
ЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 

Угроза выпадения ребенка из окна! 

 

Ежегодно с началом летне-весеннего сезона регистрируются случаи 

гибели детей при выпадении из окна! Как правило, во всех случаях падения 

дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве 

подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную 

сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство 

падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением 

детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, 

отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной 

расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться 

на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого 

окна. 

Безопасность ребёнка напрямую зависит от осторожности и 

ответственности взрослых. Случаи выпадения малолетних детей из окон в 

отсутствие опеки родителей подпадают по действие ст.125 УК РФ 

(«оставление в опасности»). Максимальное наказание за данное 

преступление составляет один год лишения свободы. 

Рекомендации родителям: 

 

• Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку 

достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним 

мгновением в 

жизни ребенка или искалечить её навсегда. 

• Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна – 

дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом 

выпадают вместе с ними наружу. 

• Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 

стеклянных дверей. 

• Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на 

подоконник и не упал вниз. 

• Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон. 

• Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле 

балконных или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может 

споткнуться и нанести себе травму. 

• Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей 

присматривать за младшими. 

• Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В 

частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 

должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них 

запутаться и спровоцировать удушье. 



• Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в 

частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения 

ребёнка из окна. 

• Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом 

препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно. 

 

Ответственность несовершеннолетних за употребление 

наркотических средств. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей 

территории Российской Федерации. За употребление и распространение 

наркотических средств и психотропных веществ законодательством 

Российской Федерации предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. 

В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ, предусмотрена административная 

ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также по ст. 20.20 КоАП РФ за потребление 

(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах, на виновное лицо может быть наложен штраф в 

размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 

суток. 

По указанным статьям Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях могут быть привлечены 

несовершеннолетние лица, которые достигли 16-ти летнего возраста. В 

случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, 

административной ответственности подлежат его родители или законные 

представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ. 

Согласно ст. 20.22 КоАП РФ, нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 

тысяч рублей. 

Лицо, которое добровольно обратилось в медицинскую организацию для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. 



Лицо, которое в установленном порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от 

административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ (действие данной нормы распространяется на административные 

правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ). 

Кроме того, склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно наказуемого 

деяния, предусмотренного ст. 230 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего, наказывается 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 

 

С 01.05.2022 возможен возврат списанных выплат социального 

характера по договору потребительского кредита 

 

В соответствии с внесенными изменениями статья 5 Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

дополнена частями 22.1 – 22.8, устанавливающими, что с 1 мая 2022 года 

заемщик, заранее давший кредитной организации согласие на списание 

денежных средств со счета в целях погашения задолженности по договору 

потребительского кредита (займа), в течение 14 календарных дней со дня 

списания может потребовать возврата соответствующей суммы, если 

списанные средства относятся к периодическим выплатам социального 

характера. В этом случае кредитор обязан возвратить денежные средства 

(зачислить их на счет заемщика) не позднее 3 рабочих дней с даты получения 

заявления заемщика. 

Возврат средств в данном порядке влечет восстановление размера 

текущей задолженности заемщика, который обязан уплатить 

соответствующую сумму с начисленными на нее процентами в течение 7 

календарных дней с даты ее зачисления на счет. 

Кроме этого установлено, что в отношении средств единовременных 

социальных выплат, поступивших на счет заемщика с 1 января до 1 мая 2022 

года и списанных кредитной организацией в погашение его кредитных 

обязательств, заемщик вправе обратиться с заявлением об их возврате в 

https://base.garant.ru/403331745/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_44


течение срока действия договора потребительского кредита (займа), но не 

позднее 1 июля 2022 года. 

 

 

Какие периоды времени включаются в рабочий день? 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Трудового Кодекса РФ рабочее время - 

время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

Согласно позиции Министерства труда России, выразившаяся в Письме 

Минтруда России от 25.12.2013 N 14-2-337, в рабочий день помимо времени, 

в течение которого работник исполняет свои трудовые обязанности, могут 

включаться иные периоды. К ним относятся, в частности: 

время отдыха и приема пищи в рабочее время, когда обеденный перерыв 

из-за условий работы предоставить невозможно. Перечень таких работ и 

места для отдыха (еды) должны быть зафиксированы в правилах внутреннего 

трудового распорядка (ч. 3 ст. 108 ТК РФ). Часто такие условия работы 

устанавливают, например, охранникам, диспетчерам; 

перерывы для кормления ребенка, предоставляемые в соответствии со 

ст. ст. 258, 264 ТК РФ; 

специальные перерывы в течение рабочего времени, предоставляемые в 

силу ст. 109 ТК РФ. 

В рабочий день не включаются обеденный перерыв, период между 

частями рабочего дня (если он разделен). Также могут быть и иные 

специальные перерывы, не включаемые в рабочее время, закрепляемыми, в 

том числе, правилами внутреннего трудового распорядка. Например, есть 

перерывы для отдыха (сна) при работах на радиорелейных линиях связи в 

ночные смены. Это следует из ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 100, ст. 105, ч. 1 ст. 108 ТК 

РФ. 

 

О типичных вариантах онлайн-мошенничества. 

 

К типичным вариантам мошенничества с банковскими картами онлайн 

следует отнести, например: 

1. При продаже товара или покупке с рук мошенники – 

потенциальные покупатели или продавцы – просят не только номер карты, но 

и секретные данные. Этого делать ни в коем случае нельзя! 

2. Ваш друг в социальных сетях просит одолжить деньги или 

отправляет Вам странную ссылку. В таком случае свяжитесь с другом и 

уточните, действительно ли ему нужна помощь, а также узнайте о 

достоверности той информации, которую он направил. 



3. На Вашу электронную почту приходит письмо с информацией о 

выигрыше или с предложением работы, которую Вы не искали. В таком 

случае используйте спам-фильтры, чтобы не попасться на подобную уловку 

мошенников, а также внимательно изучайте то, что приходит на Вашу почту 

с незнакомых электронных адресов. 

4. Вы перешли на известный сайт, например, ГИБДД или ФНС, 

однако, заметили некие изменения, которые не замечали ранее – лишняя 

буква в строке браузера, измененный номер телефона для связи с той или 

иной службой. Поэтому, при переходе на тот или иной сайт/портал 

внимательно изучайте его содержание, а также добавьте в закладки браузера 

те сайты, которыми Вы часто пользуетесь. 

Помните о том, что нельзя сообщать посторонним лицам CVV или CVC-

коды, ПИН-код банковской карты, срок действия, пароли из банковских 

уведомлений. 

Будьте внимательны и осторожны! 

В случае совершения в отношении Вас мошеннических действий сразу 

же сообщите об этом в правоохранительные органы. 

 

 

Кто вправе получать медицинские справки за пациента? 

 

До 1 марта 2022 года в соответствии с Порядком выдачи медицинскими 

организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 

года № 972н (далее по тексту – Порядок), право получать медицинские 

справки и заключения было предоставлено только самому пациенту и его 

законному представителю. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, внесенные приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 

года № 1049н, в вышеуказанный Порядок. В настоящее время, в круг 

получателей медицинских документов пациента включены супруги, дети, 

родители, усыновленные и усыновители, родные братья и сестры, внуки, 

дедушки и бабушки, иные лица. 

Единственным условием предоставления указанным лицам медицинской 

документации пациента является указание данных лиц в письменном 

согласии пациента (его законного представителя) на разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном 

согласии на медицинское вмешательство. 

При наличии данного согласия, медицинская документация может быть 

получена указанными выше лицами даже после смерти пациента. 

 

 

 

 



О правовой оценке вреда здоровью в случае ненадлежащего 

оказания медицинской помощи. 

 

Ятрогенные преступления - это умышленные или неосторожные 

общественно опасные деяния медицинских работников, нарушающие 

основные принципы и условия оказания медицинской помощи, 

установленные Конституцией РФ и иными законодательными актами России, 

совершаемые при исполнении своих профессиональных или служебных 

обязанностей и ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, 

здоровью и иным законным правам и интересам пациента. 

Все преступления, за которые медицинские работники могут быть 

привлечены к уголовной ответственности можно разделить на три группы: 

профессиональные медицинские преступления; служебные (должностные) 

медицинские преступления; преступления, за которые медицинские 

работники привлекаются к уголовной ответственности на общих основаниях. 

В частности, речь идет о причинении смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей (ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ), причинении тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ), 

заражении другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.4 ст. 122 УК 

РФ), незаконном проведении искусственного прерывания беременности 

(ст.123 УК РФ), неоказании помощи больному (ст.124), незаконном 

осуществлении медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности (ст. 235 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они 

повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека (п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ). 

Следственная практика свидетельствует, что уголовные дела по 

рассматриваемому виду преступлений обычно возбуждаются по заявлению 

потерпевшего, родственников и знакомых, реже - свидетелей (в том числе 

очевидцев); по сообщениям медицинских учреждений о раненых, 

травмированных, иногда по сообщениям страховых компаний, куда 

потерпевший обращался, а также правозащитных организаций. 

Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью 

возбуждаются только по жалобе потерпевшего, которому разъясняется, что 

дело может быть прекращено за примирением сторон. 

При этом следует отметить, что большую сложность при расследовании 

преступлений медицинских работников представляет установление 

причинной связи между действием или бездействием этих лиц и 

наступившими последствиями для пациента. 

Указанное связано с недостаточностью изучения биологических 

процессов, происходящих в организме пациента, сложностью для врача 

проведения диагностики (определение единственно правильного диагноза 



при различных клинических картинах), индивидуальными особенностями 

каждого больного, сопутствующими заболеваниями. 

Для того чтобы дать аргументированную правовую оценку действиям 

врача, необходимо принимать во внимание, что его возможности при 

оказании медицинской помощи часто могут быть ограничены объективными 

условиями: научно-практическими возможностями отечественной медицины, 

своевременностью обращения пациента за медицинской помощью, тяжестью 

патологии или ее неизлечимостью, уровнем материально-технической и 

кадровой обеспеченности медицинского учреждения и т.д. 

При проведении анализа обстоятельств ятрогенного случая должно быть 

установлено соответствие (адекватность) врачебного процесса, 

выполненного в интересах пациента, существующим стандартам оказания 

медицинской помощи и объективным условиям, в которых эта помощь 

оказывалась. 

Совокупность таких элементов как общность предмета преступного 

посягательства (жизнь и здоровье людей) и наличие специального субъекта 

(медицинского работника) позволяет органам предварительного 

расследования четко очертить перечень составов так называемых врачебных 

преступлений. 

Адекватное оказание медицинской помощи может иметь как 

благоприятный, так и неблагоприятный исход, который может быть 

обусловлен не зависящими от врача обстоятельствами, например, 

нежелательными действиями пациента или его родных в экстремальной 

ситуации оказания медицинской помощи. Такое событие оценивается как 

несчастный случай (статья 28 УК РФ). 

Рассмотренные выше вопросы относятся к категории специальных, и 

ответы на них следствие может получить только при условии участия 

специалистов в области судебной медицины и других узких специалистов, 

т.е. с использованием специальных знаний в медицинской области. 

Судебная экспертиза является особой формой использования 

специальных знаний в расследовании ятрогенных преступлений. Заключение 

эксперта заслуженно занимает ведущее место в системе доказательств, 

собираемых по уголовному делу. 

В настоящее время с помощью экспертизы для расследования 

ятрогенных преступлений устанавливаются фактические данные, имеющие 

доказательственное значение, что и позволяет помочь решать основной 

вопрос судопроизводства о виновности (невиновности) лица. 

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных 

медицинскими работниками, которые ненадлежащим образом исполняют 

свои профессиональные обязанности при лечении пациентов, проводится 

следователями Следственного комитета РФ. 

Наиболее часто ненадлежащее исполнение медицинским работником 

своих профессиональных обязанностей квалифицируется по ч. 2 ст. 109 УК 

РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 



заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

 

 

 

Правовые основы деятельности «коллекторов» 

 

Правовые основы деятельности по возврату просроченной 

задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств, 

определены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

Осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности 

вправе только юридическое лицо (далее – кредитор), включенное в 

соответствующий государственный реестр, который ведет Федеральная 

служба судебных приставов. 

При совершении действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности, кредитор вправе взаимодействовать с должником, используя: 

- личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие); 

- телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи; 

- почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания 

должника. 

При этом законом установлены ограничения по периодичности, 

количеству и времени осуществления взаимодействия кредитора и должника. 

Например, не допускается взаимодействие в рабочие дни в период с 22 

до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 

часов по местному времени. 

Иные способы взаимодействия кредитора с должником могут быть 

предусмотрены письменным соглашением между ними. 

Взаимодействие кредитора с третьими лицами (например, члены семьи 

должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи) 

может осуществляться только при наличии письменного согласия указанных 

лиц и должника. 

Кредитор не вправе совершать действия, связанные в том числе с: 

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо 

угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 



4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих 

честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин 

его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и 

иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и 

(или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Контроль за юридическими лицами, осуществляющими деятельность по 

возврату просроченной задолженности, возложен на Федеральную службу 

судебных приставов, куда граждане вправе обратиться с заявлениями о 

нарушении их прав и законных интересов. 

За нарушение требований законодательства о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности статьей 14.57 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность, в том числе за ее незаконное осуществление для граждан 

предусмотрен административный штраф в размере от 50 до 500 тысяч 

рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или 

дисквалификацию на срок от 6 до 12 месяцев, для юридических лиц – штраф 

от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. 

 

 

Обязаны ли граждане вносить плату за сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов?" 

 

В силу ч.3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) собственник 

жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если 

данное помещение является квартирой, общего имущества собственников 

помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник 

комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего 

имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором. 

Согласно ч.5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома или части жилого 

дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с 

региональным оператором по обращению с ТКО. Под обращением с ТКО 

понимаются их транспортирование, обезвреживание, захоронение. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/#dst100035


Аналогичная норма содержится в п.4 ст. 24.7 Федерального закона от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Частью 1 ст. 153 ЖК РФ установлено, что граждане и организации 

обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

При этом в структуру платы за коммунальные услуги входит, в том 

числе плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ч.4 ст. 154 

ЖК РФ). 

В соответствии с ч.ч. 9 и 11 ст. 155 ЖК РФ собственники жилых домов 

оплачивают услуги и работы по их содержанию и ремонту, а также вносят 

плату за коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными 

с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. 

Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами 

помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

Согласно п.148.36 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 №354, при отсутствии постоянно и временно проживающих в 

жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества 

собственников такого помещения. 

Таким образом, на основании приведенных выше норм действующего 

жилищного законодательства, при отсутствии постоянно и временно 

проживающих граждан в жилом помещении размер платы за предоставление 

коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается исходя из 

количества собственников жилого помещения. 

В то же время следует отметить, что неиспользование жилого 

помещения не является основанием для освобождения от платы за 

оказываемые коммунальные услуги. 

 

О воинском учете и военной службе 

 

Согласно статье 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но 

обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, подлежат 

призыву на военную службу. 

В текущем году весенний призыв на военную службу начался с 

01.04.2021 и продолжится в срок до 15.07.2021. 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы в соответствии со ст.328 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, 



либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до 

двух лет. 

Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем 

неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на 

медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в 

военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. 

При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник 

таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести 

военную службу по призыву. 

Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки 

без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в период одного 

очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд, неявка в 

военный комиссариат без уважительной причины. 

 

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (далее – Закон № 196-ФЗ) определяет правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской 

Федерации. 

В силу ст.23 Закона № 196-ФЗ медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения заключается в обязательном медицинском 

освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и 

водителей транспортных средств. Целью обязательного медицинского 

освидетельствования и переосвидетельствования является определение у 

водителей транспортных средств и кандидатов в водители медицинских 

противопоказаний или ограничений к водительской деятельности. 

Согласно ч.1 ст.23.1 Закона № 196-ФЗ медицинскими 

противопоказаниями к управлению транспортным средством являются 

заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности 

управления транспортным средством. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1604 утверждены Перечни медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным 

средством, согласно которым к медицинским противопоказаниям к 

управлению транспортным средством относятся психические расстройства и 

расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ 

– алкоголя, наркотических средств и психотропных препаратов. 

В соответствии со ст.28 Закона № 196-ФЗ основаниями прекращения 

действия права на управление транспортными средствами являются 

ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению 

транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением. 



Наличие у гражданина указанных медицинских противопоказаний 

является препятствием для управления им транспортными средствами, а 

также основанием для прекращения его права управления таковыми. 

 

 

Упрощен порядок ввоза медицинских препаратов, аналоги которых 

отсутствуют в России. 

 

Правительством России уточнены Правила выдачи разрешений на ввоз в 

Российскую Федерацию незарегистрированных в нашем государстве 

медицинских препаратов, назначенных по жизненным показаниям 

конкретным больным. 

В соответствии с поправками уже с 01 марта этого года для ввоза 

указанных препаратов юридическое лицо или ИП, осуществляющие свою 

деятельность в сфере обращения медицинских изделий, должны получить 

соответствующее разрешение Росздравнадзора. 

Важным условием такой процедуры является отсутствие производимых 

в России аналогов планируемого к ввозу медицинского изделия. 

Заявление на выдачу разрешения может быть подано через портал 

«Госуслуги». Прилагаемые к заявлению документы должны строго 

соответствовать закрепленным Правилами требованиям. 

Проверка предоставленных документов и принятие по ним решения 

будет принято Росздравнадзором в течение 5 рабочих дней. Разрешение 

действительно в течение 30 дней. 

 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 

      Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением, 

предусмотренным ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

относится к категории преступлений против общественной безопасности. 

        К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма относятся 

сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий. 

        При этом данные сведения являются заведомо ложными, то есть не 

соответствующими действительности, вымышленными, надуманными. 

Уголовной ответственности по ст. 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации подлежат вменяемые лица, достигшие 14-ти летнего возраста. 

         Общественная опасность данного преступления состоит в попытке 

нарушить нормальную деятельность предприятий, учреждений, транспорта, 

правоохранительных органов, отвлечение сил и средств на проверку ложных 

сообщений. 



          Совершение такого преступления может повлечь за собой массовую 

эвакуацию граждан, остановку деятельности жизненно важных объектов 

социальной инфраструктуры, нарушение законных прав других лиц. 

 

          Материальный и имущественный ущерб, связанный с работой бригад 

скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, вынужденных проводить 

проверку ложного сообщения, а также убытки, понесенные иными 

организациями, взыскиваются с лица, совершившего такое преступление. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 3 лет 

лишения свободы, а в случае если преступлением причинен крупный ущерб 

или наступили иные тяжкие последствия – до 5 лет лишения свободы. 

 

 

 

Старший помощник городского прокурора  

Уберская Л.В. 


