поселений, например, сельских населенных пунктов. Подоб-

ные документы достаточно подробно описывают с учетом особенностей различ-

ных видов поселений градостроительные нормативы и прочие нормы данного за-

конодательства. 

Если заказчик градостроительной документации не является пользователем 

объектов, т.е. зданий, сооружений, коммуникаций, промышленных и иных 
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комплексов, целых территорий и т.д., он сохраняет тем не менее право контро-

лировать их целевое использование [6]. 

Пользователями объектов градостроительной деятельности выступают граж-

дане и юридические лица. Все они имеют следующие права: 

• на отвечающую экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям 

среду обитания; 

• на обеспечение бытовых, социально-культурных и иных условий прожи-

вания в городах и других поселениях в соответствии с утвержденными нормати-

вами; 

• на строительство на отведенном или приобретенном земельном участке 

жилых домов, других объектов, отвечающих действующим нормативам, правилам 

застройки и утвержденной градостроительной документации; 

• на участие в обсуждении градостроительных проектов до их утверждения, 

а также разработку альтернативного проекта; 

• на независимую экспертизу, в том числе техническую и экологическую, 

градостроительных проектов. 

Исходя из проведенного анализа, в градостроительной сфере приняты и дей-

ствуют множество нормативно-правовых актов, которые регулируют данную дея-

тельность. Но, к сожалению, количество нарушений градостроительного законо-

дательства не уменьшается, это подтверждает количество обращений в арбитраж-

ные суды и суды общей юрисдикции. В РФ большая часть исков и правонаруше-

ний связана самовольным захватом земли и незаконным строительством. Можно 

предположить, что причиной таких частых нарушений служит недостаточная 

информированность населения и должностных лиц коммерческих организаций. А 

также сложность понимания языка законов и норм и отсутствия возможности 

нанять высококвалифицированного специалиста для разъяснения возникших 

вопросов. Еще одна причина связана с долгой бюрократической волокитой для 

получения разрешения на строительство и недостаточно серьезная юридическая 

ответственность за указанные нарушения. 
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Таким образом, для развития градостроительной сферы и правового порядка 

в ней следует внести изменения в законодательство, проводить разъяснительную 

работу с населением, которая будет давать мотивацию проводить сделки, не 

нарушая законов РФ. 
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В Российской цивилистике и в других правовых системах возникает тревож-

ный феномен потребительского экстремизма, который требует глубокого анализа 

и вызывает серьезные опасения. Этот термин используется для описания 

ситуаций, когда потребители настолько агрессивно и жестко выражают свои права 

и интересы, что это приводит к нарушению законов и общественного порядка. 

В современном мире проблема потребительского экстремизма становится все 

более очевидной. Этот феномен нарушает баланс интересов между участниками 

отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей, и 

препятствует развитию стабильной экономики и качественного рынка товаров, 

работ и услуг. 

Одна из важнейших составляющих гражданско-правовых норм в Российской 

Федерации – права потребителей. Законы и положения, регулирующие права и 

обязанности потребителей и производителей товаров и услуг, составляют эту 

категорию. Защита прав потребителей имеет большое значение в современном 

обществе, поскольку недобросовестное поведение потребителей наносит ущерб не 

только продавцам, производителям и импортерам, но и честным потребителям. 

В России в 2000-х годах культура сферы потребления не показывала никаких 

изменений. Фраза "потребитель всегда прав" не имела никакого отношения к 

реальности того времени, когда продавцы были просто посредниками между 

редкими товарами. Это привело к неприязни к продавцам, подкрепленной 

общественным мнением, что производители стремятся обогатиться за счет 

потребителя. 
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Недобросовестное поведение потребителей, известное как потребительский 

экстремизм, включает манипулирование правовыми нормами с целью личной 

выгоды, а не защиты нарушенных прав и интересов. По мнению исследователей, 

основной причиной такого поведения является эффективное законодательство о 

защите прав потребителей, которое применяет карательные санкции, а не 

стремится восстановить права. 

Основной предпосылкой появления потребительского экстремизма учеными 

называется наличие действенного законодательства о защите прав потребителей, 

санкции которого являются карающими, а не правовосстановительными. Возник-

новение указанного правового явления отличается своей особенностью: оно 

характеризуется прямым следствием наличия и применения эффективного 

законодательства. То есть высокий уровень и карающий характер санкций зако-

нодательства о защите прав потребителей обусловливает возникновение злоу-

потреблений потребителями своими правами. Формирование потребительского 

экстремизма как правового явления, как правило, ассоциируется с громкими 

прецедентами, возникшими в правоприменительной практике США. 

Одним из всемирно известных примеров потребительского экстремизма 

считается «табачное дело R.J. Reynolds», когда неполное информирование о вреде 

курения послужило причиной для выплаты беспрецедентной компенсации вдове 

курильщика в размере 23,6 млрд долларов. [1] После суда вице-президент 

Reynolds Tobacco Джеффри Реборн заявил, что вердикт выходит за рамки 

разумного и справедливого. Также во многих статьях современных исследо-

вателей можно найти упоминания о деле Либек против Макдональдс. [2] Однако 

официальных документов о том, чем закончилась судебная тяжба найти 

невозможно. Другие случаи потребительского экстремизма не столь популярны 

в средствах массовой информации, а результаты соответствующих судебных 

разбирательств являются менее впечатляющими в материальном эквиваленте. 

Анализ современных исследований позволяет сформулировать вывод о том, что 

основными факторами, обусловившими появление и развитие потребительского 

экстремизма в США, следует считать специфику материального (высокий уровень 
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правовой регламентации защиты прав потребителей, штрафной характер санкций) 

и процессуального (прецедентный характер, широкая популярность групповых 

исков) права. [3]  

Применительно к Российской Федерации момент возникновения потреби-

тельского экстремизма как правового явления определяется исследователями 

по-разному. Одни связывают его с моментом вступления в силу Закона «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 [4] и датируют возникновение 

массового злоупотребления правами потребителей 1992 годом. Вторая группа 

авторов, учитывая массовость в качестве необходимого признака потреби-

тельского экстремизма, связывает момент его возникновения с внесением в Закон 

«О защите прав потребителей» изменений и поправок, усиливающих защиту прав 

покупателей, или с принятием иных актов, посредством которого разъяснена 

возможность взыскания в судебном порядке штрафа за неудовлетворение 

требований потребителя в добровольном порядке в пользу самого потребителя. 

Отечественная научная литература содержит множество примеров из 

правоприменительной практики, соотносимых авторами с явлением потреби-

тельского экстремизма. Однако в отличие от «американского» потребительского 

экстремизма их последователи на территории Российской Федерации редко 

добиваются удовлетворения заявленных требований. Примеры российских 

громких судебных тяжб: [5] 

• Прокопенко против «Петро». В 2001 году Иван Прокопенко подал в 

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга иск к табачной фабрике «Петро», 

принадлежащей японскому концерну Japan Tobacco International. Мужчина 

утверждал, что заболел раком легких, «благодаря» курению производимым ею 

папиросам «Беломорканал». Он требовал с производителей компенсацию в 2,5 

млн руб. В 2003 году истец умер, не дождавшись конца разбирательства, а его 

правопреемнице также не удалось выиграть дело. 

• Кузнецова против «Макдональдс». В июле 2005 года Кузнецова подала в 

Бутырский суд Москвы иск о взыскании 900 000 руб., потраченных на лечение 

и о компенсации морального вреда за полученные ожоги в результате пролитого 
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кофе. Процесс длился около 2,5 лет. Дело кончилось тем, что от иска отказалась 

истица. 

• Хохлов против Московской ореховой компании. Хохлов в январе 2010 

якобы обнаружил дохлую мышь в пачке с фундуком, из которой съел часть 

орехов. Еще до обращения в суд Хохлов требовал с производителя в качестве 

компенсации 500 000 рублей, но когда юристы компании потребовали доказа-

тельств, смог предъявить лишь фото пакетика орешков с лежащей рядом мышью. 

В суде требования покупателя уменьшились до 200 000 руб. Однако решение 

было вынесено не в его пользу. Истец обжаловал вынесенное решение в Мосгор-

суде, но безрезультатно. 

Итак, анализ научной литературы, нормативно-правовых актов и правопри-

менительной практики, проведенный в настоящем исследовании, приводит к 

следующим выводам. [6] 

Во-первых, территориально потребительский экстремизм возник в США, а 

временем возникновения рассматриваемого правового явления следует считать 

90-е годы XX века. 

Во-вторых, тщательное изучение зарубежной научной периодики и судебной 

практики позволяет усомниться в действительном существовании судебных дел, с 

решениями по которым современные исследователи связывают возникновение 

потребительского экстремизма, по крайней мере, в том виде, в каком их 

традиционно представляют в академической литературе. 

В-третьих, на территории Российской Федерации данное явление появилось 

позже. Несмотря на наличие отдельных попыток со стороны потребителей 

получить несоразмерное возмещение еще в 90-х годах, массовое появление 

соответствующих исков характерно уже для 2000-х. 

В-четвертых, отечественный потребительский экстремизм характеризуется, 

как правило, «волновым» характером, обусловленным внесением изменений, 

усиливающих позиции потребителя в той или иной сфере. 

Изучение литературы и практики судебных решений позволяет выделить 

следующие причины возникновения и распространения потребительского экстре-

мизма в России: 
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1. Несбалансированное законодательство, которое позволяет потребителям 

злоупотреблять своими правами, не обеспечивая должной защиты прав продавцов 

и производителей. 

2. Презумпция невиновности потребителей и виновности продавцов и 

производителей в судебных процессах. 

3. Возможность организации экстремистской деятельности потребителей 

без необходимости в капитале и профессиональных навыках. 

4. Страх со стороны объектов и субъектов потребительской сферы перед 

"нападениями" потребителей и нежелание публично раскрывать выявленные 

нарушения. 

5. Злоупотребления со стороны производителей, низкое качество товаров и 

услуг. 
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Сфера здравоохранения на территории Российской Федерации является 

приоритетной, так как она напрямую обеспечивает реализацию конститу-

ционных прав граждан. Это интенсивно развивающая область государственной 

политики, куда стремительно интегрируют использование современных техноло-

гий для ее усовершенствования. Рассматриваемое направление требует особого 

внимания со стороны государства, так как каждый гражданин РФ имеет право на 

медицинскую помощь в гарантированном объеме, а также получение платных 

медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования [1]  

Проблема детерминации преступности в медицинской сфере – наиболее 

сложная в криминологии по причине того, что проявление антиобщественных 

форм поведения со стороны медицинских работников – имеют достаточно 

высокую степень латентности. При расследовании данного вида преступлений, 

сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с определенными пробле-

мами, вызванными спецификой медицинской деятельности. Это широкая 

категория, под определение которой подпадают не только деяния, состоящие в 

ненадлежащем осуществлении медицинской деятельности, но и любые другие 

посягательства, прямо или косвенно связанные с ней. При анализе данной 

категории преступлений, следует детально изучать и исследовать причины и 

условия таких преступлений, для того чтобы достичь комплексного понимания 

со стороны правоохранительных органов и медицинских работников. 
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На стадии возбуждения уголовного дела или в ходе его расследования, 

следователь или дознаватель не обладают высшим медицинским образованием, 

что усложняет процесс анализа всех данных по преступлениям рассматриваемой 

категории. Несоответствие образовательным стандартам, несовершенство законо-

дательства, наличие своего рода корпоративной этики и закрытости медицинской 

сферы, низкий уровень заработной платы медицинского персонала и низкая 

правовая культура со стороны работников - обуславливают латентность данного 

вида преступности.  

Корпоративная этика медицинской сферы. Не все понимают условные 

сокращения, аббревиатурные высказывания и выражения медицинского персо-

нала. Возникают трудности с пониманием смыслового значения слов, что 

вызывает недопонимания со стороны правоохранительных органов. Следователи 

и дознаватели, чаще всего, не являются обладателями высшего медицинского 

образования, что затрудняет процесс установления факта наличия состава 

преступления, совершаемых в сфере здравоохранения.  

Особенности проведения проверок сообщений о преступлениях, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Первостепенной задачей правоохранительных 

органов при получении сообщений о преступлении является проведение проверки 

поступившего сообщения с целью установления признаков состава преступления. 

Основным источником поступления сообщений о ненадлежащем оказании 

медицинской помощи больным, повлекшем их смерть в правоохранительные 

органы являются непосредственно обращения родственников последних. Здесь 

возникают вопросы о достоверности данных сообщений, так как родственники 

погибших не всегда сразу обращаются в правоохранительные органы по различ-

ным причинам, также, сотрудникам тяжело определить  

Вопросы, связанные с истребованием медицинских документов. Медицинс-

кий документ – это специальная форма документации, свидетельствующая о 

наличии правовой связи между медицинским учреждением и обратившимся 

гражданином. [2] Только в медицинских документах содержится информация 

обо всех проведенных или планируемых медицинских мероприятиях. Этот 
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документ является основой для дальнейшего криминалистического анализа. Такой 

документ находится в распоряжении медицинского персонала и чаще всего 

оформляется в письменном виде. Кроме того, информацию об оказанной меди-

цинской помощи можно получить из других документов: карта вызова скорой 

помощи, журнал записи оперативных вмешательств и различные иные сопрово-

дительные листы медицинского персоналов. В данном вопросе правоохранитель-

ным органам следует обращать внимание на то, что все медицинские документы 

разнятся в лечебных учреждениях. Также, сотрудникам правоохранительных 

органов необходимо понимать, что документы, находящиеся в руках медицинских 

работников, имеют большой риск фальсификации, что может привести к 

искажению достоверности информации в отношении пациента. 

Несмотря на то, что большинство документации в сфере здравоохранения 

переходит на цифровой формат, в отдаленных регионах страны медицинские 

карты пациентов ведутся в письменном виде. Здесь, вполне вероятно, что записи в 

документе могут производится в ненадлежащем виде. Они заполняются не в 

полном объеме, не содержат полных сведений об оказанных пациенту услугах, 

содержат вклеенные листы и дописки, что не позволяет должными образом 

дать правовую оценку и в том числе говорить о полноте и достоверности 

экспертных заключений, выполненных на ее основе. 

Ненадлежащее выполнение экспертами своих обязанностей при формули-

ровании заключений судебно-медицинской экспертизы. Необоснованные выводы 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз препятствуют установлению 

причинно-следственной связи между деянием медицинского работника и 

наступившим неблагоприятным исходом оказания медицинской помощи. Экспер-

ты зачастую указывают в своих заключениях на наличие дефектов и недостатков 

лечения и фактически не оценивают связь наступивших последствий с действием 

(бездействием) врача. При этом экспертные выводы состоят из большого 

количества специальных терминов, их отличает расплывчатость, отсутствие 

описания методик лечения и уклонение от констатации факта наличия или 
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отсутствия причинно-следственной связи между оказанием медицинской помощи 

и наступившими негативными последствиями.  

Таким образом, рост преступности в области оказания услуг здравоохранения 

напрямую зависит от развития общества в определенных направлениях. Необхо-

димо выработать комплекс мероприятий, которые смогут развить или вывести 

на новый уровень взаимодействие правоохранительных структур с медицинскими 

работниками. Данные мероприятия могут проходить в форме совместного 

обучения, тренингов и мастер-классов. Рекомендуется разработать ряд задач, 

которые позволят развить мотивационную среду каждой стороны, чтобы сотруд-

ники стремились к получению знаний всеобъемлющего уровня, что позволит им 

разбираться в медицине и юриспруденции. Выработка единой методической 

базы, которая смогла бы регулировать каждый этап медицинской деятельности, 

позволит правоохранительным органам самостоятельно разбираться в сути 

механизма оказания медицинской помощи. Методическая база может получить 

свое отражение в введении специальных кодексов поведения сотрудников сферы 

здравоохранения. Это позволит развить использование ряда документов различ-

ных экспертиз, что пополнит информационную базу данных ведомства. Учение 

о медицинской грамоте должно начинаться со студенческих времен. Введение в 

юридических вузах, учреждениях, где обучают будущих сотрудников правоох-

ранительных органах, курса «Медицинское право».  
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