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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются причины объединения различных животных 

(людей) в группы. Представлены примеры различных животных. Рассмотрены 

основные типы анонимных сообществ. Выявлены схожести и отличия сообществ 

людей и других животных. 

ABSTRACT 

The article discusses the reasons for the unification of various animals (people) 

into groups. Examples of various animals are presented. The main types of anony-

mous communities are considered. Similarities and differences between communities 

of humans and other animals are revealed. 
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Что означает понятие анонимное сообщество животных На первый взгляд 

может показаться, что это название какой-либо группы в социальной сети, но 

это не так. 

Анонимное сообщество – это сообщество различных животных, персо-

нально не знакомых друг с другом, в этом и заключается анонимность, и в ко-

торых отсутствует сложная структура взаимосвязей (нет главных, вожатых, во-

жаков…). В качестве примера можно привести перелетные стаи птиц. Каждая 

птица в этой стае не догадываются, кто летит рядом, их объединяет лишь общая 

цель. Другой пример животные у водопоев. Смотря передачи про животных, 

всегда удивлялся, когда видел водопои, где собираются различные животные: 

травоядные и хищники. Они практически никак не реагируют друг на друга. 

Куда пропала их вражда, боязнь, настороженность…? Хотя в данный момент, 

есть мнения, что скопления животных у водопоев не могут относиться к ано-

нимным сообществам, т.к. различные виды животных ходят попить стаей, ста-

дом… Возникает вопрос, тогда почему перелетные стаи относятся к аноним-

ным сообществам, ведь некоторые птицы парами перелетают в теплые страны и 

возвращаются тоже парами? Но, оказывается, некоторые птицы, когда вступа-

ют в эту стаю, полностью забывают друг друга (аисты и цапли). Но почему то-

гда к определенным гнездам каждый год прилетают одни и те же птицы? Это 

связано с чувством территории. Забывают они друг друга, но не свою террито-

рию(родину). Там они вновь воссоединяются. 

 

 

Рисунок 1. Водопой – место образования анонимных сообществ 
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Существует основные 3 типа анонимных сообществ: 

1. Скопление или агрегация – это сообщество животных, которые объеди-

нились из-за схожих потребностей в условиях окружающей среды (температура, 

влажность, давление…) или схожий рацион. Примером могут служить голо-

вастики. 

2. Открытое сообщество – это сообщество, количество которого постоянно 

меняется. Туда могут вступить особи одного вида и выйти при желании. При-

мером могут служить стада кенгуру и жирафов. 

3. Закрытое сообщество – это сообщество животных, куда могут вступить 

различные особи, подходящие по некоторым критериям. Примером могут слу-

жить колонии крыс пасюков, которые определяют чужаков по запаху. Самое 

интересное, стоит какой-либо особи в колонии начать пахнуть иначе, то ее сра-

зу же убьют, в лучшем случае изгонят, даже несмотря на месяцы, прожитые 

вместе. Практически идеальный пример анонимности. 

Одним из самых главных плюсов такого сообщества будет минимальная 

конкуренция. Это возможно из-за того, что конкуренция чаще всего возникает 

между особями одного виды, т.к. у них многие нужды совпадают. Это имеет 

большое значение, если есть дефицит чего-либо. 

Может показаться, что все это относиться только к животному миру, но 

нужно учитывать, что несмотря на прогресс в разных сферах науки, в глубине 

каждого из нас сохраняются животные инстинкты. Часто и люди объединяются 

в такие анонимные сообщества. Отличием будет служить большее количество 

факторов и также хорошая память. Такое сообщество вскоре перестает быть 

анонимным, т.к. в скором времени происходит персональное знакомство членов 

сообщества. Тем самым анонимное сообщество людей по продолжительности 

существования, значительно короче, чем у других животных. Люди могут объ-

единиться в такие сообщества не только из-за питания или условий лучших 

условий для существования, как у остальных животных, но, например, по об-

щим интересам в чем-либо (аниме, сериалы, взгляды на определенные вещи и 

т.п.). А как насчет одного из критериев анонимного сообщества – не должно 
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быть главарей, вожатых и т.д. Представим ситуацию, анонимное сообщество, 

состоящее из травоядных, заметило опасность, например, в виде хищников. 

Основное общение, как пишет Л.М. Баскин, происходит в виде волны возбуж-

дения легко наблюдаемая в отаре овец [1, с.147]. Первоначально угрозу заметят 

особи, находящиеся на периферии со стороны хищника и убегать они начнут в 

противоположную сторону, тем самым, особь, находящаяся на этой стороне (в 

самом конце), становится автоматически вожатым, все следуют за ним. Когда 

ситуация нормализуется, то он перестанет быть вожатым. 

 

Список литературы: 

1. Баскин Л.М. Толпа и стадо: учеб. пособие. М.: Знание, 2017 г – 380 с. 

2. Казаринова А.Е. Социология: учеб. пособие. М.:Юрайт, 2021 г – 397 с. 

3. Евстафьев И.Л. Мир животных // Природа Земли. [электронный ресурс] – 

Режим доступа.- URL: https://zooeco.com/etol-100-8.html (дата обращения 

15.04.2023г) 
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АННОТАЦИЯ 

Адвокатура как профессия имеет свои этические стандарты, которые опре-

деляются законодательством, нормами морали и профессиональными требова-

ниями. Однако, в условиях развития информационных технологий, этические 

вызовы для адвокатов становятся все более актуальными. 
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В статье предлагается рассмотреть основные принципы этики адвоката, 

обсудить некоторые вызовы, которые могут возникнуть в процессе практики 

адвоката, рассмотреть международный опыт регулирования этики адвокатов, 

особенности законодательства в России и некоторые практические примеры 

вызовов 

ABSTRACT 

The legal profession as a profession has its own ethical standards, which are de-

termined by legislation, moral norms and professional requirements. However, with 

the development of information technology, ethical challenges for lawyers are be-

coming increasingly relevant. 

The article proposes to consider the basic principles of the ethics of a lawyer, 

discuss some of the challenges that may arise in the process of practicing a lawyer, 

consider international experience in regulating the ethics of lawyers, features of legis-

lation in Russia and some practical examples of challenges. 

 

Ключевые слова: адвокатура, принципы, этика, закон, мораль, вызовы. 

Keywords: advocacy, principles, ethics, law, morality, challenges. 

 

Адвокатура – это одна из самых важных профессий в системе правосудия, 

которая играет ключевую роль в защите прав и интересов граждан и организа-

ций. Но как любая другая профессия, адвокатура имеет свои этические стандар-

ты, которые необходимо соблюдать для обеспечения качественной и надежной 

правовой помощи клиентам. 

Для качественной помощи своим клиентам, адвокату необходимо руковод-

ствоваться определенными принципами, которые закреплены в Кодексе про-

фессиональной этики адвоката, такие как принцип сохранения чести и достоин-

ства адвокатской профессии, принцип взаимного доверия, профессиональной 

независимости, сохранения адвокатской тайны. Но существует и не закреплен-

ные, такие как принцип гласности, этико-нравственные принципы адвокатской 

деятельности и др. [3, с. 1]. Коротко разберём каждый из принципов. 
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Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 

присущие его профессии, про это сказано в п.1 ст.4 КПЭА [1]. Это означает, что 

адвокат должен всегда соблюдать высокие моральные и этические стандарты, 

которые соответствуют его профессии. Он должен проявлять уважение к зако-

ну, клиентам и коллегам, не допускать недостойного поведения или нарушения 

правил профессиональной этики. В целом, адвокат должен быть надежным и 

доверенным представителем своих клиентов, обладающим безупречной репу-

тацией и приверженностью к правосудию. Данный же принцип можно назвать 

принципом добросовестности. 

Следующим является принцип, закрепленный в ст.5 КПЭА, а именно 

принцип взаимного доверия. Адвокат должен избегать действий (бездействия), 

направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление 

доверием несовместимо со статусом адвоката. 

Третий закрепленный принцип – это принцип профессиональной незави-

симости. Профессиональная независимость адвоката является необходимым 

условием доверия к нему (п. 1 ст. 5 КПЭА). Закон и нравственность в профес-

сии адвоката выше воли доверителя (п. 1 ст. 10 КПЭА). Адвокат не должен ста-

вить себя в долговую зависимость от доверителя (п. 4 ст. 10 КПЭА). Из данного 

принципа ещё вытекает принцип профессионализма, который обязывает адво-

ката иметь глубокие знания в области права и быть готовым к квалифициро-

ванной и компетентной защите прав своих клиентов. 

Принцип сохранения адвокатской тайны, либо же принцип конфиденци-

альности – четвертый принцип. Статья 6 Кодекса профессиональной этики ад-

воката: доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении про-

фессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конститу-

цией Российской Федерации. Соблюдение профессиональной тайны является 

безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны не 

ограничен во времени. Конфиденциальность – это основной принцип адвокат-
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ской этики, который обязывает адвоката сохранять тайну обо всех фактах, ко-

торые стали ему известны в рамках своей профессиональной деятельности. 

Однако, в условиях быстро меняющейся социально-экономической среды 

и развития информационных технологий, этические вызовы для адвокатов ста-

новятся все более актуальными. Сегодня адвокаты сталкиваются с рядом новых 

вызовов, связанных с использованием информационных технологий и социаль-

ных сетей, конфликтом интересов, и т.д. Например, использование социальных 

сетей может создавать проблемы с конфиденциальностью, так как некоторые 

клиенты могут выкладывать информацию о своих делах в интернете. Допустим, 

публикация информации адвоката о своём клиенте на своей личной странице 

ВКонтакте как раз и будет являться нарушением правила профессиональной 

этики, так как он раскрыл конфиденциальную информацию, которая могла по-

вредить делу его клиента. 

Кроме того, адвокаты могут столкнуться с конфликтом интересов, когда они 

представляют двух клиентов, у которых возникают противоречивые интересы. 

Ещё одним вызовом этики адвоката является соблюдение правил конфлик-

та интересов. Адвокаты должны избегать ситуаций, когда их личные интересы 

могут противоречить интересам их клиентов. Например, адвокат не может за-

ниматься делом своего близкого родственника или бизнес-партнера. 

Примером такого вызова можно предположить ситуацию, когда адвокату 

может быть заявлен отвод за то, что он занимался делом своей жены. В этом 

случае адвокат нарушит правила профессиональной этики и создаст конфликт 

интересов. Но если двое супругов являются адвокатами в одном деле, то это не 

повод для того, чтобы заявлять одному из адвокатов отвод (исходя из статьи 72 

УПК РФ, где приведён закрытый перечень оснований отвода защитника). 

Международный опыт регулирования этики адвокатов показывает, что 

существует ряд международных организаций, которые занимаются вопросами 

регулирования адвокатской этики. Например, Международная ассоциация ад-

вокатов (International Bar Association) разрабатывает стандарты профессиональ-

ной этики для адвокатов по всему миру. В 1995 году Международная ассоциа-
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ция юристов (International Bar Association) приняла Генеральные принципы 

этики адвокатов Международной ассоциации юристов. Документ был принят в 

целях выработки общепринятого профессионального стандарта, соблюдаемого 

всеми адвокатами в мире [2]. 

Кроме того, начиная с 1977 года, все адвокаты стран Европейского сооб-

щества обязаны следовать требованиям Общего кодекса правил для адвокатов 

[4]. Также в КПЭА, а именно в абзаце 2 статьи 1 указано: «адвокаты вправе в 

своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего кодекса 

правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку 

эти правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и положениям настоящего Кодекса». 

Кроме того, некоторые страны имеют свои национальные организации, ко-

торые занимаются регулированием адвокатской этики. 

В России законодательство в области регулирования адвокатской этики 

основано на Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Кроме того, существует ряд нормативных докумен-

тов, которые регулируют адвокатскую этику, такие как Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката, где прямо в статье 1 указано, что «Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нрав-

ственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии, а также основания и порядок привлечения 

адвоката к ответственности». 

Для того чтобы справиться с этическими вызовами, адвокатам необходимо 

следовать нормам, закрепленным в законе, а также принципам. Адвокат, как 

человек, проделавший длинный путь: окончил высшее образование и получил 

диплом, наработал стаж, сдал экзамены, получил документ, дающий ему право 

на занятие адвокатской деятельностью – обязан сохранять и поддерживать свой 

статус профессионального работника и не допускать каких-либо этических 

ошибок, которые могут стоить ему целой карьеры. 
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Адвокату необходимо следить за тем, что он публикует в интернете, на 

страничке в своих социальных сетях, о чём он рассказывает в интервью, и ещё 

много всего за что он несёт ответственность, ведь любая, даже небольшая 

ошибка может стоить ему репутации, а адвокат без положительной репутации 

никому не нужен. 

В заключении можно отметить, что этика является одним из важнейших 

аспектов адвокатской профессии. Основные принципы этики адвоката, такие 

как конфиденциальность, независимость, добросовестность и профессиона-

лизм, помогают обеспечить качественную и надежную правовую помощь кли-

ентам. Однако, современный мир представляет новые вызовы для адвокатов, 

связанные с использованием информационных технологий и социальных сетей, 

конфликтом интересов, и т.д. Чтобы справиться с этими вызовами, адвокатам 

необходимо следовать нормам и принципам этики, использовать свой профес-

сиональный опыт и знания, а также следить за изменениями в законодательстве 

и практике. 
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АННОТАЦИЯ 

В России проблема преступлений экстремисткой направленности является 

актуальной, правоохранительными органами повсеместно отмечается рост экс-

тремистских проявлений, имеющих как политический, так и религиозный ха-

рактер. Путин на коллегии МВД отметил, что в 2022 году количество преступ-

лений экстремисткой направленности возросло. Данное явление угрожает и 

оказывает воздействие не только на стабильность, но и общественную безопас-

ность страны. В настоящей статье рассмотрено понятие «экстремизм», а также 

обращается внимание на важность правильной квалификации преступлений 

экстремистской направленности. 

 

Ключевые слова: экстремизм; экстремистская деятельность; экстремист-

ские преступления; преступления экстремистской направленности; уголовная 

ответственность; Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

Противодействие экстремизму остается одной из главных задач россий-

ских правоохранительных органов. Однако, для правильной квалификации пре-

ступлений направленности необходимо иметь четкое представление о том, ка-

кие именно деяния подпадают под исследуемую категорию. 

Из анализа российского законодательства следует, что легальное опреде-

ление экстремизма, по сути, отсутствует. В п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности») определение экстремизма 

(экстремистской деятельности) ограничивается простым перечислением опре-

деленных действий, расцениваемых законодателем как экстремистские (необ-
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ходимо подчеркнуть, что не все действия относят к уголовно наказуемым, не-

которые являются правонарушениями, что регламентируется КоАП). 

Что касается доктринального определения, то экстремизм представляет со-

бой идеологически мотивированное систематически осуществляемое противо-

правное насилие в виде действия либо его угрозы в отношении граждан или 

имущества в целях достижения социально-политических изменений. Для при-

числения деяния к преступлению экстремистской направленности требуется 

учитывать экстремистский мотив его совершения, подразумевающий идеоло-

гическую, политическую, национальную, расовую либо религиозную ненависть 

или вражду [5, с. 27], что вытекает из примечания 2 к ст.282.1 УК РФ и абз.3 п.3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

Российскими юристами А.Ф. Истоминым и Д.А. Лопаткиным [7, с. 20], от-

мечено, что экстремизмом является совокупность признаков, которая выражена: 

а) в формировании определенного течения, движения, общественного объ-

единения, сообщества как должностных лиц, так и граждан для борьбы с не 

устраивающим их государственным (конституционным) строем, внешней и 

внутренней политикой, социальной, экономической, военной, религиозной, 

национальной программами государства; 

б) в деятельности определенного течения, движения, общественного объ-

единения, сообщества как должностных лиц, так и граждан, направленная на 

распространение своих учений, идей, которые носят крайние взгляды и проти-

воречат как установленным Конституцией принципам общества, так и демокра-

тическому государству в целом; 

в) в распространении учений и идеологии, которое сопровождается как 

применением насилия, так и иными радикальными способами, нарушающими 

запреты, установленные государством. 

Законодательство Российской Федерации трактует терроризм и экстре-

мизм как попытку нарушения стабильности конституционного строя и государ-

ственной власти, угрозу территориальной целостности. 
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При этом, уголовно-наказуемыми являются далеко не все деяния, которые 

относятся к экстремистской деятельности, а отдельная их часть является на 

данный момент вообще не наказуемой. В частности, за пропаганду нацистской 

символики или атрибутики, а также массовое распространение экстремистских 

материалов, которые в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ 

являются экстремистской деятельностью, предусмотрены административная 

ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ и ст. 20.29 КоАП РФ. 

Таким образом, все преступления, которые представляют собой общественно 

опасные проявления экстремистской деятельности, необходимо разделять на две 

группы: 

1) экстремистские преступления в чистом виде, основными объектами ко-

торых могут являться как основы конституционного строя, так и внутренняя 

безопасность государства (то есть преступления против основ государства); 

2) преступления экстремистской направленности, которые совершаются по 

экстремистскому мотиву, но посягают на другие основные объекты (часть 1 

статьи 282 УК РФ) [8, с. 262]. 

За публичные призывы к совершению экстремистской деятельности уста-

новлена уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ, тогда как организация и 

подготовка не предусмотрены в диспозиции к вышеуказанной статье, что дает 

повод квалифицировать данные деяния как приготовление к преступлению. Со-

гласно ч.2 ст.30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление 

только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. В связи с тем, что преступное 

деяние, которое предусмотрено ст. 280 УК РФ, – это преступление средней тяжес-

ти, то подготовка и его приготовление уголовно-наказуемым деянием не являются. 

Сегодня большое влияние уделяется иностранным агентам (далее – ино-

агент). Иноагенты – это организация, объединения людей, СМИ, которые, по 

мнению государства, делают что-то в интересах другой страны или иностран-

ных структур [6, с. 52]. Данное понятие актуально в наши дни в связи сложной 

политической ситуации многих стран. Иноагенты пропагандируют свою «поли-

тику», дезинформируют граждан, отравляют им разум, вследствие чего часть 

граждан может поддержать идеи и мысли иноагентов и распространять их ин-
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формацию другим людям. В основном иноагентами признают журналистов, ко-

торые пользуются большой популярностью у молодежи. 

Возвращаясь к рассуждению о понятии «экстремизм» следует отметить, 

что отсутствие четкого определения «экстремизм», вызывает проблему отграниче-

ния его от других преступлений, а также от такого явления как инакомыслие. В 

соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 1 ФЗ № 114 к экстремистской деятель-

ности помимо прочего относится публичное оправдание терроризма и иная терро-

ристическая деятельность. Следовательно, у каждого случая осуществления 

террористической деятельности имеются все признаки экстремистской деятель-

ности. Таким образом, понятие террористической деятельности является более 

узким. 

Однако полагается, что рассматривать терроризм как часть экстремизма не 

совсем правильно, так как в рамках УК РФ имеются статьи, разграничивающие 

данные понятия. Террористическая деятельность здесь определена конкретны-

ми составами преступлений. Но, как указывает законодатель, эти же преступ-

ления могут быть отнесены к экстремистским, что порождает некое противоречие. 

Для устранения данного законодательного противоречия необходимо из-

менить формулировку примечания 2 к статье 282.1 УК РФ: «под преступления-

ми экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступ-

ления с квалифицирующим признаком, указанным в пункте «е» части 1 статьи 63, 

за исключением преступлений, перечисленных в примечании 2 к статье 205.2 

настоящего Кодекса». 

Экстремизм, в том числе терроризм, исключительно негативно влияют на 

национальную безопасность Российской Федерации. Для предотвращения про-

блемы экстремизма необходимо всемерно пропагандировать среди учащихся 

школ и высших учебных заведений законопослушность, интернационализм, 

воспитывать чувство патриотизма, разъяснять опасность экстремизма и терро-

ризма. Также, учитывая, что законодательство не предусматривает четко сфор-

мулированного понятия «экстремизм», не исключено, что на практике в раз-

личных ситуациях действующее понятие, закрепленного в ст. 1 ФЗ №114 может 

толковаться по-разному и применяться по своему усмотрению. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные направления обеспечения информационной без-

опасности муниципальных предприятий. 

Определена роль организационного направления и разработки организаци-

онных документов. 

Предложена структура пакета документов по обеспечению информацион-

ной безопасности муниципальных предприятий. 

ABSTRACT 

The main directions of ensuring the information security of municipal enterpris-

es are considered. 

The role of organizational direction and development of organizational docu-

ments is determined. 

The structure of a package of documents on ensuring the information security of 

municipal enterprises is proposed. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, 

организационно-правовая защита. 

Keywords: information security, information protection, organizational and le-

gal protection. 

 

Введение 

В настоящее время муниципальные предприятия являются весьма распро-

страненной формой и действуют в самых разных сферах экономики – медици-

на, образование, информационные услуги населению и т.д. [3] 

Для устойчивого функционирования муниципальных предприятий необ-

ходимо принимать комплекс мер по защите информации, обрабатываемой в 

информационных системах предприятия. 

Поэтому кроме своих основных функций каждое предприятие выполняет 

функции по обеспечению своей безопасности – физической, финансовой, ин-

формационной. 



21 

 

 

Общие положения 

В общем случае безопасность (включая информационную) любого пред-

приятия или организации обеспечивается следующими видами защиты. 

 

 

Рисунок 1. Основные направления обеспечения информационной 

безопасности предприятия 

 

Правовая защита – защита информации правовыми методами, включаю-

щая в себя разработку законодательных и нормативных правовых документов 

(актов), регулирующих отношения субъектов по защите информации, примене-

ние этих документов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением [1].  

Организационная защита – это комплекс направлений и методов управ-

ленческого, ограничительного и технологического характера, определяющих 

основы и содержание системы защиты, побуждающих персонал соблюдать 

правила защиты конфиденциальной информации [1]. 

Техническая защита – Защита информации, заключающаяся в обеспече-

нии некриптографическими методами безопасности информации (данных), под-

лежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодатель-

ством, с применением технических, программных и программно-технических 

средств [1]. 
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Программно-аппаратная защита – комплекс средств защиты, при авто-

матизированной обработке информации. 

Обеспечение безопасности в муниципальных информационных системах 

является обязательным и регламентируется Требованиями о защите информа-

ции, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государствен-

ных информационных системах, утвержденными Приказом ФСТЭК №17 от 

11.02.2013. Выполнение данных Требований обеспечивается реализацией мер, 

указанных в Приложении №2 Приказа, большая часть из которых реализуется 

принятием организационных мер [2]. 

При разработке пакета организационных документов необходимо учиты-

вать отраслевую принадлежность (образование, медицина, услуги и т.д.), форму 

собственности и внутреннюю структуру предприятия. 

Применительно к муниципальным предприятиям предлагается следующая 

структура пакета организационных документов (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Структура пакета документов по организационному 

обеспечению информационной безопасности муниципальных предприятий 

 

В группе Приказы наиболее важными документами являются: 
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• Приказ о назначении ответственного за обеспечение безопасности ин-

формации ограниченного доступа; 

• Приказ об утверждении перечня работников, допущенных к обработке 

персональных данных; 

• Приказ об утверждении Положения о порядке обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных. 

В группе Инструкции наиболее важными документами являются: 

• Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных 

данных (администратора безопасности); 

• Инструкция ответственного за организацию обработки персональных 

данных; 

• Инструкция пользователей муниципальных информационных систем; 

В группе Регламенты наиболее важными документами являются: 

• Регламент проведения внутренних проверок соблюдения правил защиты 

персональных данных; 

• Регламент регистрации событий безопасности; 

• Регламент обеспечения целостности и доступности информации; 

В группе Положения наиболее важными документами являются: 

• Положение о порядке обработки и обеспечения безопасности персо-

нальных данных; 

• Положение о порядке уничтожения обрабатываемых персональных данных; 

• Положение о персональных данных работников. 

В группе Правила наиболее важными документами являются: 

• Правила работы с обезличенными персональными данными; 

• Правила реагирования на инциденты информационной безопасности; 

• Правила выявления, анализа и устранения уязвимостей; 

В группе Перечни наиболее важными документами являются: 

• Перечень защищаемых информационных ресурсов; 
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• Перечень помещений, в которых осуществляется обработка информации 

ограниченного доступа; 

• Перечень работников, допущенных к обработке персональных данных. 

Выводы 

1. Разработка структуры пакета организационных документов является 

важным этапом построения системы безопасности предприятия. 

2. Функционирование муниципального предприятия оказывает влияние на 

структуру пакета и содержание организационных документов. 

3. Предложенная структура и ее содержательное наполнение могут ис-

пользоваться как базовые элементы при разработке и построении системы без-

опасности муниципального предприятия. 
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Актуальность данной темы очевидна, поскольку в последние годы пробле-

ма коррупционной преступности в России является одной их важных первооче-

редных проблем уголовной политики, требующей целенаправленного решения. 

Одним из самых коррумпированных подразделений органов внутренних дел 

является – безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Коррупция в подразделении ГИБДД, являющемся важным звеном в систе-

ме органов внутренних дел Российской Федерации, представляет собой явле-

ние, заключающееся в незаконном использовании сотрудниками данной служ-

бы своего служебного положения и вытекающих из этого возможностей для 

получения материальных и иных выгоды от физических и юридических лиц. 

Коррупцией считается сложное явление, связанное с развращением лиц, 

находящихся на государственной или муниципальной службе, получением ими 

дополнительных благ, доходов, привилегий за умышленное совершение обще-

ственно опасных деяний (в том числе в интересах третьих лиц), противореча-

щих интересам государства и общество. 

Субъектами коррупции, или так называемыми коррупционерами, могут 

быть: государственные служащие, государственные служащие без статуса гос-
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ударственных служащих, государственные служащие и работники негосудар-

ственных хозяйственных структур. [2, с. 54] 

Коррупционное поведение охватывает поведение должностного лица, 

направленное на получение личной выгоды путем злоупотребления служебным 

положением, и порождается комплексом взаимосвязанных и тесно переплетен-

ных причин. При этом причины коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками ГИБДД, можно разделить на группы, связанные с условиями 

службы и иной обстановкой, в которой эти преступления совершаются; харак-

теристики сотрудников; условия и процессы их взаимодействия; уровень соци-

ального контроля в сфере услуг и др. 

Проявления коррупции сложны, неоднозначны, часто скрыты, имеют ди-

намическое содержание и поэтому их изучение должно основываться на ком-

плексном подходе, включающем сочетание общенаучных методов исследова-

ния и специальных криминологических исследований. 

Процесс исполнения коррупционного правонарушения сотрудником ГИБДД 

происходит в трех основных вариантах: 

а) обоюдовыгодная двусторонняя сделка; 

б) вымогательство сотрудником взятки, дополнительного вознаграждения; 

в) инициативный, активный подкуп служащих, в том числе с психическим 

и иным воздействием на них. [4, с. 32] 

Коррупционным преступлениям свойственны и особо значимы специфи-

ческие причины и условия их возникновения и развития, в основном связанные 

с государственными, муниципальными и иными службами. 

При криминологическом подходе анализ преступления осуществляется не 

только с точки зрения уголовного права, но и с позиций других отраслей права. 

В этом случае преступление рассматривается комплексно, в нескольких аспектах. 

С одной стороны, в процессе взаимодействия личности с конкретной жиз-

ненной ситуацией, с другой стороны, не как разовый акт, а как растянутый во 

времени и пространстве процесс. Изучение этих аспектов позволяет уточнить 

признаки преступного деяния, выделить однородные преступления и изучить 
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их специфику. Оба подхода могут быть использованы при расследовании пре-

ступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. [1, с. 14] 

Выделение преступлений сотрудников органов внутренних дел в отдель-

ную группу требует определения присущих им классификационных признаков. 

Под классификацией обычно понимают систему подпонятий (классов, объек-

тов) той или иной области знаний или деятельности человека, используемую 

как средство установления связи между понятиями или классами объектов. 

Уголовно-правовая классификация преступлений различает их состав ис-

ходя из родового объекта вмешательства, в зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния, а в ряде случаев и классификации особенной 

части УК РФ. В его основе лежит деление преступлений по субъектам (долж-

ностным, военным и т. д.). Разумеется, в рамках уголовно-правовой классифи-

кации невозможно в полной мере учесть все признаки преступления, имеющие 

значение для предупреждения преступления. 

С другой стороны, криминологическая классификация преступных деяний 

позволяет учитывать определенные критерии (признаки) в зависимости от це-

лей классификации. К ним относятся признаки, свидетельствующие о характере 

антиобщественной направленности личности виновного, ее глубине и стойко-

сти, механизме, манере преступной деятельности. В специальной части крими-

налистики однородные или сходные виды преступлений всегда рассматрива-

лись как отдельные блоки. 

Криминологический портрет сотрудника ГИБДД, совершившего корруп-

ционные преступления, характеризуется следующими чертами: это лица муж-

ского пола в возрасте от 26 до 40 лет, обладающие высоким уровнем образова-

ния, имеющие большой стаж практической работы в органах внутренних дел 

(свыше 5 лет) и относящиеся к лицам начальствующего состава органов внут-

ренних дел. [3, с. 79] 

Профилактика коррупционных проявлений в ГИБДД должна осуществ-

ляться в рамках профилактики коррупции во всех органах внутренних дел. Од-
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ним из основных направлений борьбы с коррупцией является совершенствова-

ние правового регулирования деятельности сотрудников внутренних органов. 

Таким образом, коррупционные преступления сотрудников подразделений 

ГИБДД, как одного из высококоррумпированных подразделений органов внут-

ренних дел, имеют свои криминологические особенности. Их наибольшая об-

щественная опасность обусловлена тем, что они не только дискредитируют 

государственную власть, но и подрывают доверие населения, наносят серьез-

ный вред полицейскому авторитету и безопасности дорожного движения. 

Под коррупционными преступлениями, совершаемыми сотрудниками ор-

ганов внутренних дел, в том числе ГИБДД, можно понимать преступные дея-

ния, определенные в Уголовном кодексе Российской Федерации, связанные с 

использованием сотрудниками полиции своих служебных полномочий и слу-

жебного положения в корыстных целях. 

Имея многообразные причины, коррупция в сфере безопасности дорожно-

го движения требует особого внимания на всех уровнях и видах возникновения 

и проявления, устранение которых является действенной составляющей всей 

антикоррупционной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализировано развитие идей презумпции невиновно-

сти и ее закрепление в законодательстве зарубежных стран с периода Антично-

сти до наших дней. Установлено, что положения презумпции формировались 

на протяжении многих столетий, итогом стало закрепление принципа презумп-
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ции невиновности в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., а впослед-

ствии в международно-правовых документах и конституциях многих государств. 

ABSTRACT 

This article analyzes the development of the ideas of the presumption of inno-

cence and its consolidation in the legislation of foreign countries from the period of 

Antiquity to the present day. It is established that the provisions of presumption have 

been formed for many centuries, the result was the consolidation of the principle of 

presumption of innocence in the Declaration of Human and Civil Rights of 1789, and 

subsequently in international legal documents and constitutions of many states. 

  

Ключевые слова: принцип права; презумпция; презумпция невиновности. 

Keywords: principle of law; presumption; presumption of innocence. 

  

Презумпция невиновности прошла в своём развитии длинный путь: от за-

рождения в древнем мире до закрепления в международных и национальных 

правовых актах в качестве принципа права. В настоящее время презумпция не-

виновности является одним из важнейших элементов гарантированности юри-

дического статуса личности и идеи правового государства, имеет большое зна-

чение в современном праве, правосознании и юридической практике в целом, а 

особенно в уголовном процессе. История презумпции невиновности богата и 

насыщена, в юридической науке до сих пор остаются спорными аспекты её 

возникновения, становления и нормативного закрепления, поэтому необходимо 

проанализировать историческое развитие идеи презумпции невиновности, что 

также будет способствовать повышению в сознании людей значения презумп-

ции невиновности. 

Зарождение презумпции невиновности в Античности и Средневековье 

В период Античности происходит зарождение презумпции невиновности. 

Стоит отметить, что презумпции вообще появились в праве стран Древнего Во-

стока [8, с. 98]. Самый древний прообраз исследуемой нами презумпции впер-

вые встречается в Древней Греции [1, с. 93]. В римском праве презумпции по-
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лучили широкое распространение. В источниках римского права достаточно 

часто встречается само понятие «презумпция». Например, титул III книги XXII 

Дигест Юстиниана носит название «De probationibus et praesumtionibus» («О 

доказательствах и презумпциях»). Презумпция невиновности (praesumtio bona 

viri) начала возникать полноценно именно в римском праве, где закреплялось 

следующее: всякий раз, когда есть сомнение относительно толкования чьей-

либо свободы, следует давать ответ в пользу свободы (D.50.17.20). Это ещё не 

формула презумпции, а лишь её «зачаток». 

Начиная с ХII века, в Западной Европе развернулась инквизиция. Никаких 

идей о презумпции невиновности и в мыслях не было у средневековых право-

применителей. Как пишет профессор А.С. Барабаш: «Содержание презумпции 

инквизиторов в большинстве случаев сводилось изначально к тому, что они 

считали обвиняемого в ереси виновным. Никакому предположению здесь не 

было места» [1, с. 92]. 

В то же время в Англии инквизиция не получила масштабного распростра-

нения. Тем не менее даже достаточно «скудная» деятельность английских ин-

квизиторов и иные экономические и политические процессы вызывали недо-

вольство в Английском королевстве, что вылилось в принятие Великой хартии 

вольностей, в ст. 39 которой закреплено положение – прообраз презумпции не-

виновности. В данном случае говорить о полном закреплении исследуемой 

нами презумпции мы не можем, поскольку её действие распространяется не на 

любое лицо, обвиняемое в совершении какого-либо правонарушения, а лишь на 

свободных. Это следует из условий феодального общества, в котором зависи-

мые крестьяне были лишены практически всех прав. Несмотря ни на что, поло-

жение ст. 39 данного памятника права носило прогрессивный характер, закре-

пив презумпцию невиновности, пусть и только для свободного населения.  

Закрепление презумпции невиновности в праве в Новое время 

В юридической науке досточно устойчивой стала точка зрения, согласно 

которой впервые презумпция невиновности получила нормативное закрепление 

в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. [3, с. 34]. 
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26 августа 1789 г. депутатами Национального собрания принята Деклара-

ция прав человека и гражданина, в статьях 7 и 9 был закреплён принцип пре-

зумпция невиновности. Формула презумпции невиновности, закреплённая в 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г., стала традиционной. 

Существет точка зрения, согласно которой презумпция невиновности была 

закреплена впервые не в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., а в 

английском Habeas Corpus Act, который стал одним из источников французской 

Декларации. Б.С. Утевский пишет о Декларации 1789 г.: «Она не представляла 

собой продукта самобытного творчества французской нации, а воспроизводила 

идеи, которые почти 150 лет до того впервые были брошены в свет во время ан-

глийской революции ХVII в.» [7, с. 87]. 

Проанализировав Habeas Corpus Act, мы приходим к выводу, что самой 

формулы презумпции невиновности в нём не содержится, а закреплено лишь 

отдельное следствие из презумпции невиновности. 

Георг Еллинек изучал возникновение презумпции невиновности в Новое 

время и пришёл к выводу, что главный источник Декларации прав человека и 

гражданина – декларации отдельных штатов Америки, первой из которых явля-

ется Декларация Вирджинии 1776 г. [4, с. 81]. Французский учёный Олар в 

свою очердь пишет, что американские декларации «несомненно явились про-

дуктом английской мысли, вели своё начало от Локка и республики 1648 го-

да» [6, с. 36]. 

Стоит также отметить, что есть такая позиция, согласно которой источни-

ком Декларации являются философские теории эпохи Просвещения [5, с. 130]. 

Если исходить из этой точки зрения, то подобие презумпции невиновности мы 

может обнаружить в труде Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказани-

ях» [2, с. 260]. 

Презумпция невиновности в праве в Новейшее время 

В Новейшее время принцип презумпции невиновности был закреплён на 

международном уровне. После завершения Второй мировой войны идеи гума-
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низма как никогда стали востребованы во всём мире. В 1945 году была создана 

Организация Объединённых наций (ООН). 

Первым международно-правовым документом, в котором нашла отраже-

ние формула презумпции невиновности, является Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. (ч. 1 ст. 11). Ещё одним источником международного права, в 

котором находится презумпция невиновности, является Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. (ч. 2 ст. 14). 

Принцип презумпции невиновности закреплён в конституциях почти всех 

стран Европы, Ближнего Зарубежья и других государств мира. Стоит рассмот-

реть конституции братских для России стран: Белоруссии и Сербии. Мы имеем 

общие корни, общую историю, тёплые взаимоотношения, помимо этого вместе 

входим в романо-германскую правовую семью, и для нас представляет небез-

основательный интерес вопрос по закреплению принципа презумпции неви-

новности в этих государствах. Конституция Республики Беларусь в ст. 26 со-

держит принцип презумпции невиновности. Конституция Республики Сербия 

исследуемую нами презумпцию формулирует в нескольких статьях (абз. 3 ст. 

34 плюс абз. 7 ст. 33). 

Вывод 

В праве зарубежных стран презумпция невиновности начала зарождаться 

ещё в Афинах, затем в римском праве. В Средневековье из-за инквизиции не 

было никакого развития исследуемой презумпции. Лишь в Англии в ст. 39 Ве-

ликой хартии вольностей был закреплён прообраз презумпции невиновности и 

то с большим отпечатком феодального общества, но в тех условиях это был 

прогрессивный шаг. Идеи данного правового явления развивались в философ-

ских трудах просветителей и законодательстве Англии и американских штатов. 

«Кульминацией» закрепления презумпции невиновности стала Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г. В современном мире данный принцип за-

креплён в конституциях многих государств и актах международного права. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автором рассматриваются вопросы, касающиеся введения всеоб-

щей дактилоскопической регистрации в РФ, поскольку именно такой вид учета, 

на наш взгляд, обеспечит эффективную борьбу с преступностью, а также спо-

собствует оперативному раскрытию и расследованию преступлений, в том чис-

ле, таких преступлений, как акты терроризма и экстремизма. 
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ABSTRACT 

In the article, the author discusses issues related to the introduction of universal 

fingerprint registration in the Russian Federation, since it is this type of accounting, 

in our opinion, that will ensure an effective fight against crime, and also contributes 

to the prompt disclosure and investigation of crimes, including crimes such as acts of 

terrorism and extremism. 

 

Ключевые слова: дактилоскопический учет, всеобщая дактилоскопиче-

ская регистрация, добровольная дактилоскопическая регистрация граждан, обя-

зательная дактилоскопическая регистрация граждан в РФ. 

Keywords: fingerprint registration, universal fingerprint registration, voluntary 

fingerprint registration of citizens, mandatory fingerprint registration of citizens in 

the Russian Federation. 

 

На сегодняшний день Российская Федерация характеризуется нестабиль-

ной внешнеполитической обстановкой, кроме того, возрастают акты террориз-

ма и экстремизма, увеличивается миграционный поток. Все это, на наш взгляд, 

представляет серьезную угрозу безопасности нашего государства. Какие меры 

должны приниматься для обеспечения национальной безопасности в России? 

Не секрет, что в нашем государстве действует ФЗ от 25.07.1998г № 128-ФЗ 

«О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», где в ст.9 закреп-

ляется довольно обширный перечень граждан, подлежащих обязательной дак-

тилоскопической регистрации. Кроме того, данный закон предусматривает и 

добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан, по их заявлению в 

территориальный орган внутренних дел РФ. [3, с.69] С уверенностью можно 

сказать, что именно дактилоскопический учет является той информационной 

базой, которая способствует повышению уровня раскрываемости совершенных 

преступлений на территории РФ. 

По нашему мнению, именно введение всеобщей дактилоскопической реги-

страции будет отвечать цели создания единой централизованной системы, 



37 

 

 

направленной на эффективную, своевременную борьбу с преступностью и 

обеспечение должного уровня защиты общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, существующих сегодня. 

Отметим, что о введение всеобщей дактилоскопической регистрации вы-

сказывался и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После 

совершения теракта в московском аэропорту «Домодедово» он отметил, что эту 

проблему «пора сдвинуть с мертвой точки» и, что именно благодаря дактило-

скопической базе данных удается раскрыть множество совершаемых преступ-

лений на территории РФ. [5, с. 47] 

В поддержку введения всеобщего дактилоскопического учета нельзя не за-

тронуть и зарубежный опыт. Так, в США, Англии, Канаде, Австралии эффек-

тивно функционирует данная система, но, что парадоксально интересно – это 

факт дактилоскопирования десяти пальцев рук граждан РФ в этих странах при 

получении визы. [5, с. 56] Иными словами, информационные базы этих стран 

располагают данными о наших гражданах, а на Родине такая процедура не 

практикуется. 

Кроме того, дактилоскопический учет облегчит работу и правоохрани-

тельным органам. Рассмотрим такой пример, сотрудники полиции задержали 

лицо, которое отказывается говорить данные о своей личности и не имеет при 

себе соответствующих документов. На процедуру установления личности ухо-

ди достаточно много сил и средств. Представим, что все граждане находятся на 

дактилоскопическом учете и, в такой ситуации, сотрудники могут обратиться к 

такой информационной базе данных. 

Однако, несмотря на положительные стороны введения такого учета в по-

вседневную жизнь, существуют и некоторые вопросы. Соответствует ли проце-

дура введения обязательного дактилоскопирования конституционным правам и 

свободам граждан в РФ? Кем будет вестись данный учет? Как будет защищать-

ся такая информационная база данных? [4, с. 6] 

Говоря о конституционных правах человека и гражданина в РФ, следует 

отметить право на свободу и личную неприкосновенность. Однако, на наш 
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взгляд, выход из такой ситуации есть, и он не будет нарушать конституционные 

права гражданина РФ. 

На наш взгляд, изменения следует внести в Положение о паспорте гражда-

нина РФ, утвержденное Правительством от 08.07.1997г № 828. Отметим, что 

процедура дактилоскопического учета должна отражать в данном положении 

прохождение дактилоскопирования при получении паспорта в 14 лет, что поз-

волит учитывать не только отпечатки десяти пальцев рук, но и цифровое изоб-

ражение гражданина. Кроме того, отметим, что у граждан, уже имеющих пас-

порт, в нем должны быть проставлены соответствующие отметки о дате и месте 

прохождения дактилоскопического учета. 

К вопросу о том, кем будет вестись такой учет, считаем, что наиболее эф-

фективным будет являться дактилоскопирование в территориальных отделах 

ОВД, поскольку большинство из них оснащены автоматизированной иденти-

фикационной системой дактилоскопирования. 

В заключении отметим, что введение всеобщей дактилоскопической реги-

страции должно иметь мощную финансовую поддержку со стороны государства в 

виде субсидий из федеральной бюджета, поскольку для реализации такой проце-

дуры и должной защиты информационной базы необходимо внедрение совре-

менной техники, а также технологий защиты и обработки информации. [6, с. 13] 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье автор отмечает наиболее распространенные следственные 

действия, среди которых выделяет: допрос лиц, вовлеченных в спектр досудеб-

ного расследования; выемку; осмотр предметов и вещей (документов); получе-

ние образцов для сравнительного исследования; назначение и проведение соот-

ветствующих судебных экспертиз. При этом делая акцент в данной статье 

именно на допросе, как основном следственном действие на первоначальном 

этапе расследования неоказания помощи больному. Целью статьи является ис-

следование допроса, как основного следственного действия на первоначальном 

этапе расследования неоказания помощи больному. В ходе исследования были 
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применены такие методы как синтез, анализ, сравнительно-правовой и метод 

правового толкования. 

ABSTRACT 

In this article, the author notes the most common investigative actions, among 

which he highlights: interrogation of persons involved in the spectrum of pre-trial in-

vestigation; seizure; inspection of objects and things (documents); obtaining samples 

for comparative research; appointment and conduct of appropriate forensic examina-

tions. At the same time, the emphasis in this article is on interrogation, as the main 

investigative action at the initial stage of the investigation of non-provision of assis-

tance to the patient. The purpose of the article is to study interrogation as the main 

investigative action at the initial stage of the investigation of failure to provide assis-

tance to the patient. In the course of the study, such methods as synthesis, analysis, 

comparative law and the method of legal interpretation were applied. 

 

Ключевые слова: допрос, неоказание помощи больному, расследование, 

медицинские преступления. 

Keywords: interrogation, failure to help a patient, investigation, medical crimes. 

 

В ходе изучения материалов уголовных дел по неоказанию помощи боль-

ному наиболее распространенными следственными действиями являются: 

• допрос лиц, вовлеченных в поле досудебного расследования; 

• выемка; 

• осмотр предметов и вещей (документов); 

• получение образцов для сравнительного исследования; 

• назначение и проведение соответствующих судебных экспертиз (судеб-

но-медицинских, документоведческих и пр.). 

В научной литературе не мало трудов, посвященных тактике проведения 

следственных действий. Нас интересует лишь отдельные из них – характерные 

для уголовных дел исследуемой категории преступлений. Рассмотрим их более 

подробно. При производстве досудебного расследования по делам об уголов-

ных правонарушениях в сфере неоказания помощи больному допросы свидете-
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лей являются самыми распространенными следственными действиями. Именно 

при проведении допроса свидетелей извлекается наиболее полезная и значимая 

для расследования преступления информация. 

Большое значение в тактике допроса свидетеля имеет подготовка к прове-

дению данного следственного действия. В основе подобного рода подготовки 

заложено изучение криминалистически значимой информации. Как результат 

данной подготовки выступает составление плана допроса. Еще до начала след-

ственного действия следователь должен иметь перечень интересующих его во-

просов и план допроса, что в свою очередь значительно повысит эффективность 

допроса. Соответственно с целью повышения эффективности намечаемого допро-

са необходимо обозначить составные элементы подготовки, в которую необхо-

димо включить: 

• анализ имеющихся на момент начала досудебного расследования мате-

риалов, с целью выяснения обстоятельств дела, подтверждения статуса допра-

шиваемого (свидетеля), составления перечня интересующих вопросов; 

• ознакомление с иной значимой информацией, позволяющей более сво-

бодно ориентироваться в медицинских аспектах и особенностях произошедшей 

ситуации (нормативная база, справочная информация, специальная литература, 

консультация со специалистами); 

• процедура изучения личности допрашиваемого (свидетеля), образа жизни, 

наличие образования, роль деятельности, наличие интересов, источники дохода, 

характер взаимоотношений с другими участниками досудебного процесса. 

Подобного рода подготовка будет полезной и при проведении других 

следственных действий. Как правило именно допрос свидетелей и очевидцев 

протекает в большей степени бесконфликтной обстановке в отличии от допроса 

иных фигурантов по делу. Факторы, влияющие на искажение предоставляемой 

информации, не свойственны большинству свидетелей. Однако описываемая 

группа лиц, в отдельных случаях, в большей степени склонны к даче ложных 

показаний при допросе. Объясняется данное обстоятельство тем, что допраши-

ваемое лицо может являться соучастником совершенного уголовного правона-

рушения, либо находиться под влиянием со стороны подозреваемого в силу 
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наличия угроз со стороны последнего, шантажа, подкупа. Так же не следует об-

ходить стороной такое обстоятельство, что допрашиваемый свидетель, являясь 

лицом занимающее определенную должность, не желая обнародование призна-

ков халатности со своей стороны или должностного преступления, может в 

определенной степени искажать предоставляемую информацию либо давать 

показания абсолютно не соответствующую действительности [1, c. 74]. 

В случае установления следователем описанных обстоятельств, со стороны 

допрашиваемого лица необходимо использование всего арсенала возможных 

способов, приемов и тактических методов выявления лжесвидетельства. Вопро-

су тактике преодоления лжесвидетельства посвящено немало научных трудов 

[2, 3], в связи с чем детально останавливаться на данном вопросе нет смысла. 

Тем не менее, поскольку допрашиваемое лицо является свидетелем по де-

лу, в большинстве случаев занимающее не последнее социальное положение в 

обществе, необходимо избегать применения не оправданного проявления дав-

ления на допрашиваемое лицо, поскольку это чревато нарушением психологи-

ческого контакта со свидетелем, избрания замкнутой позиции со стороны по-

следнего и отказом от сотрудничества с органами досудебного расследования. 

В связи с чем, во время диалога с допрашиваемым, следователю необходимо 

проявлять крайнею осторожность, соблюдать чувство такта и корректности. 

Суть интересующего вопроса излагать лаконично, избегая возможности дву-

смысленного толкования. Задаваемые вопросы необходимо конструировать та-

ким образом, чтобы не выходить за рамки интересующих обстоятельств. Также 

в самом вопросе не должна содержаться информация, позволяющая частично 

ответить на него. 
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