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1.П. Красюк, кандидат юридичних наук, 
доцент, начальник Державного науково-дослтдного 
експертно-крим1нал1'стичного центру МВС УкраТни

Державний науково-дослщний експертно-крим1налютичний центр МВС УкраТни 
(ДНДЕКЦ) утворено Постановок) КабЫету М|нютр1в вщ 06.05.98 № 617 на баз! Екс- 
пертно-крим1нал1стичного управл1ння, Центру крим!нал1стичних дослщжень ! Вибухо- 
техн1чно'| служби. Ця под1я поклала початок послщовним яюсним перетворенням, 
результатом яких стала побудова ч!ткоТ системи техн!ко-крим1нал1стичного I судово- 
експертного забезпечення Д1яльност1 органе внутрших справ !з запобтання, вияв- 
лення, розкриття та розслщування злочинв, 1нших правопорушень.

У 1999 р. на баз! експертно-крим!налютичних управляв (в1дд1л1в) ГУМВС, УМВС, 
УМВСТ утворено науково-дослщн експертно-кримшалютичн центри (НДЕКЦ), яких у 
2000 р. разом з ДНДЕКЦ об’еднано в едину органзащйну вертикаль — експертну 
службу МВС Укра'|ни.

ДНДЕКЦ д1е на правах Департаменту, як головний пщроздт здмснюе орган1зац1йно- 
нормативне та методичне кер1вництво д!яльн!стю пщрозд1л1в експертноТ служби.

За 10 рок!в проведено значну роботу з полюшення умов пращ, технчного переос
нащения пщрозд1Л1в експертно! служби. Введено в експлуатащю прим!щення для 
сучасних лабораторних комплексе ДНДЕКЦ та 15 НДЕКЦ.

Завдяки оснащению лаборатор|й сучасним анал1тичним обладнанням та програм- 
ними продуктами (анал1тичними приладами для дослщження методами ДНК-анал1зу, 
рентгенофлуоресцентно! спектрометрп, хромато-мас-спектрометрл; програмно- 
апаратними комплексами ТЕД-34 I МОВ-1 для досл1дження документе, грошей та 
щнних папер1в; дослщницьким комплексом 1Ч-Фур’е спектроскопп, бал'ютичним ком- 
© 1.П. Красюк, 2008

МЕТОДОЛОПЯ ТА ОРГАН13АЦ1Я 
ЕКСПЕРТНО-КРИМ1НАЛ1СТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ 
31 ЗЛОЧИНН1СТЮ

ДЕРЖАВНОМУ НАУКОВО-ДОСЛ1ДНОМУ 
ЕКСПЕРТНО-КРИМ1НАЛ1СТИЧНОМУ 
ЦЕНТРУ МВС УКРА1НИ - 10 РОК1В
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Г.ау1ово’практичний зб|'рник «Кримоналютич-
. . ) конкурсу на краще юридичне

Крим1'нал1'стичний в1'сник ♦ №1 (9), 2008-----------------------------
„яекоом .Рикошет, та .и.) петься р,аень досл^ень, як,сть I поенота експерт- 

них висновков. пмятизацн кримоналютичних облоков: ство-
Зд|йснен1 вагом! практично кроки зо авт пщроблених грошових

рено 1нформац1йно-пошукову базу «Виб^о систему <<ДдКТ0.2ооо», ката-
знак1в та документов, дактилоскопочнучд5 * |в ДНК-аналозу за нерозкритими 
лог синтетичних наркотиков, банк даних р У изовану |нформац|йно-пошукову 
злочинами, вчиненими на статев™у^^ щентифокацойними позначення- 
систему ведения облоку автотранспорту о ’зм Овану балостичну щентифока-
ми «Автоексперт». Введено в експлуатацюо авто
ц!йну систему «ТАИС». ,абе3печено опанування I подалыиий роз-

В|дпов1дно до потреб сл1ДЧО1 практики заоезпече у н
виток нових напрямов дослщжень — комп’ютерно-техночних, економочних, товароз- 
навчих, мистецтвознавчих, у сфер! онтелектуальноо власносто, автотоварознавчих, 
техночного стану транспортних засобов, пожежно-техночних, молекулярно генетичних 
тощо. У самостойн! напрями органозацойно видтено автотехночна експертиза, експер- 
тиза наркотиков, пожежно-техночна експертиза. Утворено ново воддоли експертизи у 
сфер! онтелектуальноТ власносто та високих технологой; молекулярно-генетичноТ 
одентифокацП; 1мунолог1чноТ, цитолопчно'Т, одорологочноо експертизи та експертизи 
волосся; фонансово-економочний.

ДНДЕКЦ — потужний навчально-методичний центр. За 10 роков подготовлено 
близько 8 тис. фаховцов за 52 експертними спецоальностями. У пщготовцо кадров актив
но використовуються можливост! вщомчих та 1нших провщних навчальних закладов 
держави: Навчально-наукового онституту подготовки слщчих I кримоналостов КиТвського 
нацоонального уноверситету внутрошнох справ, спецоалозованого факультету 
Донецького юридичного онституту Луганського державного уноверситету внутрошнох 
справ; КиТвського нацоонального уноверситету культури та мистецтв, Державного 
онституту онтелектуальноо власносто, навчальних закладов, акредитованих Фондом 
державного майна, а також судово-експертних установ Моностерства юстицоТ УкраТни. 
В зарубожних краТнах пщвищили квал1ф1кацою майже 80 працовников.

Працовники ДНДЕКЦ беруть участь у навчальному процесо вщомчих закладов осв!ти, 
пщготовцо працовников онших галузевих служб м1л1цн, СБУ, а також правоохоронних 
органов зарубожних кра'о'н (Казахстан, Грузов).

3 метою контролю за ровнем подготовки експертних кадров проводяться тренонги, 
виконання контрольних завдань, рецензування експертиз, а з 2000 р. — атестацоя в 
порядку пщтвердження квал!ф1кац1Т.

Завдяки послщовной робот! з удосконалення нормативно-правових засад 
експертно? дальность у 2004 р. до Закону УкраТни «Про судову експертизу» внесено 
ЗМ1НИ о доповнення, що змщнили позицп експертноТ служби як повноправного о 
станд!отиГ°ппоЛРгТ“а судово’е„кспеРтноТ Давность у 2006 р. затверджен! державно 
вибухотехн1о<>>Р° ропя П<<СУД°ВИИ еКСПеР™' <<спед’ал^-крим!нал!ст», «спефалют- 
вибухотехнок», у 2008 р. модернозовано приморну структуру НДЕКЦ.
™аР°ЩуеТЬСЯ науковий потенцоал - координацойно-методичною радою ДНДЕКЦ 
схвалено о рекомендовано для впровадження в
170 науково-методичних розробок. експертну практику понад

Видаеться фаховий спецоалозований о---------
ний вюник», який за подсумками VI ВсеукраТнського
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видання удостоено 3-1 премп у ном,нацп «Перюдичн, юридичн! видання, часописи 
тощо» (2006 р.), з 2002 р. видаеться науково-практичний зб1рник «Експертно- 
крим1нал1стичне забезпечення розкриття та розслщування злочин!в: практика, досвщ, 
проблеми», з 2003 р. — Зб1рник наукових статей прац,вник,в експертноУ служби, що 
були опубл1кован1 в р,зних фахових виданнях крайни. 3 2001 р. видано понад 300 на- 
уково-методичних матер1ал1в загальним тиражем б,льше н,ж 27 тис прим,рник,в.

Вагомий внесок у розвиток науково-дослщного потенциалу ДНДЕКЦ зробили пред- 
ставники В1ТЧИЗНЯНО1 науки в галуз, крим,нал,стики, викладач, КиУвського национально
го уыверситету внутр1шн,х справ УкраУни, КиУвського национального уыверситету ,мен, 
Тараса Шевченка, КиУвського репонального центру академ,, правових наук, АкадемП 
державноУ податковоУ служби, КиУвського пол1техн1чного ун,верситету. Серед них 
доктори юрид. наук, професори В.П. Бах,н, В.Г. Гончаренко, А.В. 1щенко, О.А. Киричен
ко, Н.1. Клименко, 1.П. Козаченко, В.С. Кузьм1чов, В.К. Лисиченко, М.В. Салтевський, 
М.Я. Сегай, 1.Я. Фрщман, д-р техн, наук, проф. В.Д. Захматов, яю надавали 1 надають 
Д1сву допомогу у плануванн, роботи, розробц, наукових методик, беруть безпосеред- 
ню участь у проведены р,зномаытних наукових , практичних заход,в.

Поглиблюеться м,жгалузева I М1жв1домча сывпраця — ДНДЕКЦ представлено в 
Координафйый I Науково-консультац,йый та методичый радах з проблем судовоУ ек- 
спертизи при М1ыстерств1 юстифУ УкраУни, Наглядов,й рад. Фонду державного майна, 
Науков1й рад! М,ыстерства внутр!шых справ УкраУни, ,нших консультативно-дорадчих 
I робочих органах.

Розвиваеться М1жнародне профеФйне сп,вроб,тництво. 3 2002 р. ДНДЕКЦ е 
членом СвропейськоУ мереж, крим,нал!стичних наукових установ (ЕЫР51). П,д патро
натом ц,еУ авторитетно! м!жнародноУ оргаызацП I М,ыстерства юстифУ США зд1йсню- 
ються заходи щодо акредитацп лабораторм експертноУ служби за м,жнародним стан
дартом 18О/1ЕС 17025:2005 та впровадження системи управлшня як,стю.

3 2004 р. ДНДЕКЦ е державним органом сертиф,кац,У продукцП — спортивно, та 
мисливськоУ вогнепальноУ зброУ, набоУв до неУ, а також побутових Фротехычних 
ВИрОб!В.

Сьогоды експертна служба МВС на чол! з ДНДЕКЦ забезпечуе майже 80 % потреб 
в експертизах за кримЫальними справами. Щороку проводиться понад 700 тис. екс- 
пертиз I дослщжень — за останы п’ять роюв Ух ктькють збгльциилася на 15 %.

Зд!йснюеться велика робота з популяризацП’ та пщвищення ,м,джу профес1У 
експерта — систематично проводяться профес!йы конкурси, ды вщкритих дверей, 
зустр!Ч! з учывською та науковою молоддю. У 2006 р. засновано вщзнаку експертноУ 
служби «За бездоганну службу», якою нагороджують прац1вник1в за високий 
профес!онал!зм та вагом! особист, показники в службов!й д|яльност1. Щороку 
20 червня вщзначаеться як День прац!вник,в експертноУ служби МВС УкраУни.
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УДК 316.642.3 : 165.433 : 347.94

ВНУТР1ШН6 ПЕРЕКОНАННЯ 
СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

маера-Володимирова (див., наприклад процесуалкпв на початку XX ст. Теория Мптен-

тТметУпи™^6'- Ш0- ~Т- 2>' Ця н^а реал^ *УРС угол™^^
Р го дослщження час вщ часу призводить до вщродження^плтК практиц1' 37,6 ускладнення сучасних процес'в 

© В.М. Шерстюк, 2008 погляди Улй чи ттй форм,.

Розглянуто питания внутр.шнього перек°^ нУа ВЩМ1НН0СТ1 внутреннего переконан- 
роботи у склад, комки експерпв. Акцен™®а У У б яка пр0В0Дить донання, сл!дчо- 
ня судового експертав1д внутр1шнього перекона ивн0 впливають на формування
го, прокурора, судд|. Наведено шинники Щ Профес!йноТ деформацп.

.Х™° X™» ..сперт, внутр.шне пер.™»™, 

висновок, достов1рна 1нформац1я.

Механ1зм формування внутр!шнього переконання суб’екта, який приймае юридич- 
но значим! р!шення, е предметом розгляду як наук, що дослщжують проблеми уп
равляя (в тому числ! й управляя орган!зац!ями та державного управляя), так ! 
юридичнихнаук(передус!м процесуальних: кримЯльного, цив!льного, адм!н!страти- 
вного, господарського процесу). Увага процесуал!ст!в до цього питания пов язана в 
першу чергу з вщмовою вщ !нкв!зиц!йно! теорп формальних доказ!в’ ! тезою, що суд 
ощнюе докази та приймае решения на основ! внутр!шнього переконання. Крим!на- 
льно-процесуальний кодекс УкраГни в ст. 67 прямо вказуе: «Суд, прокурор, слщчий ! 
особа, яка провадить д!знання, ощнюють докази за своГм внутр!шн!м переконанням, 
що Грунтуеться на всебЯому, повному ! об’ективному розгляд! вс!х обставин справи 
в Тх сукупност!, керуючись законом». Под!бн! норми можна знайти у Кодекс! 
адм!н!стративного судочинства УкраГни, Цив!льному процесуальному кодекс! УкраГни 
та Господарському процесуальному кодекс! УкраГни.

Оскшьки процесуальний закон не мютить визначення, що саме слщ розум!ти п!д 
внутр!шн!м переконанням, то науковц! в своГх працях намагалися заповнити цю 
прогалину. Дослщження в першу чергу стосувалися проблематики внутр!шнього 
переконання судд! та слщчого [1]. Так, стаття в «Криминалистической энциклопедии» 
означена як «Внутр!шне переконання слщчого (судд!, експерта)» [2, с. 37].

На основ! поеднання професЯих знань ! моральних установок правозастосовний 
суб’ект формуе свое внутр!шне переконання, яке е результатом ощнки доказ!в та 
|нших обставин справи. В.О. Коновалова пропонуе схему формування внутреннего 
переконання,складовими якоГе:
- анал!з вихщного матер!алу (вщомостей, факт!в, доказ!в)-
— оц!нка кожного з його складових;
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— синтез результате анал'езу як сукупност! отриманих даних;
— йоге оценка як основа переконання [3, с. 12-13].
Одн!ею з ведменностей внутр!шнього переконання експерта е те, що воно фор- 

муеться як пщсумок оценки ходу та результате проведеного ним дослщження, а не до- 
каз!в, що е характерним для дезнавача, слщчого, судде, прокурора.

3 позищй судовоё експертологп внутр!шне переконання судового експерта розгля- 
даеться як суб’ективно-об’ективна психолопчна категор!я. Н.1. Клименко пише, що 
його об’ективнють визначаеться теоретичними положениями, стандартними методи
ками експертних дослщжень тощо [4, с. 84]. Суб’ективнесть внутрешнього переконан
ня залежить вщ багатьох чинникев, включаючи особист! якост! експерта, його 
психофезюлопю, ревень профес!йноё пщготовки та !н.

Внутр/шне переконання — досягнення доведеност! якогось положения, коли екс- 
перт вважае вирешеним поставлене перед ним завдання. Н.1. Клименко звертае увагу, 
що внутр!шне переконання експерта фунтуеться не на ентуёцёё та припущеннях, а на 
повному, всебечному й об’ективному вивченн! наданих експерту об’ектев досл!дження 
(речових доказев, поревняльних зразкев енших матер!ал!в справи), на застосуванне та
ких загальнонаукових методев, як аналез е синтез, виявлених у ход! дослщження зв’яз- 
ках м!ж ознаками [4, с. 85]. Таке переконання е результатом застосування спещальних 
знань судового експерта в межах певних норм процесуального та матереального 
права, з урахуванням професейних етичних норм.

Розглядаючи категорп достов!рност! й емоверност! в судовому доказуванн та 
надання в!рог!дного висновку експерта, Ю.К. Орлов зазначае, що метою процесу до- 
казування е отримання ютинного знания про обставини, як! мають значения для 
вирешення справи [5, с. 230]. Пщ час оценки ходу та результате дослщжень у експер
та може сформуватися точка зору про неможливють надання категоричного (позитив
ного чи негативного) висновку. В експерта може сформуватися внутрешне переконан
ня, що здобутт! пщ час пезнання результати не достатне для отримання ютинного знан
ия про обставини, як! мають значения для справи. А.Р. Ратиновим та А.А. Ейсманом 
запропоновано концепщю, вщповщно до якоТ обфунтоване, доказане знания, 
естиннесть якого не викликае сумневев, е достов/риим. Парною категореею до- 
стоверност! е в!ропдн1сть. М.С. Строгович звертае увагу на те, що рёзниця меж до- 
стовернютю та в!рог!днютю не келькюна, а якюна, достовернють н! в якому раз! не слщ 
розглядати як високу ступень верогщност! [6]. Р.С. Белкёним та А.1. В!нбергом 
запропоновано граф!чну схему переходу в!рогщного знания в достоверне. Такий 
перехщ зд!йснюеться послщовним вщкиданням усёх веропдних вареантев подп за 
виключенням одного, який ё стае достовёрним знаниям. Вёдкидання вёрогёдних 
варёантёв здёйснюеться на пёдставё накопичення достоверно! ёнформацёё [7]. Таким 
чином, нёяка встановлена пёд час експертного дослщження окремо взята ознака не 
може слугувати пёдфунтям для достоверного категоричного висновку. Вона лише 
пщтверджуе (обГрунтовуе) тезу, що висувае експерт, з певним ступенем вёрогёдностё. 
Наслёдком цього е формулювання експертом вёрогёдного висновку.

Питания припустимостё вёрогёдних висновкев експерта та ёх використання в 
доказуваннё е темою тривалое дискусёё у фаховёй лётературё. Пёдсумовуючи анал!з цёеё 
дискусёё, Ю.К. Орлов наводить наступи! умови формулювання вёрогёдних висновкев:

1. Вёрогёдний висновок може бути надано експертом лише у випадку, коли встанов- 
лен! обгрунтування його формулювання (промёжнё факти) потребують для свого тлу-
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. . ий ВИСновок може Сформулювати на основ! 
мачення спещальнихзнань. Якщо В1ро експерт давати такий висновок не
саме цих даних безпосередньо слщчии ' у ’жного факту (наприклад, факту р0д0. 
вправь В!н мае обмежитися констатаще р (наприклад, факту (ндивщуально! 
во! чи групово! приналежност!), а щодо к-нцево! тези (

тотожност!) дати висновок про неможлив пбго7нтованим, тобто базуватися надо-
2. В!рог!дний висновок експерта мае Рут даних.

статн!йсукупност!достов!рновстановленихпр^ високого ступеня
3. В1РОПДНИИ висновок може Ут Д випадку, в раз! невелико! р!зниц!

В1РОПДНОСТ1 факту, якии встановлюеться. повщомити про немож-
в!рог!дностей вар!ант1в, що Д0СЛ1^ТЬС у , 3 цим бажаною е градация
лив1сть виршення порушеного питания. У з у наппитп -т
В1ропдних висновюв за ступенем !х наближення до дост • ИИгпкий'г ■ ''
що межують з достоверною, та таю, що вщображають просто високии ступжь 
В1РОГЩНОСТ1. Це полегшувало б ощнку й використання таких висновк.в слщчим ! судом 
[5, с. 246-247].

У психолопчному план, внутршие переконання експерта являе собою Ытелекту- 
ально-емощйний стан, який полягае в упевненост! експерта в тому, що зроблен! ним 
висновки е в даному випадку достов!рними та едино можливими.

Т.В. Авер'янова зазначае, що навив за наявност! в експерта належних моральних 
установок !снують чинники, як! негативно впливають на процес формування 
внутр!шнього переконання експерта. До них належать [8, с. 350]:

— Нав/ювання. Тобто такий псих!чний вплив на людину, коли вона перестав критично 
сприймати думки й волю !ншо! особи, вважаючи !х за сво! особист!. Нав!юванню, як пра
вило, пщдаються молод!, недостатньо зр!л! експерти, як! мають незначний досвщ робо- 
™, та особи 31 слабкою психолопчною конституц!ею. Психологи розр!зняють пряме (без- 
посередне)тапоб!чне (непряме, опосередковане) нав!ювання. При поб!чному нав!юванн! 
особи, як! взаемод!ють, не усвщомлюють нав!ювання. Це особливо шк!дливо.

— Наслщування. Як правило недостатньо досвщчен! експерти намагаються ме- 
хан!чно вщтворити висновки експертиз, як! видаються !м аналопчними, без урахуван- 
ня розб!жностей, виявленихпщчасдослщження.

— Самовпевнен1сть. Проявляеться в позбавленн! критичного ставлення до отри- 
маних результате, схильнють вважати сво! ди та висновки «истиною в останый 
!нстанцП». Самовпевненють може бути як наслщком недостатнх знань та досвщу, ко
ли !снуе хибне уявлення про можливють простого вир!шення складного питания та не- 
бажання визнавати сво! помилки (так зване «войовниче невтластво»), так! наслщком 
профеФйно! деформаци, коли експерт, що мае значний досвщ роботи, вважае цей 
досвщ запорукою вщ помилок! втрачае критичне ставлення до свое! роботи

Зазначимо, що психолопчно непридатн! до профеФйно! експертно! роботи особи 
по.Ннюрлти гСп"Л"Т'Д0 нав'ювання’ занаДТ0самовпевнен!або неспроможн! критич

но ощнювати сво, ди) мають бути вщс!ян! ще на етап! профес.йного вщбору

даеться можяивямЛа
дол,ками суб’естивного характеру, „ек0„Хн^Хедо X еXГрем™
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доказування у цивьльному процесс Наук.-практ. пос,б. — К.: Вид. Фурса С.Я., КНТ, 2005. — 256 с.; 
Грошовий Ю.М., Стах/вський С.М. Докази , доказування у криминальному процесс Наук.-практ. пос,б. —• 
К., 2006.- 272 с.

експерт1в. Таю висновки можуть мати об’ективне пщГрунтя — недол,ки в пщготовц, ек
спертизи (недостатн1сть або недоброякюнють об’ект!в, некоректне формулювання 
питань тощо), вщсутн,сть необхщних методик, обладнання, витратних матер,ал,в та ,н. 
Тому слушною видаеться думка про те, що зменшення к,лькост, в,рогщних висновк!в 
можна досягнути не завдяки застосуванню адм!н,стративних заход,в ! заборон, а 
вир!шенням методичних проблем експертного дослщження. Додамо, що в багатьох 
випадках потребують вир!шення ще й проблеми нормативно-правового регулювання, 
належного управл,ння й оргажзаци судово-експертно, д1яльност!, вщповщного 
матер1ально-техн1чного та 1нформащйного забезпечення.

Певн! особливост, у формуваны внутреннего переконання експерта проявляють- 
ся пщ час його роботи в склад! комюй щодо проведения ком,с,йних ! комплексних екс- 
пертиз.

Н.1. Клименко вщносить до специфжи цих експертиз ,х груповий характер, посилен- 
ня I загострення таких якостей експерта, як конформ,зм, профес,йна честь, когнтив- 
ний захист [4, с. 89-91]. Особист! взаемовщносини окремих член!в комюн, стиль 
роботи кер!вника ком,си також впливають на формування внутр,шнього переконання 
кожного з член!в експертно!' комюн. Серед труднощ,в комплексно? д,яльност', можна 
зазначити: в|дповщн,сть ,ндивщуальних , сп,льних д,й членов ком,сн, необхщнють 
прийняття 1ндив!дуальних р,шень з погодженням юнцевого колепального р,шення, 
здатнють синтезувати спсльне р,шення спираючись на результати дослщжень ,нших 
член!в ком1сп в «сум!жних галузях знань» або за 1ншими експертними специальностями.

Процес формування колективного переконання ком!сп експерлв мае своТ 
особливост,, що вщр!зняють його вщ формування ,ндивщуального переконання. 
Колективне переконання — це наслщок системно, роботи в тому сена, що П результат 
не е простою сумою переконань член!в комюп. Тут спрацьовуе принцип роботи 
системи —. загальний результат е б!льшим, н!ж просте складання окремих 
компоненте (принцип синерпзму).

Наприюнц! зазначимо, що проблематика формування внутр,шнього переконання 
судового експерта досить складна та малодосл!джена. Тому варто погодитися з 
тезою, висловленою в рекомендащях м,жнародно, науково-практичноТ конференцн 
«Сучасний стан, проблеми ! перспективи розвитку судово!'експертологп»: «...основну 
увагу в наукових роботах з судово, експертологн рекомендуеться зосередити на 
сп,рних I невир,шених або малодослщжених питаниях...» Наукового опрацьовування 
потребують «внутр,шне переконання експерта — лопка , психолопя д,яльност,, 
професюграма судового експерта та !н.» [9, с. 326].
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Проблема, постановке которой авторы посвятили данную статью, не представля
ется новой, однако, как показывает судебно-экспертная практика, системного подхо
да к ее рассмотрению не найдено. Это приводит к тому, что на практике перемеще
ние объектов судебной экспертизы в пределах судебно-экспертного учреждения не 
исключает возможности утраты и несанкционированного видоизменения веществен
ных доказательств.

Цель данной работы состоит в постановке проблемы систематического и унифи
цированного подхода к работе с вещественными доказательствами в судебно-экс
пертных учреждениях.

Понятие «вещественное доказательство» в кодексах процессуального права 
имеет различные определения (см. таблицу) [1-3].
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Хозяйственный

разрешения спора»

14

процессуальный
(ХПК) —ст. 37 [3]

Гражданский 
процессуальный 
(ГПК) —ст. 65 [2]

Кодекс
Уголовно - 

процессуальный 
(УПК) —ст. 78 [1]

------------- Определение
Хщ77177Г17теГрХявМ7иСХрудиям11совс1ш1сиия 

преступления, сохранили на себе следы преступления или были 

объектом преступных действий, деньги, ценности и другие вещи, 

нажитые преступным путем, и все иные предметы, которые могут 
быть средствами для раскрытия преступления и изобличения 

виновных либо для опровержения обвинения или смягчения

Сопоставление дефиниций понятия «вещественное доказательство»

ответственности»
«1. ...предметы материального мира^одержащие информацию

об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 2. .. .иные 
носители информации, содержащие аудиовизуальную информацию 

об обстоятельствах, имеющих значение для дела»
«...предметы, которые своими свойствами свидетельствуют 
об обстоятельствах, имеющих значение для правильного

По нашему мнению, главным в содержании данного понятия является, во-первых, 
материальность, «овеществленность», предметность вещественного доказательства 
(далее — ВД). Во-вторых, им могут быть не только сами вещи, но и, в той или иной 
форме, их свойства, а также (что отчетливо представлено только в уголовно-процес
суальном кодексе) отношения. Ранее нами указывалось [4] соответствие содержания 
данного понятия философско-методологическому подходу, и была предложена мето
дическая преимущественность исследования вещей, их свойств и отношений приме
нительно к экспертным задачам идентификации, диагностики, классификации и 
ситуационного анализа.

Научно-методическая литература [5-10], приводя описательные определения в 
большей мере сосредотачивается на вопросах обнаружения, фиксации и изъятия ВД, 
в том числе описывает способы упаковки отдельных их видов [5, 7-9]

При направлении вещественного доказательства на экспертное исследование оно 
приобретает статус «объекта исследования», и такая трансформация объективно 
ставит ряд значимых и не вполне разрешенных проблем. Прежде всего это проблемы 
обеспечения подлинности и сохранности объекта исследования (ОИ)

бо сообщением о невозможное™ да™ таковое. «За
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подлинности, например, на этапах: изъятия и сбережения ВД в правоохранительных 
органах; при проведении следственных действий с изъятыми ВД (осмотр, предъявле
ние для опознания и т.д.), транспортировки ВД. В интересующий нас период пребы
вания ВД в пределах СЭУ законодателем регулируются только те задачи исследова
ния, которые связаны с частичным или полным уничтожением вещественного доказа
тельства как ОИ [1].

Формально, на этапе поступления ВД из органа, назначившего экспертизу, в 
судебно-экспертное учреждение действуют требования инструкции по делопроиз
водству [11], согласно которой необходимо проверить наличие ВД в сопоставлении с 
перечнем, составленным органом, назначившим экспертизу. Инструкция регламен
тирует действия в случае недостачи вещественных доказательств, но никак не регу
лирует операции в отсутствие перечня. Представляется логичным отказ в приеме ма
териалов в подобных ситуациях.

С точки зрения требований обеспечения подлинности, обоснованным представля
ется провести разделение вещественных доказательств как ОИ на: перемещаемые и 
неперемещаемые; малых и больших размеров. Очевидно, что обеспечение подлин
ности направляемого на экспертизу ВД в каждом случае будет различным.

Для перемещаемых ВД малых размеров наиболее оптимальным является упаков
ка с прикреплением бирки, на которой указываются: наименование ВД; основные 
данные о лицах, участвовавших в упаковке ВД; при проведении какого следственно
го действия произведено изъятие ВД; дата изъятия и т.д. Выдвигаются размерные 
требования к упаковке ВД (упаковка должна полностью вмещать изъятый объект); ка
чественные требования: 1) исключить свободный доступ к содержимому упаковки; 
2) исключить возможность несанкционированного вскрытия и повторной упаковки. 
Наиболее оптимальным материалом являются бумажные и пластиковые пакеты 
(прозрачные предпочтительнее), т.е. материал упаковки в совокупности с биркой 
выступает сигнальным устройством доступа.

Перемещаемые ВД больших размеров создают значительные, а зачастую непре
одолимые трудности в упаковке. Подлинность ВД в большинстве случаев подтвер
ждается только прикрепленной биркой. Если исследуемое ВД разделяется на части, 
то бирку рекомендуется прикреплять к каждой из них. Способ прикрепления бирки 
должен исключать ее несанкционированное снятие и повторное навешивание. Таким 
образом, бирка становится основным сигнальным средством, обеспечивающим под
линность ВД.

Исследование неперемещаемых ОИ содержит в себе ряд сложностей как органи
зационного, так и процессуального характера. УПК [1], в отличие от ГПК [2] и ХПК [3], 
не содержит нормы, прямо регламентирующей осмотр ВД на месте его обнаружения. 
ГПК и ХПК не содержат норм, регулирующих действия органа, назначившего экспер
тизу, по предоставлению эксперту доступа к неперемещаемому ОИ. В п. 3.9 Инструк
ции о назначении и производстве судебных экспертиз Министерства юстиции 
Украины [12] указывается, что орган, назначивший экспертизу, должен обеспечить 
прибытие эксперта, доступ к ОИ и условия для работы эксперта. Полагаем, что воз
никла необходимость разработки межведомственной инструкции, регулирующей 
действия всех участников судебно-экспертного исследования неперемещаемых ВД.

Следующая проблема работы эксперта с такого рода ОИ прямо вытекает из 
требований обеспечения подлинности ВД. Фактически эксперт, осматривая
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в случае экспертного исследования непере- 
исследования эксперт фиксирует состояние 

ОИ как вещи, ее свойств и отношений на момент осмотра. Это означает, что ответ
ственность эксперта за дачу заключения относительно конкретного локализована 
промежутком времени его исследования. Отсутствие разрешения на использование 
разрушающих методов экспертного исследования (при необходимости последних) 
также существенно ограничивает степень ответственности эксперта за невыполне
ние требований по обеспечению сохранности БД, полноты и всесторонности иссле
дования в соответствии со ст. 3 Закона Украины «О судебной экспертизе» [13].

Сохранностью вещественных доказательств как объектов исследования обозна
чим структурную целостность вещей, их свойств и отношений на всех этапах пребы
вания БД в СЭУ. Предлагается различать полную — в тех случаях когда не требуется 
уничтожения либо разрушения объекта для целей исследования, неполную, и отсут
ствие сохранности в случаях уничтожения БД как ОИ. Законодателем [1-3, 12] эти 
случаи достаточно четко регламентированы.

Рассмотрим экспертные ситуации, когда в качестве ОИ выступает информация, 
зафиксированная на БД, который выступает в качестве ее носителя (например, кни
га, магнитные носители для аудиовизуальной аппаратуры или вычислительной техни
ки). Следует отметить, что этот феномен неоднозначен прежде всего методологиче
ски: БД как некая вещь, остается БД и на этапе исследования, а содержащаяся на 
нем (в нем) информация проходит описанную выше трансформацию: БД — ОИ — БД.

Определенные трудности возникают на этапе приема вещественных доказательств 
в СЭУ для исследования. Если подлинность, а зачастую и сохранность носителя 
информации не вызывают трудностей удостоверения, то подлинность и сохранность 
информации формально гарантируется органом, назначившим экспертизу, а фактиче
ски —лицом, доставившим БД. Существующая инструкция [11] предусматривает слу
чаи физической недостачи вещественных доказательств. Действия должностных лиц в 
случаях несоответствия в той или иной форме содержащейся на БД информации 
которая и выступает как ОИ, до настоящего времени не регламентированы

Подлинность на этапе перевода из ОИ в ВД, те. тогда, когда исследование завер- 
“ТйХ^тё"0' яокааателастаа в03аРащается органу, назначившему эксперти- 
зу, обеспечивается экспертом путем: 1) описания объектов исследования способов 
их упаковки и доставки во вводной части заключения (п. 4.12 Инструкции, о назначё 
НИИ и производстве судебных экспертиз [12])- 2) составления „„ фототаблиц; 3) фиксации в заключении произведенньХйс™ёГп^ РИРУЮЩИХ 
хранность ОИ (п. 4.13 [12), к сожалению, недостаточно полн "ияаших на с0' 
момент); 4) упаковки и/или прикрепления бирки с^э™^
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тво должен доверяться даже не органу, 

неперемещаемое вещественное доказательс^^ ^ находится данное ВД. в таких 
назначившему экспертизу, а лицу, в ведении товерения подлинности ВД путем 
случаях перед экспертом возникает задач у ер| адрес квартиры, номера
сопоставления с описанным в материала Д заключения эксперта (описание 
агрегатов автомобиля) и представления в действующим законо-
фотосъемка). Данная деятельность ре’ представляется, что и в таких
дательством [1-3, 12] фрагментарно и неод  уе уСтройства (ярлыки, бирки
случаях эксперт может прикреплять к ОИ си 
пломбы и т. д.).

Кроме того, существенным фактором 
мещаемых ВД становится время. В ходе
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производства, вида исследования, фамилии эксперта, штампа СЭУ (и здесь Инструк
ции [12] и [11] не регулируют данные действия), т.е. создания сигнально-контрольных 
элементов доступа к ОИ как к ВД.

На этом этапе особые трудности вызывают перемещаемые больших размеров, 
неперемещаемые и те ВД, которые выступают носителями информации как ОИ. Пе
ремещаемые больших размеров вещественные доказательства могут быть снабжены 
бирками. Такие же бирки могут быть размещены и на неперемещаемых ВД. Однако, 
как показывает экспертная практика, бирки зачастую не сохраняются до момента 
назначения дополнительных и повторных экспертиз, допроса эксперта, 
производства других следственных и судебных действий. По нашим наблюдениям, 
такая ситуация может негативно повлиять на процесс установления истины по делу. 
Обеспечение сохранности сигнальных устройств, прикрепляемых экспертом на ВД, 
требует нормативно-правового урегулирования.

Таким образом, нами рассмотрены проблемные вопросы исследования вещест
венных доказательств в судебно-экспертных учреждениях на современном этапе 
развития науки и техники. Первоочередными задачами усовершенствования данного 
вида работы в целом представляются:

1) в теоретическом плане — методологическое изучение института вещественных 
доказательств как объектов судебно-экспертного исследования;

2) в организационном — разработка совместной инструкции по обеспечению 
сохранности вещественных доказательств на всех этапах перемещения объектов 
экспертного исследования;

3) в прикладном — разработка и внедрение унифицированных средств и техноло
гий упаковки и прикрепления сигнально-контрольных устройств для обеспечения 
подлинности вещественных доказательств во время расследования и рассмотрения 
дел в суде.
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Наведено !нформац1ю про види вказ1вок м.жнародних норм, яю необхщн! для

3апвТ=° деюлька ефективних способ!в опосередкованого застосування мокнародних правил у вип 
ках виникнення кол!з!й (протирая) м!ж украТнським ! м!жнародним правом.

Ключов/ слова: м!жнародно-правова норма, кримнальне судочинство, 1мплементац!ина 
Д1яльн1сть, вказ1вки щодо закр|плення м!жнародних норм, способи та форми закршлення 
вказ1вок, м!жнародне сп!вроб!тництво держав, !нкорпорац!я.

ЗАСТОСУВАННЯ М1ЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОР , 
ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ 

КРИМ1НАЛБН0Г0 СУДОЧИНСТВА

М|жнародно-правов1 норми, що мютяться в конвенциях, договорах, угодах е 
правовим стандартом, що ор1ентуе I стимулюе розвиток I зближення нацюнальних 
законодавств з таких напрям!в, як, наприклад, забезпечення прав людини I грома- 
дянина, економ1чна взаемод!я, розслщування злочижв м1ждержавного характеру, 
М1жнародне сп1вроб1тництво, надання правово: допомоги пщчас розслщування зло- 
ЧИН1В.

Дослщженню питань, пов'язаних 13 процесом застосування м!жнародно-правових 
норм, що регламентують загальн, положения кримЫального судочинства, присвяти- 
ли пращ: С. Альперт, Т. Гревцова, В. Зеленецький, В. Лукашевич, В. Маляренко, 
В. Опришко, В. Пашковський, В. Тащй та 1н. В них з’ясовувалися поняття, мета, прин- 
ципи I форми реал1защ| М1жнародно-правових норм у национальному законодавств!, 
зокрема крим!нально-процесуальному, та формувалася наукова база для подальших 
дослщжень. Також щй тематищ придшяли увагу, зокрема М1жнародним нормам про 
право договор!в, так! 1ноземн1 автори, як А. Колер, В. Венглер, Т. Ф1шер.

Хоча найпоширен1шою формою реал!зацп норм м1жнародного права в крим1нальне 
судочинство е 1мплементащя, автором пропонуеться розглянути й 1нш1 форми зазна- 
чено'| реал!зацП.

Основними завданнями, як!, на думку автора, необхщно зд1йснити пщ час дослн 
дження, е визначення та анал.з змгсту !мплементащйно! Д1яльност1, кодиф.кацн та 
трансформацп; з'ясування вищв вказ!вок необхщного юридичного закршлення та ре- 
ал1зацн в правовм систем! Укра.ни м!жнародних норм; зосередження уваги на М1жна- 
родно-правових нормах, що регламентують загальн. положения крим.нального судо
чинства; вивчення процесу сп!ввщношення м.жнародного права та нащонального 
права; прищлення уваги рол, м!жнародних договор1в I конвенщй

^ьн1СТь на завез-

ХХЯНЙХ Я0Г0В°Р'В аб° ВИХОДЯЧИ 3' ЗМ'^
© О. В. Узунова, 2008
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1снуе три види вказУвок на необхУднУсть юридичного закрУплення та реалУзацУ, в 
правовУй систем! УкраУни мУжнародних норм, у тому числУУ в галузУ кримУнального су- 
дочинства:

— загальна вказУвка — вжити всУх необхУдних заходУв, насамперед законодавчих, 
для дотримання та застосування норм мУжнародного характеру;

— конкретна вказУвка — закрУпити в законодавствУ УкраУни правила, аналопчнУ пе- 
редбаченим у мУжнародних актах;

— уявна (та, що маеться на увазУ) вказУвка — внесения вУдповУдних змУн у кримУна- 
льно-процесуальне законодавство, що випливае зУ змУсту мУжнародних положень.

На нашу думку, з даною точкою зору щодо введения в дУю та подальше використан- 
ня мУжнародних норм пУд час регулювання кримУнально-процесуальних вУдносин в Ук- 
раУ'нУ можна погодитися, тому що вона узгоджена з безпосереднУм змУстом У правовим 
значениям мУжнародних актУв УкраУни. На пУдтвердження цУеУ позицУУ можна послати- 
ся на положения ст. 2 МУжнародного пакту про громадянськУ У полУтичнУ права 1966 р., 
вУдповУдно до якого, держави забезпечують, щоб правовий захист будь-якоУ особи, 
яка вимагае такого захисту, встановлювався у внутрУшнУх законах держав компетент- 
ними законодавчими органами влади [1].

У мУжнародному спУвтовариствУ держав посилюеться тенденцУя до розширення 
правового спУвробУтництва, спостерУгаеться взаемопроникнення правових теорУй, 
вчень, поглядУв, Унтенсивний обмУн юридичною УнформацУею, прийняття погоджених I 
подУбних актУв та норм. Результатом цього спУвробУтництва е застосування Уноземно- 
го кримУнально-процесуального права та судовоУ практики, що служить правильному 
застосуванню мУжнародних норм у законодавчУй I правозастосовнУй практицУ. 
ВзаемодУя рУзних за значениям, змУстом та сферою дУУ мУжнародних У укра'Унських 
правових актУв, зокрема в галузУ кримУнально-процесуального права УкраУни, прояв
ляемся в закрУпленнУ багатьох мУжнародних норм у КонституцГУ УкраУни (дал) — 
КонституцУя), Ухне включения в кримУнально-процесуальне законодавство УкраУни. 
В рамках мУждержавних об’еднань (Свропейський Союз, Рада Свропи, СпУвдружнУсть 
Незалежних Держав) виробляеться методика виявлення колУзУйних норм та Ух усунен- 
ня, загальна полУтика зближення в тих або Унших сферах, приймаються рУзнУ заходи 
Умперативного та диспозитивного характеру У модельнУ законодавчУ та нормативно- 
правовУ акти, свого роду правовУ орУентири для УкраУни й Уноземних держав.

БагаторУчне зУткнення мУжнародних правових систем привело до вироблення 
способУв застосування мУжнародних норм у нацУональних галузях права рУзних 
держав. Форми й способи застосування мУжнародних норм встановлюються кримУ- 
нально-процесуальним правом УкраУни та судовою практикою, а також мУжнародними 
правилами. В цьому випадку можна навести такий приклад, як поширення в 
Сполучених Штатах Америки У ВеликУй БританУУ доктрини й практики вибору для 
застосування закону у випадку виникнення протирУч I конфлУктних ситуацУй. 
Американський проф. Т. ФУшер присвятив данУй проблем! працю «КонфлУкт законУв», у 
якУй наведено типов! конфлУктнУ ситуацУТ за участю Уноземних партнерУв, способи 
визначення юрисдикцУУ, вибору закону й визнання юридичноУ сили мУжнародних 
судових рУшень [2].

Перш нУж визначати форми застосування мУжнародних норм у кримУнальному судо- 
чинствУ УкраУни, необхУдно розглянути процес Тх включения в правову систему Ук- 
раТни. Уснуе ряд теорУй, поглядУв У пропозицУй щодо зазначено! дУТ. У науковУй лУтературУ
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в украТнську систему зако-
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зазначаеться, що в процес! включения м!жнародних норм 

—"яяхх 
НИХ ! специфнних юридичних ВИМОГ. Вони закрш у ппЯкТики Раппроды договори УкраГни. [3) I -Про виконання р)шень та застосування практики евро- 

пейського суду з прав людини» [4]. . . : РТОПРиом
Варто звернути увагу, що е м!жнародн! норми, конкретн |у.иРТВЯ уколТым 

свого призначення та зрозумт! учасникам крим!нального судочи р
яким вони адресован!. Якщо м!жнародн! положения у встановленому законом по 
рядку ратиф!кован1 Законом УкраТни або !нкорпорован! в д!юче крим1нально проце 
суальне законодавство УкраТни, то вони Фдлягають безпосередньому застосуван 
ню. Пращ багатьох науковщв присвячен! питаниям використання системи 
самовиконуваних м!жнародних акт!в, застосування яких в одних випадках вимагае 
видання внутр!шньодержавного акта, а в деяких !нших видання аналопчних за 
змютом акт!в не обов'язкове. Под!бн! правила закр!плен!, зокрема в ст. 10 Цившьно- 
го кодексу УкраТни [5]. В !нших законах, зокрема в Крим!нально-процесуальному 
кодекс! УкраТни (дал! — КПК УкраТни), найчаст!ше просто досл!вно вщтворюеться 
в!доме конститущйне положения про те, що чинн! м!жнародн! договори, згоду на 
обов'язков!сть яких надано Верховною Радою УкраТни, е частиною нацюнального 
законодавства УкраТни (ст. 9 Конституцп). Слщ зазначити, що таке використання 
даноТ норми допускав безл!ч суперечливих момент!в у Тх правильному застосуванн!: 
адже залишаеться складною проблема вщсильних норм до м!жнародно-правових 
акт!в.

Здеб!льшого в крим!нальному судочинств! УкраТни украТнськ! судов! та сл!дч! орга- 
ни застосовують м!жнародн! норми догов!рного характеру, що мають зобов’язуючу 
д!ю, або норми, що надають певн! права учасникам крим!нального процесу, вщ вол! 
яких залежить скористатися або не скористатися наданим правом.

Вважаемо, що м!жнародн! положения, що !нкорпорован! в крим!нально-процесу- 
альн! закони, реал!зуються за допомогою застосування перерахованих крим!нально- 
процесуальних д!й учасниками процесу.

На жаль, в д!ючому КПК УкраТни не встановлено, що загальновизнан! принципи й 
норми м!жнародного права, м!жнародн! договори УкраТни е частиною законодавства 
УкраТни, яке регулюе крим!нальне судочинство, але спофваемося, що в нов!й редакцн 
КПК УкраТни цей недол!к буде усунуто.

Вважаемо за дощльне вифлити таку форму реал!зац!Т м!жнародних норм в УкраТн! 
як видання внутфшньодержавних !мплементац!йних акт!в, змют яких становлять поло
жения, що регулюють т! ж питания ! у такий самий спос!б, що й м.жнародн! норми. 
Практика внесения змн у крим1нально-процесуальн! закони та право досить о!зно- 
мамина. Найпоширеишим способом е включения в законодавч! акта УкоаГни - 
джерела крим.нально-процесуального права УкраГни (КПК УкраГни та ,нш( закони) 
м|жнародних норм, як, забезпечують виконання правил, запропонованих Хаоодно-

гаранта учасникам крим!нального судочинства УкраТни Д Х М1Жнародно‘пРавових
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М!жнародно-правов! норми, реал!зован! в крим!нально-процесуальних законах, ма- 
ють р1знопланов1 законодавч! функцп пщ час регулювання крим!нально-процесуальних 
правовщносин. Оды норми мають загальний для вс!еТ д!яльност! характер, визначаючи 
завдання, принципи, правове положения учасник!в крим!нально-процесуальних вщно- 
син; друг! — умови провадження на левый стад!!; трет! — регулюють умови й порядок 
конкретно! процесуально! дп; четверт! — взаемод!ю украУнських слщчих I судових ор
гане з компетентними установами юстицп !ноземних держав. Таким чином, р!зн! поло
жения м!жнародного права вимагають б!льш детального розгляду.

М|жнародн1 положения, що визначають ц!л!сну систему правил, як! спрямован! на 
забезпечення й захист прав ! свобод людини I громадянина передбаченими засобами 
! методами, сприйнят! Конституц!ею, КПК УкраУни, ратиф!кован! законами УкраУни, 
включен! в !нш! закони й нормативно-правов! акти УкраУни, стають безпосередньо 
д!ючими, тобто пщлягають переважному застосуванню на пщстав! ст. 9 Конституц!!.

Конституция мютить ц!л!сну систему правил, спрямованих на забезпечення й за
хист прав ! свобод, передбачених законом засобами ! методами, осУб, що пщпадають 
п!д юрисдикцию УкраУни (ст. 26, 33). Правосуддя в УкраУн! зд!йснюеться виключно су
дами на основ! закону. Не допускаеться заочний розгляд крим!нальних справ. У ст. 21 
Конституц!! зафжсовано р!вн!сть прав ! свобод громадян ! заборонен! будь-як! форми 
обмеження цих прав за ознаками, що в!дпов!дають Конвенц!! про захист прав людини 
! основоположних свобод [6]. Кожному гарантуеться державний захист прав ! свобод, 
у тому числ! судовий (ст. 55 Конституц!!). До суду можуть бути оскаржен! р!шення, дп 
чи безд!яльнють орган!в державно! влади, орган!в мюцевого самоврядування, поса- 
дових I службових ос!б (ч. 2 ст. 55 Конституц!!). Правом судового захисту наделений об- 
винувачений у скоен! злочину (ст. 48 Конституц!!).

Якщо вичерпан! вс! наявн! засоби правового захисту в Укра!н!, кожна особа вправ! 
вщповщно до м!жнародного договору звернутися в м!жнародн! органи судового про
вадження (ч. 4 ст. 55 Конституц!!).

На жаль, в Укра!н! не юнуе закону (ймов!рна назва «Про оскарження в суд! д!й ! 
р!шень, що порушують права ! свободи громадян»), який би закрюлював порядок 
звернення громадян за судовим захистом у випадку порушення !хн!х прав як у галуз! 
цив!льних, адм!н!стративних правовщносин, так ! з питань зд!йснення крим!нального 
переслщування та судового розгляду.

Ц! положения, зафжсован! в м!жнародно-правових актах, реал!зуютьсятакож через 
вщтворення в основних положениях крим!нально-процесуального права та належать 
до загальних крим!нально-процесуальних норм Укра!ни дозвтьно! й заборонно! дп 
(зпдно з м!жнародною класиф!кац!ею — !мперативного та диспозитивного значения).

Хоча ! КПК Укра!ни не закрюлюе правило, вщповщно до якого загальновизнан! 
м!жнародн! норми й м!жнародн! договори Укра!ни е складовою частиною крим!на- 
льно-процесуального законодавства, однак зазначимо, що загальновизнан! принци
пи й норми м!жнародного права, безпосередньо права ! свободи людини — це права 
учасник!в крим!нального судочинства Укра!ни. Зокрема, ст. 22 Конституц!! прямо 
вказуе, що права ! свободи людини ! громадянина, закр!плен! Конституц!ею, не е 
вичерпними.

У м!жнародно-правових актах встановлене положения, вщповщно до якого 
внутр!шньодержавн! закони й пщзаконн! акти (постанови, укази, розпорядження, 
накази), що скасовують або обмежують права ! свободи людини ! громадянина, пору-
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■ опиыпго судочинства УкраУни, не можуть виступати як 
ХХ°пХХТюваР™ крим1нально-процесуальн1 вшносини мок Йоло учасника. 

Хому. на нашу думку, принцип.. .норма 

кХХо^^Гв3ХйЯл°ни"Скрим>нально-процесуальних нормах. Якщо ж вони 
= виконують роль м.жнародних ЛРИПИС.В, то в!д Тхнього зм.сту и значения немае 

ТаСГз7иКмРХХо порушили питания: чи варто враховувати I керуватися деяки- 

ми нормами м!жнародних акт!в, чи правильним ! ефективним для процесу розслщу- 
вання ЗЛОЧИН1В, забезпечення прав пщозрюваному та обвинуваченому буде дотри- 
мання й застосування вс!х м!жнародних стандарте у крим1нально-процесуальн1и сис
тем! УкраУни?

М!жнародн! стандарти — це м!жнародно-правов! норми ! принципи, що закр!плю- 
ють стандартизован! правила повед!нки суб'ект!в м!жнародного права у тих чи тих 
сферах м!ждержавного сп!вроб!тництва [7].

Основне призначення норм м!жнародного права — використання 1хнього зм!сту на 
конкретних стад!ях крим!нального судочинства, як! повинн! бути конкретизован! в КПК 
УкраУни для оптим!зац!У д!яльност! на р!зних стад!ях процесу, забезпечення !нтерес!в 
суспшьства, держави, правосуддя, вс!х учасник!в судочинства. До норм м!жнародно- 
го права необхщно пщходити виб!рково, реал!зовувати Ух правила там, де вони б!льш 
доречн!.

Наприклад, уведення в д!ю крим!нально-процесуальноУ норми, засновано'У на поло
жениях Конституцп ! м!жнародно-правових актив, значно ускладнило дотримання 
строку досудового затримання, оск!льки для звернення до суду додаткового часу не 
передбачено. Адже строк затримки обчислюеться годинами з моменту фактичного 
позбавлення вол! й може починатися й зак!нчуватися вноч!, у неробочий час та вих!дн! 
дн!.

Одним з ефективних способ!в опосередкованого застосування м!жнародних пра
вил виступае переважне використання м!жнародних припис!в у випадках виникнення 
К0Л131И (протирн) М1Ж укра1нським ! м!жнародним правом. При цьому зд!йснювати 
положив та'кТна п^ста^^тп71^1076 М0ЖЛИВ0 як в'Дпов!дно до д!ючих м!жнародних 
го судочинства. У коим!нал^пЩ° укладаються в майбутньому в галуз! кримшально- 
к!лька вид!в вказ!вок на заотпг ‘процесУальному прав! УкраУни використовуеться
ЛерХ^^ НОРМ м'жнаР°Дних акт!в:

Верховною Радою УкраУни, встХ^лен^Т ДОГОВОром УкРа'НИ, який ратиф!ковании 
якому закон! УкраУни, то за’стосовуютьоя п Правила’ н'жт|- передбачен! в будь- 
найб!льш часто вживаеться в укпаТи равила м'жнаР°Дного договору. Ця вказ!вка 
Конституци, ст. 12 Закону УкраУни «ПпПС?К°МУ закон°Давств!. Наприклад, У ст. 9 
УкраУни «Про виконавче провадження» 'Жнародн' Д°говори УкраУни», ст. 84 Закону 
УкраУни, де повинно бути зазначено ” *аЛЬ’ Це положення не мютиться в КПК 
учасниками судочинства регулюють^0 крим'нально-процесуальн! вщносини м!ж 
нормами м!жнародного права! м!жняпппЯ Крим'нально‘пРоцесуальним законом,
- до другоУ вказ!вки належить поави Д°Г°В°Р'В Укра'ни;

правовщносини встановлюються й пргп^0’ ЗГ'дн° 3 яким крим!нально-процесуальн!
Р^гламентуються крим!нально-процесуальними
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правилами УкраТни у випадках, якщо 1нше не передбачено м!жнародними нормами, ! 
за винятком настання под!й, передбачених м!жнародними договорами;

— третя вказ1вка м!стить приписи на додатков! способи ! методи забезпечення за- 
конодавчо правильного регулювання вщносин у процес! кримшального судочинства, 
заф|ксован1 вщповщно до м!жнародних положена.

Хот1лося б зазначити, що така форма реал1зац!Т положена мТжнародного значения, 
на нашу думку, е найбшьше устшно застосовуваною в крим!нальному судочинств! 
УкраТни. У зв’язку з цим, ми спод1ваемося, що законодавець заповнить виникл! прога- 
лини, кол 131ЙН1 норми й усуне протир!ччя в систем! кримТнально-процесуальних норм, 
регламентуючи сво'Т р!шення загальновизнаними приписами м!жнародного права ! 
беручи до уваги дослщжен! нами методи введения в д!ю й реал1зац1ю м1жнародних 
норм у крим1нально-процесуальне право УкраТни.
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ЯК1СТЬ ПРОДУКЦП ТА II СЕРТИФ1КАЦ1Я

Розглянуто закони Украёни, основне м|жнар°^'^^спро^ожХё продук^ впроваджен- 
правов! акти, що спрямоване на створення конкур  Р сертиф|кац|ю, пщтвердження
ня систем управления якестю, захист прав споживачев, сертицлиац
^ючов! слова- квалеметрея, системи управления яюстю. маркетинг, захист прав спожи- 
вач^ сертиф^кацея, техжчний регламент, оценка ведповедносте, оценювання придатносте, 

пщтвердження ведповедносте, статистичне методи контролю якосте.

Якёсть I науково-технёчний прогрес. Вступ Украши до СОТ потребуе змии 
структури власного експорту, який, на жаль, здеб1льшого мае сировинний I 
енергом1сткий характер. Щоб Украина з н науковим потенциалом не мала економжу 
сировинного типу, слщ пщвищити питому вагу науково-техн1чно1 продукцп', конкурен- 
тоспроможнють галузей господарства, полепшити роботу з питань захисту прав спо- 
живач|в I трансформувати системи технчного регулювання вщповщно до вимог СОТ 
16С.

Забезпечення потрёбного рёвня якостё продукцн — единий надёйний шлях задо- 
волення потреб держави у сучаснёй технщ|, прогресивних конструкцёйних ма- 
терёалах, зростаючого попиту населения на товари. Водночас якёсть продукцп е 
дзеркалом науково-технёчного прогресу — лише досконала технёка I технологёя мо- 
жуть забезпечити випуск якёсно'ё продукцн. Отже, якёсть сьогоднё — це гарантёя 
успёху завтра.

В економёцё промислово розвинутих краен проблема якостё е однёею з центральних, 
якёсть розглядають як один з основних показникёв, що забезпечуе стабёльний прибу- 
ток пёдприемства, його економёчну стёйкёсть. Проблема пёдвищення якостё та конку- 
рентоспроможностё вётчизняно! продукцн не може залишити байдужим кожного гро- 
мадянина Украши, бо визначае стан економёчно! та нацёонально! безпеки, виживання 
I маибутне нашого народу.

Багато властивостей продукцн не можна вимёряти за допомогою фёзичних 
одиниць, наприклад, красу моду, естетичнё властивостё. Для вимёру таких властивос- 
сГер\Х7Х  ̂ Об’еднанням двох метофв (метролопчного та ек-
к!льк1сно-| ОЦ1НКИ якост! продукцгГна вфХ^фТ' Щ° ВИВЧаС ‘ реал1зуе меТ0ДИ 
об’ективн! властивост! продув, експеХ по я? Х ВеЛИЧИН’ Щ° в^биваюТЬ 
потребу в конкретнихумовах. НИКИ якост' вщбивають сусФльну

РозР1зняють одиничн!, комплекса та 1нтегпЯпкш ™
Узагальненим показником ефективност! викои^ п°казники якост! продукцн. 
казник якосП, що виражае вщношення сумаоно СТЭННЯ продУкЦ'' б ттегральний по
ни споживання продукцн до щни п споживанма корисного ефекту вщ експлуатацп 
© М.С. 2т (аб° Д0 СумаР"то аитРат на П створен-
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ня та експлуатацёю чи споживання) з урахуванням прийнятих обмежень щодо впливу 
на людину ё навколишне природне середовище [1].

Принципи управления яюстю. ДСТУ 180 9000 — 2001 «Системи управления 
якёстю. Основнё положения та словник» встановлено вёсём принципе управления 
яюстю, якё найвище керёвництво може використовувати для полёпшення показникёв 
дёяльностё органёзащё (пёдприемства):

1. Ор!ентац1я на замовника. Пщприемства залежать вёд своёх замовникёв I тому 
повиннё розумёти поточнё та майбутнё потреби замовникёв, виконувати ёхиё вимоги 1 
прагнути до перевищення ёхнёх очёкувань.

2. Лщерство. Керёвники встановлюють еднёсть мети та напрямёв дёяльностё пщ
приемства. 1м слёд створювати та пёдтримувати таке внутрёшне середовище, в якому 
працёвники можуть бути повнёстю залучен, до виконання завдань, що стоять перед 
пёдприемством.

3. Залучения праи)вник1в. Пращвники на всех рёвнях становлять основу пщ
приемства, ё Тхне повне залучения дае змогу використовувати ёхиё здёбностё на корпеть 
пщприемства.

4. Процесний П1ДХ/Д. Бажаного результату досягають ефективнёше, якщо дёяль- 
нёстю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом.

5. Системний п1дх1д до управлшня. ёдентифёкування, розумёння та управления 
взаемопов’язаними процесами як системою сприяе пёдприемству в результативнёшо- 
му та ефективнёшому досягненнё його цёлей.

6. Пост/йне пол!пшення. Постёйне полёпшення дёяльностё пщприемства в целому 
слщ вважати незмённою метою пщприемства.

7. Прийняття р/шень на пщетав! факт1в. Ефективнё рёшення приймають на пёдставё 
аналёзування даних та ёнформацёё.

8. Взаемовипдн! стосунки з постачальниками. Пщприемство та його постачальни- 
ки е взаемозалежними, ё взаемовигёднё стосунки пёдвищують спроможнёсть обох 
сторён створювати цённостё.

Цё вёсём принципе управления яюстю формують основу стандарте на системи 
управления яюстю, якё входять до стандарте 130 серп 9000. Таким чином, об’ектом 
управления стае не стельки яюсть продукцёё, скёльки яюсть будь-якого виду дёяльностё.

Представники природничих, технёчних й математичних наук здебёлышого звикли, 
щоб ёнформацёю для пёзнання або виконання певних дёй було викладено логёчно й 
послёдовно, тобто вона являла певний алгоритм дёй. Якщо ж ёнформацёя мёстить фёло- 
софськё категорёё, практики её або вёдкидають, або неспроможнё втёлити в життя. 
Яскравим прикладом цього була безлёч невдалих спроб щодо впровадження систем 
управления яюстю в колишньому СРСР вёдповёдно до вимог мёжнародних стандартёв 
180 серёё 9000, бо фактично вони являли собою систему фёлософських категорёй про 
те «ЩО» слёд враховувати, ё не мёстили вказёвок «ЯК» саме цього можна досягти.

Мёжнароднё стандарти на системи управлтня яюстю. Система управл/ння 
як/стю — це частина системи управления пёдприемством, яка спрямована на дося- 
гнення результатёв вёдповёдно до цёлей у сфере якостё й на задоволення потреб, очёку- 
вань або вимог зацёкавлених сторён. Цёлё в сфере якостё доповнюють ёншё цёлё 
пёдприемства, наприклад тё, що пов’язанё з його розвитком, фёнансуванням, рента- 
бельнёстю, навколишнём природним середовищем ё охороною працё та безпекою. 
Рёзноманётнё складов! частини системи управления яюстю можуть бути ёнтегрованё



Крим1'нал1'стичний в1сник ♦ №1(9), 2008_

26

разом !з системою управляя як!стю а едину систему управляя, яка еикористоауе 

яка не волод!в XX”

вщповщнють стандартам 130 сер" ’ с|в на участь в М!жнародних тендерах, бо 
менш пристойного контракту, а т |5о р03ГЛЯдаеться як певна гаранта
в'дпов'Дн1сть тако! системи вимогам ста Д Р контракту 1 забезпечити
того, що постачальник спроможнии ВИКОНат
" питань якост! передус!  ДОТУ 150 9000 гоО^ДОТУ ,30 900,

2001 «Системи управляя якютю. Вимоги», ДСТУ  и
управляя якютю. Настанови щодо пол!пшення Д1яльност1», ДСТУ 3815 98 (180
10005 : 1995) «Управлння якютю. Настанови щодо програм якост!», ДСТУ 130/ТЯ 
Ю013 — 2003 «Настанови з розроблення документаци системи управл!ння якютю» ! 
ДСТУ 180/ТВ 10017 — 2005 «Настанови щодо застосування статистичних метод!в 
зпдно з 180 9001 : 2000».

Впроваджуючи систему управл!ння якютю, пщприемство повинне розв язувати три 
обов’язков! завдання якост!:

— виробляти продукц!ю I виконувати послуги, якють яких пост1Йно вщповщае 
потребам замовника чи покупця;

— забезпечувати впевненють кер!вництва й колективу в тому, що заданого р!вня 
якост, можливо досягти ! стабшьно його пщтримувати;

— забезпечувати дов!ру замовника до того, що замовлена продукц!я вщповщатиме 
ПОТр|бНОМу Р1ВНЮ ЯКОСТ1.

Т!льки на'|вн1 люди можуть спод!ватися на те, що заруб!жн! ф!рми передаватимуть 
укра'|'нським пщприемствам (майбутн!м конкурентам) сучасн! технологи управлння 
якютю. Нав1ть сертиф!кац!я системи якост! потребуе глибокого ознайомлення третьо! 
сторони (див.: [2]) з виробничою технолопею, орган!зац!ею пщприемства, тобто вся 
!нформац!я, ноу-хау можуть стати вщомими захщним конкурентам. Тому одн!ею з 
найактуальн!ших проблем в Украж! е пщготовка високопрофес!йних кадр!в у сфер! 
якост!.

3 1996 р. у рамках Свропейських тижн!в якост! Укра!’нська асоц!ац!я якост! (УАЯ) ! 
Укра!нський союз лромисловщв I П|дприемц!в (УСПП), що заснован! вщповщно в 1989 
'1992 Т' пр°водять серед шдприемств Укра(нськ! нацюнальн! конкурси з якост!. 
(Гасло европейского тижня якост! в УкраТн! (КиГв, листопад 2007 р.) - -Як!сть у 
европс |нновацп татурбота-.) Пщприемства - переможц!. лауреата та ф!нал!сти цих 
конкурсе е одним прикладом для наслщування, дороговказом на шляху вщродження

го™.0- 1999 р-а
3 2002 р. проводиться ВсеукраТнський коню/пг ■

послуг) з оголошенням його п!дсумк!в до евоопрйп пРодукцп (товара робт, 
Маркетинг. В умовах ринку ! самост!йност! п!лпп°Г° ™ЖНЯ ЯК°СТ' В УкрЭ'Н' [3]' 

взаемозв’язок показниюв якост!! конкурентос щприемств важливою проблемою е 
моги споживача до п техн!чного р!вня и1«=-ю про^1О>кност1 продукцщ що визначае ви- 
ДСТУ 3294—95 «Маркетинг. Терм!ни та вичио ПР° лемою ' займаеться маркетинг. За 

чення основних понять» маркетинг — ие
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«планування ! вт!лення задуму, ц!ноутворення, продувания та реал1зацп щей, продукци 
та послуг шляхом обмшу, який задовольняе мету окремих ос!б та орган!зац1й».

Слщ вщр!зняти маркетинг як певну концепфю вщ маркетингу як комплексу р1зних 
вид1в Д1яльност1 спец1ал1СТ1в I маркетинг як спос1б мислення вщ маркетингу як спосо
бу Д|Г. Ун1версально! формули для орган1зацп роботи у сфер! маркетингу не юнуе, як не 
1снуе едино! схеми для побудови системи маркетингу.

Маркетинговий пщхщ вимагае вщ кожного прафвника, ким би в!н не був за фахом ! 
яку б посаду не об!ймав, завжди пор!внювати свою роботу з потребами ринку I пра- 
гненням його пщприемства одержати прибуток.

Завоювання пщприемством твердо! репутацп на внутр!шньому 1 зовншньому рин
ках (див.: [4,5]) дасть йому змогу в майбутньому значно скоротити витрати на рекламу.

Захист прав споживач1в. Перехщ до ринкових вщносин потребуе кардинальних 
зм1н у сфер! правового регулювання суспгпьних вщносин, в основному для створення 
спшьних правил повед!нки на ринку. 3 цим пов'язане знание посилення рол! закону, 
що мае встановлювати единий кодекс поведшки для вс!х без винятку оФб. Нагадаемо, 
що УкраУна як член ООН пщписала забов’язання щодо захисту прав споживач!в ще в 
1985 р.

Законодавство про захист прав споживач!в складаеться !з Закону УкраУни «Про за
хист прав споживач!в» (в редакцп вщ 01.12.2005) [6],-Цив!льного кодексу УкраУни [7], 
Господарського кодексу УкраУни [8] та !нших нормативно-правових актив, що мютять 
положения про захист прав споживач!в.

У 2002 р. створено УкраУнський центр з проблем захисту прав споживач!в.
15 березня — Всесв1тн!й день прав споживач!в, започаткований у 1962 р., коли в 

США вперше проголосили права людини як споживача, який мае право на безпечн 
товари й послуги, на ТхнУй виб!р, на 1нформац!ю про них, а також право бути вислуха- 
ним у суд!, якщо першими трьома правами нехтують.

Грунтовною працею з питань захисту прав споживач!в, !нспектування суб’ект1в го- 
сподарювання е поабник «Захист прав споживач!в» [9]. Проте в умовах вкрай не- 
стабгльного законодавства УкраУни без перев!рки чинности нормативно-правових 
акт1в I врахування внесених до них зм!н на день вивчення цього поФбника (як й уфх 
(нших) не можна беззастережно сприймати документи ! витяги з них, оскшьки Ух наве
дено в книз1 в редакщях на терм!н подання авторського орипналу до видавництва.

На телеканал! «1нтер» у 2008 р. почала д!яти програма «Знак якост!» або «Що на- 
справд! ховаеться за яскравою обгорткою та общянками виробниюв?» Правильний 
виб!р яюсних продукт1в ! речей, як) ми купуемо, допоможуть зробити експерти Держ- 
споживстандарту, що виступае генеральним партнером програми ! тестуе продукта 
на баз! власних лабораторм. На жаль, зараз висновки украУнських лабораторий не 
визнаються у свт, що негативно впливае як на Д1яльнють експортер!в, так ! на безпе- 
ку украУнських споживач1в. Тому на порядку денному — запровадження нацюнального 
контролю за компетенщею лаборатор!й з контролю якост! I вщповщность

Останым часом у засобах масовоУ 1нформац1У з’являються статп, як! здавалося б 
спрямован! на захист прав споживач!в, проте через некомпетентнють Ухн!х автор!в ли
ше дезор!ентують читач!в. Так, стаття «Ковбаса — все, що вщ ропв I до хвоста?» [ 26] 
мютить чимало недостов!рних даних. Наприклад, державний стандарт (нормативний 
документ) по всьому тексту подано як «Держстандарт» (це попередня багатор!чна на- 
зва Держспоживстандарту); наведено вигаданий «ГОСТ 4436-2005», тод! як вщ
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"Р^тностЬ - ■
’вого використанняП'дтвердження доапджуванням та 

етання виконуються.

об^нХази?ого,То№^^
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„ пплс оом1гтк «виготовлений за Держстандартом дав- 
01.07.2006 ЧИННИЙДСТУ 4436-2005 писати „виготовлений за ,„дед.
но не юкуючо, 23670 79) . р укра!н| д0 0, ,07.2006»; введено

—№ а в ва^^Х’ХХХвЯпонП.-----------едужежорстк) вимоги саме щодо

ЯКОПРОДРУ°Х.* яку актами законодавства або 1ншими нормативами документами 

встановлено обов'язков) вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоровья 
СПОЖИВЭЧ1В, Тхнього майна, навколишнього природного середовища I передбачено 
нанесения национального знака вщповщност!, повинна проити встановлену процеду
ру оц1нки вщповщност!. Виробник мае право маркувати продукщю нацюнальним зна
ком В1ДПОВ1ДНОСТ1 за наявност! декларацп про вщповщнють та/або сертиф!ката 
вщповщност!, виданих згщно !з законодавством.

Реал1зац1я продукцн (у тому числ! !мпортнихтовар!в) без маркування нацюнальним 
знаком вщповщност! та/або без сертифжата вщповщност! чи декларацн про 
вщповщнють забороняеться. Отже, сертиф!кац!я — один з найважлив!ших механ!зм!в 
управл1ння як1стю, що дае змогу об'ективно оц!нити продукщю, пщтвердити спожива- 
чев! Г! безпечнють, орган!зувати контроль за вщповщнютю продукцн вимогам еко- 
лопчно! чистоти, а також пщвищити н конкурентоспроможнють. За Законом УкраТни 
«Про пщтвердження вщповщност!» [11] сертиф!кац1я — «процедура, за допомогою 
яко! визнаний в установленому порядку орган документально засвщчуе вщповщнють 
продукцн, систем якост!, систем управл!ння якютю, систем управл!ння довктлям, 
персоналу встановленим законодавством вимогам».

Замють обов’язково! сертиф!кацн суб’екти господарювання вщтепер зможуть за- 
стосовувати декларацн про вщповщнють продукцн, що започатковуе приведения 
технчного регулювання в Украж! до вимог СОТ ! 6С. Для цього постановою уряду вщ 
24.01.2007 № 59 затверджено «Порядок зд!йснення процедури призначення орган!в з 
ощнки вщповщност! продукцн, процес1в ! послуг вимогам техн!чних регламенте» [12].

Розтлумачимо деяк! термин [13]:
техн/чний регламент — закон Укражи або нормативно-правовий акт, прийнятий 

Кабщетом м™стр|в Украши, у якому аизначено характеристики продукцн або 
нов язан, а нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг’ включа- 
ючи ВЩПОВЩН1 положения, дотримання яких Р о- уП1ИМППИ пп н^ння яких е обов язковим. В|н може також мютити
вимоги до терм1нологп, позначок, пакування, маркування чи етикетування як. засто- 
совуються до певно, продукцн, процесу чи способу виробництва

ощнка В1дпов1дност1' - доказування шо встамп»Поо- Ц ’
системи, особи або органу виконано « ВИМ0™ А° ПР°ДУКЦ''« процесу,
сертиф!кацп; випробування, здмснення контролю або

пщтвердження в1дпов1дност1 — вилачя
або сертифжат вщповщност!) на основ! о!и1рАУаМеНТа (деклаРаЦ'я про вщповщнють 
вщповщних (необхщних) процедур Оц!нки ’ ЯК6 приимаеться ™сля проведения 
встановлених вимог; В|Дпов!дност!, що довели виконання
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послуга — результат економ!чно!' д!яльност!, яка не створюе товар, але продаеться 
та купуеться п!д час торговельних операц!й;

процедура оц/нки В1дповщност1 — будь-яка процедура, яка прямо чи опосередко- 
вано використовуеться для визначення того, чи виконуються встановлен! у в!дпо- 
В1дних техн!чних регламентах чи стандартах вимоги. Процедури оц!нки в!дпов!дност! 
включають процедури в'щбору зразк!в, випробування, зд!йснення контролю, оц!нку, 
перев!рку, реестрац!ю, акредитац!ю та затвердження, а також Тх поеднання (див. 
також [14]).

В УкраТнI на серпень 2007 р. затверджено 18 техычних регламенте, до 10 з них за- 
тверджен! Перел!ки нацюнальних стандарт!в, як! в раз! добровшьного застосування 
пщтверджуватимуть в!дпов!дн!сть продукци вимогам техычних регламенте. Ще 
12 розроблених техн1чних регламенте проходять процедуру внутр!шньодержавного 
погодження для внесения на затвердження до Кабшету М!н!стр!в УкраТни. Так, за по
становок» Каб1нету М!н!стр!в УкраТни вщ 18.07.2007 № 939 набув чинност! «Техычний 
регламент щодо контейнер!в для збер!гання та захоронения радюактивних в!дход!в» 
[16].

Принапдно зазначимо, що в Закон! «Про стандартизащю» [17] закрюлюеться ос- 
новний принцип м!жнародно1 стандартизацп — добров!льнють застосування стан
дарте. Але добровшьними стандарти стануть лише п!сля того, як обов’язков! вимоги 
безпеки для життя ! здоров’я людей, вимоги щодо охорони навколишнього природно
го середовища будуть перенесен! у техн!чн! регламенти.

В Украш! створено систему сертиф!кацп «УкрСЕПРО». Як приклад, наведемо так! 
стандарти: ДСТУ 3419 — 96 «Система сертиф!каци УкрСЕПРО. Сертиф!кац!я систем 
якост!. Порядок проведения», ДСТУ 3957 — 2000 «Система сертифжаци УкрСЕПРО. 
Порядок обстеження виробництва п!д час проведения сертиф!каци продукци».

Проведения вщбору зразк!в продукци для визначення и як!сних показник!в потре- 
буватиме виважено! позици контролюючих органе [18].

Статистичн! методи контролю якост!. Пщ час розроблення системи управл!ння 
якютю велику увагу слщ придгпяти застосуванню статистичних метод! в контролю 
якост! [19]. Найелементарн!ший статистичний метод, за допомогою якого можна на 
95 % визначити й усунути чинники, що попршують технолопчний процес, ! який, на- 
приклад, в Японн застосовують ус! без винятку — в!д глави ф!рми до простого роб!тни- 
ка, мютить так зван! «7 принцип!в»: 1) д!аграма Парето; 2) причинно-наслщковий 
анал!з (це не зовс!м статистичний метод); 3) групування даних за загальними ознака- 
ми; 4) контрольний лист; 5) гютограма; 6) д!аграма розкиду; 7) граф!к ! контрольна 
карта [20].

В УкраТн! впроваджуеться нова концепц!я якост! Ш!сть Сигм. Шють Сигм — це отри- 
маний методом статистичних розрахунюв плановий показник операц!йноТ щяльност!, 
за яким на 1 млн операц!й або «можливостей» припадае певна юльюсть вщхилень (де
фекте). При цьому дефект визначають як випадок або стан невщповщност! виробу 
або процесу потребам кл!ента. Наприклад, 3,4 та 320 дефектов (помилок) на 1 млн по- 
вторень одн!е’| операцп, що дор!внюе досягненню 99,9997! 99,98 % випуску придатноТ 
продукци, в!дпов!дно становить 6-й та 5-й р!вень за спрощеною шкалою конверсп 
«Сигма» [21, с. 27].

Сл!д зазначити, що статистичн! методи контролю якост! продукци застосовн! лише 
до налагодженого, стаб!льного виробництва. В умовах неорган!зованого, нерит-
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М1ЧНОГО виробництва з неявкою технолог!» ззстосування статистичних метод|е 

контролю не мае сенсу. лаоти 130 серн 9000 не мютять конкрет-
Групи якост!. Вище зазначалося, що станд ння ЯК|СТЮ. Тому форми залу_

них вказ1вок, як досягти того чи того принц у мства можуть бути довшьними.
чення прац!вник!в до полшшення д|яль но с Ря ,я) вважав гуртки якост!, щ0 
Однюю з найкращих форм професор К. !сжавад , де немае виникли в Японн у 1962 р. (нин! вони дноть маиже в у м 
гуртов якост!, не може бути й комплексного управляя якю[ Т

При розв’язанн! основних завдань, що стоять перед гуртками т К. 1с.кава 
запропонував керуватися такими принципами, як саморозв ’ оЯПТГ)ГА,п' К°" 
лективна фяльнють, участь уФх без винятку прац!вник1в у робот, гуртюв застосування 
методов управл!ння якютю, зв'язок з кожним робочим м.сцем, д,лова активного , 
безперервнють функцюнування, взаеморозвиток, атмосфера новаторства I творчого 
пошуку, усвщомлення важливост! пщвищення якост! продукци.

Гуртки якост! е засобом актив!зацп Ытелекту прац!вника. доведено, що пщвищення 
профес!йного р!вня прац!вник!в нин! не менш важливе, н!ж каФталовкладення у розви- 
ток засоб!в виробництва.

Японський досвщ свщчить, що !стотн1 результати д!яльност! гуртк!в починають ви- 
являтися через 3—5, а !нод! через 7—9 рок!в п!сля ,х створення. Пам ятаючи це, слщ 
мати терФння ! витримку, чекаючи на результати.

В Японп введений юлькюний метод офнки роботи гуртов якост! — дв! захищен! те
ми на одного члена гуртка за три роки. В колишньому СРСР у 1986 р. було затвердже- 
но «Типовое положение о группах качества в объединениях, на предприятиях и в орга
низациях». Основна вимога, що ставилась до труп якост! — це максимально можлива 
участь! безперервнють роботи. Оптимальний склад труп якост! — в!д 4 до 8 оФб.

Досвщ показав, що групп якост!, як! створюють лише за наказом — нежиттездатнг 
Якють — категор!я моральна, тому головним в офнц! людини, здатно! працювати в 
трупах якост!, е П морально-етичн! якост!, що становлять основу характеру.

Робота труп якост! е дзеркалом, що вщбивае результати д!яльност! кер!вництва ви- 
що!! середньо! ланок. Тому усп!х! результативнють д!яльност! труп якост! залежить в!д 
Фдтримки Гх кер!вником Фдприемства. Х.Дж. Харр!нгтон (США) рекомендував програ- 
му навчання за «ефектом водоспаду»: н!хто не повинен проходити навчання за 
програмою пщвищення якост! ран!ше за свого безпосереднього начальника.

Особливост! впровадження систем управл!ння яюстю. Для ефективного впро- 
вадження системи управл!ння яюстю сл!д знати таке:

1 Роботу щодо створення системи пщприемство мае зфйснювати власними сила
ми. Допомогу провщних орган!зац!й варто використовувати лише для навчання 
персоналу, тематичних консультафй ! проведения фагностичних аудитов [23], що дае 
змогу вдв!Ч1 скоротити час на одержания сертиф!ката. (Над!я на придбання готово! си
стеми - це глибока помилка. Наприклад, можна за м!льйони долар.в купити техно
логии! Л1нп, проте в раз, неякюно! сировини вони не працюватимуть.) 
ал!зац!°яко! береУчасть гаХТпрафХ™ СИСТ6МУ управл1ння "роцесами, в ре- 

певно!бази, якаОГр^н^етьсУяВнаНр^зрИоМблежнГд!йовогоХ СТЭНДарт'В передУе створення 

печения як1сно! праЦ1. Заощадаува™ на навчанн, перХ^и^^
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цедурн'| документи будуть юнувати сам! по соб!, тобто система управл!ння якютю 
юнуватиме лише на паперк

4. Добре органзовану систему управлшня як!стю можна створити лише за умови, 
що цю роботу очолюватиме кер!вник пщприемства, який придшятиме питаниям якост! 
близько 50 % свого робочого часу.

Щоб ум1ти прогнозувати розвиток под|й, бачити за окремим випадком нове явище, 
що общие перспективу, здатне принести (нехай не вщразу) вщчутну вигоду, сучасний 
кер!вник повинен бути об!знаний з! статистичними методами контролю якост!, з 
теор!сю проведения експеримент1в, методами розв’язування конфл1ктних ситуащй та 
створення сприятливого морально-психолопчного м!крокл1мату [24], волод'гги азами 
маркетингу !, застосовуючи прогресивн! системи, навчати пщлеглих. При цьому фор
малин! лекци е лише частиною навчання. Кер!вник повинен вчити свого пщлеглого 
!ндивщуально, на практищ. Лише теля тако? пщготовки йому можна передавати по- 
вноваження й надавати свободу д!й у межах його компетенцп. Однак процес цей 
складнийIтривалий.

X. Дж. Харр!нгтон попереджав: якщо кер!вник защкавлений в тому, щоб вщшукати 
винного, а не вир!шити проблему, програма запоб!гання причинам помилок прирече- 
на на невдачу [25, с.14].

Зазначимо, що пщприемства — переможц! Укра!нських нацюнальних конкурс!в 
якост! очолюють кер!вники-лщери, як! вщзначаються високою активнгстю, щлеспря- 
мованютю, творчими зд!бностями, сприйнятливютю до нових щей, здатнютю форму- 
вати працездатну команду однодумщв. Вони застосовують сучасн! пщходи щодо:

— проведения сощолопчних дослщжень серед персоналу, опитувань зовн!шн!х 
орган!зац|й з метою визначення 1х ставлення до пщприемства;

— введения нових форм д!алогу з персоналом (сп!вробггник1в !нформують про 
стратепю I плани пщприемства, його стан I перспективи), стимулювання (починае 
практикуватися стимулювання кращих постачальниюв I споживач!в) I навчання (врахо- 
вуються побажання сп!вроб1тник'|в вщносно тем I форм навчання);

— систематичного обм!ну !нформащею I доевщом з пщприемствами вщповщноТ га- 
луз!;

— удосконалення планування д!яльност1 пщприемства (розроблення стратепчного 
плану розвитку, планування маркетингових дослщжень, благод'1йноТ Д1яльност! тощо).

Кер!вники вищого р!вня навчаються так, щоб розум!ти особливост! кожноЧ 
професп, вм1ти розп!знати лщера, розвивати лщерство I самим бути в ньому вз!рцем.
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Научно-исследовательского экспертно-криминалистического 
центра при ГУМВД Украины в Харьковской области

К ВОПРОСУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ МВД УКРАИНЫ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА 15О/1ЕС 17025:2005

Рассмотрены проблемные вопросы подготовки к аккредитации испытательных лабора
торий экспертной службы МВД Украины на соответствие требованиям международного 
стандарта 13О/1ЕС 17025:2005. Аргументирована целесообразность изменения программы 
подготовки экспертов и проведения паспортизации судебно-экспертных методик как необ
ходимого условия аккредитации.

Ключевые слова: контроль качества, надежность, сертификация, аккредитация испыта
тельных (измерительных) лабораторий, экспертная деятельность.

Важнейшей стороной независимости эксперта является его процессуальная 
самостоятельность, которая гарантируется порядком назначения и производства 
судебной экспертизы, а также возможностью его отвода. Независимость судебного 
эксперта обеспечиваются рядом положений, закрепленных в ст. 4 Закона Украины 
«О судебной экспертизе» [1].

Экспертные задачи весьма специфичны, и для их успешного решения разрабаты
ваются специальные методики исследования вещественных доказательств, знание 
которых является обязательным условием компетентности судебного эксперта. Не
обходимо особо отметить, что в международной практике судопроизводства обеспе
чение качества судебной экспертизы реализуется посредством аккредитации судеб
но-экспертных учреждений по международному стандарту 13О/1ЕС 17025:2005. 
Анализ европейской практики в области организации судебно-экспертной деятель
ности показал, что соблюдение подобных требований является одним из основопо
лагающих условий эффективной деятельности судебно-экспертных учреждений, вхо
дящих в состав Европейской сети криминалистических научных организаций (ЕЫР81).

Критерии контроля качества становятся точкой опоры для четырех наиболее зави
симых между собой концепций, которые являются жизненно необходимыми для 
успешной деятельности судебно-экспертного учреждения, а также для его уровня 
конкурентоспособности, безопасности и международного сотрудничества. К этим 
концепциям относятся:

— качество;
— надежность;
— сертификация;
— правовая ответственность за некачественно проведенные исследования.
Построение системы качества в любой испытательной (измерительной) лаборато

рии основываются на трех основных группах процессов по сфере применения:
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— организационно-управленческие;
— обеспечение ресурсами;

^(теречислимТритерии, кртарь. должна отвечать лаборатория в соответствии с 

областью аккредитации: 
— наличие достаточного числа специалистов, имеющих соответствующее образо

вание, квалификацию, аттестованных в установленном порядке,
— наличие достаточного набора помещений, соответствующих требованиям тех

нического оснащения и применяемых методов испытаний, обеспечение требований 
санитарных норм и правил, а также техники безопасности для проведения испыта
ний, исследований, включая источники энергии, освещение и окружающую среду;

— использование лабораторией методов и процедур испытаний, соответствую
щих области аккредитации, включая отбор образцов, обращение с ними, транспорти
ровку, хранение и подготовку образцов к испытаниям, проведение испытаний, мето
ды обработки и анализа результатов испытаний;

— наличие соответствующих правовых и нормативных актов; процедуры обеспе
чения и актуализации нормативных документов;

— наличие испытательного и вспомогательного оборудования для отбора образ
цов, для проведения испытаний; соблюдение требований его эксплуатации, исполь
зования, хранения, планового обслуживания, ремонта;

— обеспечение однотипности измерений, включая: наличие необходимых средств 
измерений утвержденного типа, своевременность поверки средств измерений, 
использование аттестованных методик выполнения измерений; наличие стандартных 
образцов;

— наличие процедуры контроля качества проведения испытаний;
наличие четкой и ясной процедуры регистрации процесса проведения испы

таний и результатов испытаний, установленных форм регистрационных документов.
число документов, которыми должна располагать аккредитованная испытатель

ная лаборатория, входят:
— положение об испытательной лаборатории;

паспорт испытательной лаборатории;
— руководство по качеству;
— гиг^ТичТские Тапмат акТЫ’ регламентиРУЮщие деятельность лаборатории;

тации; ИВЫ условий тРУДа в соответствии с областью аккреди-

— должностные инструкции; тательной лаборатории;
— документы, отражающие результаты ,

т.д.); ерении (протоколы, отчеты, журналы и
— инструкции по охране труда;
— свидетельства по поверке приборов;
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— журналы регистрации документов;
— документация о ведении архива по результатам работы испытательной лабора

тории.
Изучение материалов подготовки к аккредитации испытательных (измерительных) 

лабораторий, которые проводят физико-химические испытания продукции в Харь
ковской области, позволяет сделать вывод о том, что основным и наиболее длитель
ным процессом является подготовка документов системы управления качеством. 
Так, в 2006 г. Национальное агентство по аккредитации Украины (НАЛУ) аттестовало 
государственную испытательную лабораторию пищевой и сельскохозяйственной 
продукции Государственного предприятия «Харьковский региональный научно-про
изводственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». Подготовка до
кументов (более 200) осуществлялась всеми сотрудниками этой лаборатории на про
тяжении двух лет.

Естественно, что отдельные направления судебно-экспертной деятельности могут 
иметь меньшее количество документов, позволяющих четко фиксировать каждый 
этап проведения исследований, гарантируя их высокое качество. Значительное коли
чество служебных документов, по мнению автора, должно вестись в лабораториях, 
где используются инструментальные методы исследования и прежде всего физико- 
химические, в ходе которых проводятся пробоподготовки, каждая из которых должна 
быть регламентирована и тщательно задокументирована.

Разработка документации по аккредитации любой испытательной (измеритель
ной) лаборатории НИЭКЦ, по нашому мнению, во многом облегчается ранее прове
денной работой в данном направлении. Прежде всего, это относится к существую
щей нормативно-правовой базе, на основании которой действуют экспертные 
подразделения МВД Украины.

Так, порядок производства экспертиз и исследований закреплен в разд. 5 Прика
за МВД Украины от 30.08.99 № 682 «Про затвердження Настанови про Д1яльнють екс- 
пертно-крим1налютично1 служби МВС УкраТни». Фактически в данном разделе уже 
заложена система контроля качества по проведению экспертиз и исследований, ко
торая включает в себя основные положения и гарантии обеспечения качества [2]. 
Кроме того, большое внимание уделено подготовке и повышению квалификации, ат
тестации экспертов экспертной службы МВД Украины, что зафиксировано Приказом 
МВД Украины «Про затвердження Положения про Експертно-квал1ф|кащйну комою 
МВС УкраТни, екзаменацмы комюп ГУМВС, УМВС, УМВСТ та порядок атестацн 
пращвник1в експертно-крим1нал1стичних пщрозд1Л1в як судових експерлв I спеща- 
Л1СТ1В» [3]. В соответствии с этим Положением эксперты экспертной службы МВД 
Украины проходят в установленном порядке аттестацию как судебные эксперты и 
внесены в Реестр аттестованных экспертов [4]. Подтверждение квалификации 
сотрудников экспертных подразделений МВД Украины проводится каждые 5 лет, а 
также тогда, когда сотрудник экспертного подразделения более года не работал по 
специальности.

Однако следует отметить, что данные ведомственные нормативные акты уже тре
буют переработки и приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. При 
подготовке к аккредитации необходимо упорядочить существующие документы, рег
ламентирующие деятельность экспертных подразделений, и детально описать поша
говый процесс работы. Следует отметить, что определенная форма документации не
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Харьковской области 
аттестованного эксперта

закреплена в Стандарте и разработка этой формы ведеНИбо тории.
ции определяется уже непосредственно руководством для подготовки к ак-

В качестве примера по созданию необ™димо ^кпаины в Харьковской области по 
кредитации является опыт НИЭКЦ при ГУМВД Укр
оформлению личных дел персонала отделов. На ка*дог0  ощие документы: 
заводится отдельное личное дело, в котором находятся следу

— фотография сотрудника; пппРИНПГО образца где отображены все
— карточка аттестованного эксперта установленного ооразцв, д 

основные сведения о сотруднике;
— ксерокопия 1 -й и 2-й страниц паспорта сотрудника,
— ксерокопия диплома(ов) об образовании;
— ксерокопия свидетельства на право производства конкретного вида к ртно- 

го исследования;
— ксерокопия свидетельства о подтверждении права производства экспертиз,
— ксерокопия свидетельства о повышении квалификации;
— копия функциональных обязанностей сотрудника.
Перечисленные личные дела хранятся у руководителей отделов.
В случае необходимости личные дела могут пополняться другими документами, 

свидетельствующими о квалификации сотрудников, например, об участии их в семи
нарах, сведениями о научной работе, проведении метрологического обучения.

При подготовке к аккредитации лаборатории возникает ряд трудностей, на которые 
следует обратить внимание. Субъективно можно выделить три таких направления:

— подготовка персонала лаборатории;
— материально-техническая база;
— методическое и методологическое обеспечение.
Подготовка персонала не случайно вынесена на первое место. Как отмечалось вы

ше, эксперты экспертной службы МВД Украины проходят специальную подготовку и 
аттестуются в установленном порядке. Полученная подготовка позволяет выполнять 
судебные экспертизы на достаточно высоком профессиональном уровне. Однако, по 
мнению автора, программа подготовки экспертов, соответствующая современным 
требованиям подготовки квалифицированного эксперта, должна включать подготов
ку экспертов к работе на приборном оборудовании. Теоретические знания, знание 
методик проведения исследований, опыт работы эксперта может быть полностью 
сведен на нет незнанием конкретных характеристик прибора, его возможностей и по
грешностей измерений, что в конечном итоге может повлиять на качество исследова
ний. В большей степени это относится к физико-химическим исследованиям, в ходе 
которых, в основном, используются инструментально-приборные методы измерений 
и вероятность ошибки в полученных результатах измерений достаточно велика 
Именно поэтому в программе подготовки экспертов, а также при проведении курсов 
повышения квалификации важно предусмотреть обучение сотрудников лабораторий 
основам метрологии. Во многом данная проблема может быть решена на местах 
привлечением к обучению представителей поставщиков оборудования, сотрудников 
центров стандартизации, производящих поверку оборудования

в соответствии с существующей нормативной базой, регламентирующей деятель
ность экспертной службы МВД Украины [3], уровень подготовки судебного эксперта 
определяется по итогам собеседования. По нашему мнению, представляется "еоб
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ходимым при проведении переаттестации судебных экспертов проверять не только 
их теоретическую подготовку, но и их умение правильно выполнять поставленные за
дачи на практике с использованием стандартизованных методик и на существующем 
оборудовании путем выполнения экспертами контрольных заданий. Кроме того, не 
стоит при проверке квалификации экспертов ограничиваться только плановой пере
аттестацией, проводимой раз в пять лет. Так, система трехступенчатого контроля, 
внедренного в практику НИЭКЦ, позволяет с большей степенью вероятности обнару
живать экспертные ошибки и своевременно устранять их. Наряду с устранением этих 
ошибок следует уделять внимание и причинам, способствующим появлению таких 
ошибок.

Как уже отмечалось, важной особенностью современного судопроизводства явля
ется повышение требований и к эксперту, и к его компетенции; четкое очерчивание 
пределов этой компетенции, а также подтверждение ее соответствия определенной 
экспертной специальности. В случае недостаточной подготовки персонала лаборато
рии возможно проведение необходимых занятий, а затем выполнением контрольных 
заданий проверять уровень квалификации конкретных экспертов. При этом роль кон
тролирующего органа или внутреннего аудитора может выполнять экспертно-квали
фикационная комиссия ГУМВД. Немаловажным при подготовке к аккредитации лабо
ратории является и наличие технической документации на приборы и оборудование, 
которые используются в лаборатории, разработка инструкций по эксплуатации при
борной базы, а также закрепление сотрудников за определенным конкретным прибо
ром.

Не менее актуальной является проблема материально-технического обеспечения 
лабораторий. В первую очередь это касается помещений лабораторий, их соответ
ствие санитарно-гигиеническим требованиям, техническим требованиям методик, а 
также наличие достаточного количества приборной базы для проведения исследова
ния.

В нынешних условиях уже недостаточно провести исследование одним методом с 
использованием только одного прибора для получения достаточно высокого и неос
поримого результата исследования. Следовательно, лаборатория должна распола
гать достаточным финансированием для создания и поддержания на требуемом 
уровне приборно-изм,ерительного оборудования, обеспечивающего получение ре
зультатов измерений с использованием не менее двух инструментально-приборных 
методов. Представляется целесообразным предусмотреть в подразделениях экс
пертной службы МВД Украины наличие однотипного приборного оборудования, что 
позволит не только рационально использовать средства на приобретение техники в 
масштабах МВД, но и в дальнейшем достаточно эффективно осуществлять внутрен
ний и внешний аудит путем постановки контрольных заданий. Кроме того, наличие 
однотипного оборудования в различных подразделениях позволит использовать 
однотипные методики, приобретать эталонные образцы и реактивы, максимально 
качественно проводить подготовку экспертов для работы на существующем оборудо
вании (подготовка в области метрологии).

К вопросу о методиках и методологическом обеспечении. В соответствии со 
Стандартом внутренний аудит системы качества должен охватывать и проверку 
правильности использования методик. Но какие именно из общего многообразия ме
тодических рекомендаций можно считать достаточно проверенными, современными
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5 4 2 Стандарта лаборатория может 
и научно обоснованными? В соответствии с  ' мущество отдается стандар- 
использовать все существующие методы, при э я не ТОЛько заказчики, но
тизованным методам. Но основным, в чем должн у твительн0 пригОдны для 
и персонал лаборатории, является то, что эти метод должен уметь пра
воведения исследований. Кроме того пеР“на Р такой очень 
вильно использовать эти методики. Особо следуе 
пункт в системе качества, как оценка пригодности методик. 1ЛГГпРлпняниа

Согласно [5] оценка пригодности — это подтверждение пут
предоставления объективных доказательств того, что конкретные ТР Пр-уп. тя 
цифическому целевому использованию выполняются. Это означает, чт те
оценки пригодности необходимо доказать, что методика удовлетворяет тем тре ова- 
ниям, которые к ней предъявляются в рамках ее целевого использования, т. е. под
твердить ее пригодность. Оценка пригодности по определению предусматривает 
также проведение исследований характеристик методики, суждение о соответствии 
которых установленным критериям и лежит, как правило, в основе вывода о пригод
ности или непригодности методики.

Представляется, что основными целями оценки пригодности следует считать 
следующие:

а) оптимизация параметров методики;
б) определение характеристик методики, например, систематической погрешнос

ти, сходимости, неопределенности измерения;
в) установление слабых мест методики;
г) подтверждение и предоставление объективных доказательств того, что методи

ка измеряет именно то, что должна измерять, а также, что она удовлетворяет предва
рительно установленные критерии.

Порядок, в котором приведена последовательность целей оценки пригодности, 
отображает не их значимость, а логику и последовательность самого процесса оце
нивания пригодности.

Этот вид деятельности для отечественных лабораторий является новым, так как 
раньше подобные требования к ним не предъявлялись. Как показывает практика ак
кредитации, выполнение указанного требования вызывает определенные трудности. 
Кроме отсутствия у лабораторий практического опыта по оценке пригодности мето
дик, причинами этого являются:

недостаточность существующих нормативных и методических документов по 
вопросам оценки пригодности;

нехватка в лабораториях специалистов надлежащего уровня квалификации, 
которые бы имели необходимые знания в области метрологии.

При подготовке к аккредитации следует учесть необходимость отделения общеин
формационных документов (книги, методические рекомендации, устаревшие межго
сударственные стандарты) от внешней рабочей документации. Основным негатив
ным моментом является то, что в Украине работа по сертификации методик пока 
практически не проводится, что может привести к использованию в работе различ
ных, в том числе и устаревших, методик исследования. В соответствии с Положени
ем о деятельности координационно-методического совета (КМС) ГНИЭКЦ МВД Укра- 
ины проводится большая работа по совершенствованию организации поведению 
эффективности и качества научно-экспертной и нормативно-методической Хель-
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ности экспертной службы МВД Украины. Однако, направленные в областные НИЭКЦ 
методические материалы, в свете требований Стандарта, могут быть рассмотрены 
только как общеинформационные документы. Кроме того, методические рекоменда
ции по проведению того или иного вида исследований должны пройти оценку пригод
ности в установленном порядке, что требует значительного времени, привлечения 
квалифицированного персонала и наличия соответствующей приборной базы. 
Учитывая четкую ведомственную подчиненность лабораторий НИЭКЦ, а также то, что 
персонал лабораторий использует при производстве экспертиз одни и те же методи
ки, представляется возможным провести оценку пригодности используемых, но не 
стандартизированных методов и методик по направлениям исследований в целом в 
масштабе всей экспертной службы МВД Украины.

По нашему мнению, одним из возможных путей организации проведения такой 
оценки пригодности может быть следующий порядок. По каждому направлению 
исследований целесообразно создать рабочую группу, в состав которой должны 
входить как минимум специалист, который хорошо владеет методикой, и специалист, 
который имеет знания в области метрологии.

Процедуру оценки пригодности условно можно разделить на четыре этапа:
1. Детализация требований
В соответствии с п. 4.4.1 Стандарта лаборатория должна проводить анализ запро

сов, заявок и договоров. Такой анализ, среди прочего, должен обеспечить адекват
ное определение требований к измерению для того, чтобы избранная методика была 
способна удовлетворить требования заказчика. Детализация требований предусма
тривает и то, что должен быть определен приемлемый уровень рабочих характерис
тик метода, таких как систематическая погрешность, неопределенность, диапазон 
измерения.

При детализации требований лаборатория должна учесть существующий опыт 
применения методики и ее совместимость с другими подобными методиками, кото
рые уже используются в лаборатории или в других лабораториях, а также уровень 
требований, который существует на рынке соответствующих услуг. Установленные 
требования к методике и ее характеристикам необходимо задокументировать.

2. Определение характеристик методики
Определение характеристик методики является одним из этапов оценки пригод

ности. Для этого могут быть использованы следующие приемы или их сочетания:
— использование эталонов или хорошо охарактеризованных стандартных образ

цов;
— сравнения методики с другой (эталонной) методикой, характеристики которой 

известны;
— межлабораторные сравнения;
— систематическая оценка факторов, которые влияют на результат.
Если методика разрабатывается и будет использоваться многими лабораториями, 

то оценивание методики путем межлабораторных исследований является наиболее 
приемлемым, поскольку будет предусматривать широкое применение методики при 
разнообразных условиях. Вместе с тем, оценка пригодности в пределах одной лабо
ратории неминуемо уменьшает объем информации о методике, которая может быть 
получена. В частности, межлабораторная воспроизводимость не может быть уста
новлена на основании результатов исследований лишь одной лаборатории.
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РеХтатХпХТктапькых и теоретических исследований е пределах оценки 
незультатыэксперимент^ 7./,ТГ1иЦ1>1кпя необходимо проанализировать

пригодности и информацию из ДРУГИ^ 0 характеристик требованиям к 
чтобы убедиться в соответствии метода и Р чтпм чтяпр ИЯжип
измерению, которые были детализированы на первом этапе. На этом этапе важно 
определить и погрешность воспроизводимости результатов.

4. Заявление о результатах оценки пригодности г,г>мглпи^
Необходимо сделать вывод по результатам оценки пригодности ти

(если ее характеристики отвечают требованиям) или непригодности методики 
(в противоположном случае). Если делается вывод о пригодности, то должны ыть 
приведены также полученные характеристики методики, и в случае необходимости 
нормативы контроля. В случае вывода о непригодности необходимо указать причину 
признания методики непригодной.

Таким образом, оценки пригодности нестандартизированных методов и методик, 
используемых при проведении экспертных исследований в подразделениях эксперт
ной службы МВД Украины, можно провести по следующей схеме:

а) создание рабочих групп в ГНИЭКЦ МВД Украины по направлениям исследова
ний (возможно с привлечением ведущих специалистов НИЭКЦ);

б) проведение рабочей группой анализа необходимости оценки пригодности ме
тодов и методик с учетом требований законодательных и нормативных документов и 
опыта применения методик в лабораториях ГНИЭКЦ и НИЭКЦ;

в) направление стандартных образцов в НИЭКЦ для проведения межлаборатор
ных сравнений;

г) оценка полученных результатов и вычисление погрешностей, оценка факторов, 
влияющих на результат в отдельных лабораториях;

д) выявление и устранение причин, влияющих на результат;
е) обобщение результатов оценки пригодности и направление в НИЭКЦ выводов о 

пригодности или непригодности методик.
В данном случае рассматривается возможность оценки пригодности методов и 

методик исключительно в пределах одного ведомства. Однако представляется край
не необходимым во избежание разного методологического подхода при проведении 
экспертных исследований использовать проверенные методики не только в одном 
экспертном учреждении.

В соответствии со ст. 8 Закона Украины «О судебной экспертизе» «...для 
рассмотрения важнейших вопросов развития судебной экспертизы, которые имеют 
межведомственный характер, при Министерстве юстиции Украины создается Коор
динационный совет по проблемам судебной экспертизы, действующий в соответ
ствии с положением о нем, утвержденным Кабинетом Министров Украины

Методики производства судебных експертиз (кроме судебно-медицинских и 
судебно-психиатрических) подлежат аттестации и государственной регистрации в 
порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины...» [1]

Следует отметить, что до сегодняшнего дня механизм аттестации и государствен
ной регистрации экспертных методик не разработан. Заслуживает внимания опыт 
Российской Федерации, где в целях повышения качества экспертных исследований 
и, вместе с тем, реализации принципа равноправия сторон в современном уголовном 
и гражданском судопроизводстве Российского федерального центра судебной экс
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пертизы при Минюсте России (РФЦСЭ) ведется постоянный поиск новых процедур, 
упорядочивающих организацию и производство судебных экспертиз и использова
ния специальных знаний. Одним из путей внедрения этих процедур в практическую 
судебно-экспертную деятельность является регламентация и сертификация судеб
но-экспертных методик. В последние годы для исключения применения различных 
методических подходов и толкований при производстве судебных экспертиз в госу
дарственных судебно-экспертных учреждениях различных ведомств в Российской 
Федерации проводится паспортизация методик, т.е. на каждую разработанную мето
дику составляется паспорт. Методики предварительно проходят проверку на практи
ке, утверждаются на межведомственном уровне (Федеральный межведомственный 
координационно-методический совет (МВД и Минюст по согласованию с Верховным 
Судом и Генпрокуратурой)).

Форма паспорта на экспертную методику содержит следующие реквизиты:
— наименование методики;
— сведения об экспертном учреждении, разработавшем методику;
— авторы методики;
— дата и место ее опубликования;
— апробации;
— дата утверждения и регистрации паспорта методики.
В структуру регистрационного паспорта также включены:
— экспертные задачи, решаемые при помощи методики;
— объекты исследования;
— методы исследования;
— краткая характеристика этапов экспертного исследования;
— приборы и оборудование для реализации методики;
— реактивы и расходные материалы.
По данным МВД РФ только в 2002 г. в экспертные учреждения для использования 

в экспертной практике направлена информация о 338 зарегистрированных методи
ках [6].

Применение сертифицированных методик экспертных исследований, единых 
квалификационных требований к экспертам соответствующих экспертных специаль
ностей в государственных судебно-экспертных учреждениях независимо от их ве
домственной принадлежности, а также в негосударственных учреждениях, занимаю
щихся судебно-экспертной деятельностью, даст реальную возможность получения 
сопоставимых результатов при экспертном исследовании одних и тех же объектов, 
характеризующихся необходимой точностью, надежностью и воспроизводимостью.

В настоящее время для успешной подготовки к аккредитации лабораторий НИЭКЦ 
представляется необходимым: провести оценку пригодности и выдачу рекомендаций 
к использованию в судебно-экспертной практике методов, средств и методических 
рекомендаций по производству судебных экспертиз, а в дальнейшем — провести 
сертификацию и паспортизацию судебно-экспертных методик (в том числе автома
тизированных методик), методических изданий и учебных программ подготовки 
экспертов по экспертным специальностям.
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СУТН1СТБ СПЕЦ1АЛЬНИХ ЗНАНЬ, КЛАСИФ1КАЦ1Я IX 
ВИКОРИСТАННЯ В КРИМИНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВ1

Нин! важко уявити крим!нальне судочинство без використання сучасних досягнень 
природничих, техн!чних, економ!чних та !нших наук, як! стр!мко розвиваються. Розши- 
рення сфери використання знань р!зних наукових галузей у крим!нальному процес! 
обумовлено, по-перше, необхщн!стю максимально можливоТ об’ектив!зацГ| пронесу 
доказування, забезпечення законних !нтерес!в учасник!в процесу, як! залучен! до сфе
ри д!Т крим!нального судочинства, по-друге, зростанням злочинност!, видозмною П 
структури, посиленням протидп попередньому розслщуванню та судовому розгляду. 
Згадуючи ф тенденци, не можна не враховувати процес !нтеграц!|'та диференц!ацн на
укових знань, який створюе платформу для використання нових досягнень сучасноТ 
науки в процес! доказування.

Дослщження питань, що складають проблематику дослщження, спонукае нас 
звернутися до теоретичних основ як сутност! спец!альних знань, так 1 основних на- 
прям1В IX використання в сучасному крим!нальному судочинств!.

Спец!альн! знания активно використовуються пщ час доказування у кримнальних 
справах шляхом залучения об!знаних у в!дпов!дн!й сфер! ос!б, а також, безпосередньо 
сличим, прокурором, судом, особами, як! проводять д!знання. При цьому (за винят- 
ком випадюв, передбачених Кримшально-процесуальним кодексом УкраТни (дал! — 
КПК Укра!'ни)) зазначен! суб’екти можуть об!йтися ! без допомоги об!знаних у тпй чи т!й 
галуз! знань ос!б.

Ю.К. Орлов наголошуе, що особа, яка проводить д!знання, слщчий ! суд пщ час 
провадження слщчих (процесуальних) д!й можуть використовувати будь-як! 
спец!альн! знания за тих самих умов, що ! спец!ал!ст у певн!й галуз!, але за умови, щоб 
результатом такого дослщження був не висновок, а наочний факт (наприклад, виявле- 
ний невидимий вщбиток рук), який буде доступний та зрозум!лий для вс!х учасник!в 
слщчо!'д!Т, як! не волод!ють спещальними знаниями. Що ж стосуеться висновк!в !з ви- 
користанням спец!альних знань, то це виключна прерогатива експерта, нав!ть якщо 
слщчий досить досвщчений, щоб !'х зробити [1 ].

Меж! компетенц!!' експерта при застосуванн! своТх спещальних знань ! сама 
необхщнють його участ! у справ! безпосередньо залежить вщ того, який зм!ст укла- 
© М. В. Перебитюк, 0. В. Ринкова, 2008

Проанал!зовано сферу використання знань р!зних наукових галузей в криминальному 
судочинств!. Надаеться обгрунтування у створенн! платформи для використання нових 
досягнень сучасноТ науки в процес! доказування.

Ключов/ слова: сутшсть спефальних знань, п!знання, термт, глобальна !нформатизац!я, 
загальновщом! знания, соц!ально-психолог!чний аспект.
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, порушен! питания актуальф не 
I часто-густо виникають у правоза-

кримУналУстики змУст понят-

даеться в термы «спефальФ знания». В зв язку з цим^ 
тУльки для теорУТ, а й мають У практичне значения У 
стосовч1й практиф.

У теори кримУнального пронесу, судово, експертизи та 
тя «спефальФ знания» дониФ залишаетьСЯ.^ХТння» «спефальФ науков. знания»

У теори пУзнання словосполучень «спец.альн! зна , в ичн|й л(тера-гу , 
не Уснуе, вони притаманФ лише спец1альн1и правовы сфер I ] Р
рУвнозначно з термУном «знания» використовують термы «п!зн . . Ку
В.К. Лисиченко I В.В. Циркаля, однозначнютьтерм1н!в «спец1альн1 зн льн'
пУзнання» свУдчить про рУзновид професУйних знань, якими володю експ , . ].

Саме визначення спефальних знань вУдсутне в закон!, де зазначаеться лише мета, 
або суб’ект Тх застосування. ВУдповУдно до ст. 75 КПК Укражи експертиза призна- 
чаеться у випадках, коли для вирУшення питань при провадженн! у справ! потрУбф 
науковУ, технУчнУ або УншУ спефальн, знания.

Щоб сформувати комплексне уявлення про сутнУсть «спец/альних знань» 
проаналУзуемо фУлософську та лУнгвУстичну сторони термУФв «знания» У «т'знання». 
На нашу думку, фтермыи не можна вважати синоФмами. В л1нгв1стиц1 словом «знан
ия» позначають сукупФсть вУдомостей з будь-яко'У галузУ, набутих у процес, навчання, 
дослУдження I т. Ун. Також «знаниями» називають Фзнання дУйсностУ в окремих и про- 
явах I в флому. «ГПзнання» — це вУдображення в свУдомостУ людини явищ реально? 
дУйсностУ, Ухньо'У сутностУ [5].

ВУдповУдно до ф/лософського розум1ння цих термУФв, варто керуватися визначен- 
ням та поняттям самого знания й процесу пУзнання. Набутий людський досвУд, отри- 
маннУ знания зберУгаються УндивУдуумом, який отримуе новий досвУд з методики особи- 
стого розвитку. Унтелект, розум людини вважаються зовнУшнУми Унструментами пУзнання 
навколишнього свУту як особлива частина людськоУ УндивУдуальностУ. Можна виокреми- 
ти етичне, естетичне, релУпйне, полУтичне, правове та безпосередньо Фзнавальне став- 
лення людини до свУту. ПУзнавальне ставлення, зокрема наукове, спрямоване на вУдо
браження об’ективноУ реальностУ. КрУм того, воно робить це активно, творчо, може 
передбачати майбутФй розвиток дослУджуваного об’екта. Такою е рефлексивна 
природа мислення. Наукове вУдтворення, розумУння предмета е головною метою 
Фзнавального процесу. Результатом пУзнавальноУ дУяльностУ людини буде певне знания. 
Суб’ект пУзнання творчо й флеспрямовано вУдображае дУйснУсть I створюе и УдеальнУ 
образи. 1ндивУд створюе й отримуе пУд час наукового дослУдження певФ конкретнУ 
знания й володУе ними. ПУзнання ж виступае як софально-опосередковане вУдношення 
людини до свУту, що Усторично розвиваеться. Це активне, флеспрямоване вУдображення 
законУв об ективного зовнУшнього свУту. Таким чином, «гпзнання»  це процес 
вУдображення й вУдтворення в людському мисленнУ об’ективноУ дУйсностУ накопичення 
досв1ду, засвоення навичок У набугтя вмУнь, а «знания» - це продукт суспУльно-трудовоУ 
и розумово! Д1яльностУ, вже засвоений на досвУдУ, навичках У вмУннУ. Отже використання 
термыа «знания» у зазначеному словосполученнУ, на нашу думку бУльш доречно

Сп.ввУдношення понять «знания» та «пУзнання» детально дослУджувалося багатьма 
вченими. Зокрема, з цього приводу В.Д. Арсеньев У В.Т. Заволоцький вУдмУчають що 
«спещальн! знания - це система вУдомостей, якУ були отриманУ у результат! намковФ У практично? дУяльностУ, а спефальн! пУзнання - це знания, якУ от^н XXX 
особами п!д час теоретичного I практичного навчання» (див.: [6]) 'Дпов'Дними
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Пщсумовуючи, можна зробити висновок про те, що сукупнють знань б!лыш точно 
вщображаеться термном «знания», а терм!ном «п!знання» охоплюеться сам процес 
досягнення знань конкретно! особи. Наприклад, експерт оперуе спец!альними знан
иями, встановлюючи нов! обставини, взаемозв’язок м!ж ними, й оц!нюе !х. Висновок 
експерта — результат п!знання як специально! д!яльност!.

Детальнее зупинимося на складов!й терм!на, що розглядаеться, а саме на визна- 
ченн1 «спещальн!». Деяк! автори вважають, що «спец1альн1» — це, по-перше, знания 
не загальновщом! (не загальнодоступн!, не повсякденн!, не т!, що мають масове поши- 
рення) !, по-друге, не правое! [7, с. 89]. Деяк! вчен! вказують на необхщнютьтеоретич
но! та практично! пщготовки ос!б, я к! волод!ють такими знаниями [8], а також на такий 
важливий елемент спещальних знань, як наявн!сть навичоку !х застосуванн! [9, с. 23].

Вихщним, на нашу думку, для розум!ння спещальних знань е формулювання 
О.О. Ейсмана, який визначив «спец/альи! знания» як знания, якими не волод!е адре
сат доказування. Зокрема, в!н пише, що «...це знания не загальновщом!, не загально
доступн!, не т!, як! мають масове поширення, це знания, якими волод!е окреме коло 
спец!алют!в» [7, с. 21]. У цьому формулюванн! хоча й була зазначена головна ознака 
спещального знания, однак незрозум!ло, що розум!еться пщ «не загальновщом!», «не 
загальнодоступн!» й «не мають масового поширення» I як! критерГнх розмежування.

Вщомий рос!йський науковець Г.Г. Зуйков визнавав спещальн! знания як, насампе- 
ред, «заснован! на теорп й закреплен! практикою глибок! й резнобечн! знания прийомев ! 
засобев крим!налютично! технеки, що забезпечують виявлення, ф!ксацею й доследжен- 
ня доказев. До спещальних знань належать незнания в судов!й медицин,, судовой х!м!1, 
ф!зиц!, пожежнй справе, автосправ!, а також будь-як! енш! знания (педагогии!, 
л!нгв!стичн!, математичне тощо), використання яких необхщно для повного, всебёчно- 
го й об’ективного розслщування злочиыв» [3]. Деф!н!ц!я мютить конкретн! галуз! знань 
! мету використання. Водночас потр!бна конкретизащя щодо р!зноб!чних ! глибоких 
знань.

Розглянуте словосполучення в ряд! формулювань розум!еться у вузькому й широ
кому змют! цього слова. Так, «...пщ спецёальними знаниями, — писав З.М. Соко- 
ловський, — варто розумгги сукупнють ведомостей, отриманиху результат! професей- 
но! пщготовки, що створюють для !х власника можлив!сть вир!шення питань у певн!й 
галуз!» [10]. Тим самим автор обмежено сприймав предмет деф!н!ци.

До спец/'альнихзнань, як вважае Ю.Г. Корухов, належить сукупнють знань у певн!й 
галуз! науки, техн!ки або мистецтва, застосованих з метою доказування (див.: [11, 
с. 18]). Надумку В.М. Махова, спещальними знаниями езнания, що були набут! пщчас 
пщготовки до певно! трудово! д!яльност! та засвоен! у процес! ще! деяльност!, тобто це 
«знания, що притаманне р!зним видам профес!йно! деяльносте, за винятком знань, як! е 
профес!йними для слщчого ! судде, та використовуються ними пщ час розслщування 
злочинёв та розгляду крим!нальних справ у суд! з метою сприяння встановленню !сти- 
ни у справ!, у випадках ! в порядку, визначених крим!нально-процесуальним законо- 
давством». Як справедливо зазначив В.М. Махов, якщо зважати на походження 
терм!на, то не слщ приймати змют йоготрадищйно'еформи за основу [12]. Щеу ст. 112 
Статуту крименального судочинства 1864 р. зазнавалось, що для точного «умозрения 
обстоятельств», яке трапляеться у справ!, необхщн! спещальн! вщомост! або 
досвщченють у науц!, мистецтв!, ремесл!, промисл! чи якому-небудь занято. Таке ро- 
зумення спещальних знань запозичено багатьма авторами. Наприклад, аналопчно
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а Р Зуев- «...будь-як! познания в науф, техфф, Мист 
розглядав спефально знания ^у6 уальН0Г0 й матер!ального), застосовуван| 6 
або ремесло (кр!м галузеи Р ЗД!йснення правосуддя» [13]. Так само вц3на 
вир!шенн! питань, що постають знань , профес!йного досвщу в галу3| На'
чае це поняття Н.6. Суригона. <<■_■ У осоваНих для отримання, оброблення й вИКо' 
уки, техноки, мистецтваи^ремес . .. 3 метою ПОпередження або швидког0 Тд
ристания пошуково! I доказово ч> = г14]. викликае сумнов дофльнють ! Лпсовкого розкриття I розслщування злочин» в1 з 1аченн. спец|альних знань Сьь;«.

«ориетання. ВЫ пиша: .СпецОальи! зна^ 

крим!нальяо-процесуальному значенн! - це знания в науш, технщ, або мистецтв!, за. 
стасован! для отримання дохазовоТ 1нформацл слещально п.дготовленими особами. 
[15]. Проте, на нашу думку, таке визначення автора е досить широким и не розкривае 
змюту поняття.

В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль вважають, що спец1альн1 знания — «... це не загаль- 
новщомо в судочинство науков!, техФчн! й практично знания, набуто в результат! про- 
фесойного навчання або за певною спефальФстю особою, залученою спецоалостом 
або експертом з метою сприяння слщчому або суду в з ясуванФ обставин справи чи 
дач! висновку з питань, для вир!шення яких потр!бно IX застосування» [4, с. 22].

В.1. Шиканов «спефальн! знания» визначае таким чином: «... термон «спефальн! 
знания» застосовуеться для позначення будь-як01 можливосто сукупносто знань (тобто 
таких, як! входять у загальноосв!тню подготовку громадян) ! знань в галузо права» [9, 
с. 39].

Глобальна онформатизафя, яку зараз переживають болыФсть краон, у тому число й 
Украона, суттево впливае на критерп, що визначають доступность таких знань. У зв’яз- 
ку з цим О.Р. Росинська в одной !з праць порушуе питания: «Чи е спецоальними чи за- 
гальнодоступними водомост!, яко викладено у призначених для широкого загалу читач!в 
енциклопед!ях, довщниках, словниках, т! як! представлено в електронних засобах ма- 
совоо онформацп, глобальной комп’ютерФй мережо 1п1егпе1?» Вона дойшла слушного 
висновку, що воднесення знань до загальновщомих, повсякденних, загальнодоступ- 
них остатним чином залежить вщ осв!тнього та онтелектуального ровня як конкретного 
суб екта, його життевого ! профеФйного досвщу, так ! суспольства, яке його оточуе. 
«Очевидно, що у кожному окремому випадку необходно проаналозувати характер не- 
обхщних знань ! потом уже вирошити питания, чи можуть вони вважатися спефальни- 
ми», — вщповщае О.Р. Росинська [16, с. 34].

На думку Т.В. Сахновоо, недолжом визначення спефальних знань завдяки форму- 
люванням «не повсякденн!» о «не правое!» е намагання окреслити сферу спефального 
через водмежовувальн! критерп. Але зазначення лише меж, за як! мае виходити зазна- 
п«Не явиш,е’ для ДеФон!ц!о е недостатФм. Для того щоб з’ясувати, чи стосуеться певна 

АОСВ^ду а®° для такого встановлення необхщн! спефальФ знан- 
всякденних та' спр?НяНе0 Х'АН1 критер''’ Т-в- Сахнова вважае, що розмежування по- 
спеФальних знаниях пп анань ~ 4е проблема визначення критерпв потреб у 
спецоальних знаниях. Потреба в спефальних знаниях у кримшальному процес!, як
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справедливо зазначаеться, у бшьшост! випадюв визначаеться на !ндивщуальний 
розсуд органов досудового слщства ! суду. Т.В. Сахнова формулюе ряд об'ективних 
передумов використання спещальних знань:

1) норма права (матер!ального або процесуального), що м!стить спещальн! еле- 
менти у певн1Й формг,

2) р!вень розвитку наукових знань, я к, дають змогу використовувати Тх у практичних 
щлях;

3) наявнють об’ективного зв’язку м!ж способом застосування наукових знань I юри- 
дичною метою IX використання [17, с. 10].

О.Р. Росинська, коментуючи цей перел!к, вважае, що розробка критернв, запропо- 
нованих Т.В. Сахновою, визначае саме пщстави застосування тих чи тих знань, але не 
дае деф1н1ц1ю поняття «загальновщом! знания», яке мае суб’ективний (ощнювальний) 
характер, так само як I терм!н «загальноосв!тня пщготовка» [16, с. 33].

Погоджуючись 13 наведеним вище зауваженням, вважаемо за необхщне враховувати 
те, що сп!ввщношення спещальних I загальновщомих знань за своею природою повин
но розглядатися у динам1ц| розвитку сусп!льства, яке визначаеться якзагальним р!внем 
розвитку сощуму, так ! ступенем !нтегращТ наукових знань у повсякденному житп людей. 
Розширення I поглиблення позищй про якесь явище, процес, предмет призводить до 
того, що знания стають все б!льш диференщйованими, системними, доступними для 
якнайширшого кола людей — сфера побутових знань збагачуеться. Про цю специф!ку 
спещальних знань згадував ще 1.Я. Фойницький, справедливо вказуючи на м!нливий ха
рактер меж! М1ж спещальними I загальнодоступними знаниями [18]. Ця обставина дае 
змогу зробити висновок, що терм1н «спещальн! знания» необхщно розглядати не т!льки 
у правовому, айв сощально-психолопчному аспекте

У зв’язку з цим можна зазначити, що, наприклад, наприюнщ 80-х рок!в минулого 
стол1ття на вир1шення судовоУ експертизи могло б бути винесене питания, яке призна- 
чення магн1тного диска (дискети), що використовуеться при робот! з ПЕОМ [16, с. 11]. 
Сьогодн! под|бн! питания, у бшьшост! випадюв, вир!шуються на р!вн1 загальновщомого 
знания. Одночасно е й зворотнй процес. За рахунокбтьш глибокого наукового п!знан- 
ня явищ, процес!в, предметов жбито очевидн!, повсякденн! уявлення про нихзм!нюють- 
ся, виникають нов! науков! обфунтування, як! набувають характеру спещальних знань. 
Цей тезис пщтверджуеться науково-методичним удосконаленням основ одоро- 
лопчно1, судово-еколопчно! експертизи та !н. Але, на жаль, !нод| на практищ спос- 
тер1гаеться 1 зворотна картина: деяю учасники судочинства помилково вважають, що т! 
питания, як! виникають, можливо вир'ниити на р!вн! загальновщомих знань I життевого 
доевщу. Так, нерщко особи, яю проводять д!знання, в тому числ! слщч!, су,идя для 
встановлення суб'ективно'|' сторони складу злочину, скаж!мо, анал!зуючи повед!нку 
особи в авар|йн!й ситуацн у справах про дорожньо-транспортн! подП, можуть 
спиратися на життевий досв'щ та тнорувати можливють використання спещальних 
знань у галуз! психологи, прим!ром, для вир!шення питания чи м!г водм виявити 
небезпеку, яка виникла, й уникнути зд!йснення наУзду на Фшохода [11, с. 48 - 55].

Пщбиваючи пщеумок зазначимо, що у визначены спещальних знань, що 
пропонуютьокрем! автори, на нашу думку, не слщ використовувати терм!н «спещальн! 
знания», оскшьки цей термт мае суб’ективний (ощночний) характер, не пов’язаний !з 
законом!рностями спещальних знань, а лише звертае нашу увагу на (х профеФйний 
характер.
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ОСМОТР ТРУПА:
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Рассмотрены проблемные вопросы регламентации осмотра трупа в Уголовно-процессу
альном кодексе Республики Беларусь. В целях совершенствования законодательства 
проведен анализ правовых положений, касающихся осмотра трупа, содержащихся в УПК 
Республики Беларусь, а также их сравнение с соответствующими нормами УПК других 
государств. Внесены предложения по совершенствованию положений белорусского 
Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующих осмотр трупа.

Ключевые слова: осмотр, труп, специалист, следователь, дознаватель.

Процессуальный порядок проведения осмотра трупа регламентирован ст. 205 
«Осмотр трупа. Эксгумация» Уголовно-процессуального кодекса (далее — УПК) 
Республики Беларусь [1], в которой непосредственно осмотру трупа посвящены две 
из пяти частей.

Не вдаваясь в дискуссию об отнесении эксгумации к числу следственных дей
ствий, на основе сравнительно-логического, сравнительно-правового и иных науч
ных методов целесообразно проанализировать положения ст. 205 УПК, касающиеся 
проведения осмотра трупа.

Актуальность настоящей работы определяется тем, что в Республике Беларусь 
публикаций, которые касались бы комплексного анализа процессуальной регламен
тации осмотра трупа, нет. Рассматриваемый вопрос исследовался некоторыми 
авторами, в том числе П.В. Мытником [2], в комплексе с регламентацией других 
следственных действий, что не позволило в полной мере раскрыть все проблемные 
аспекты, касающиеся уголовно-процессуального порядка проведения осмотра 
трупа. Представляет интерес комментарий А.П. Рыжакова к ст. 178 УПК Российской 
Федерации [3, с. 495-509], регламентирующей осмотр трупа. Однако вследствие 
некоторого различия белорусского и российского уголовно-процессуального зако
нодательства данная работа представляет больше научный интерес, нежели практи
ческий.

Анализируемая ст. 205 УПК гласит:
«1. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводит следователь, как 

правило, с участием врача-специалиста в области судебной медицины. Для осмотра 
трупа могут привлекаться также другие специалисты.

2. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактило
скопированию».

Употребление в приведенной норме термина «наружный» объясняется тем, что в 
ходе осмотра трупа изучаются тело покойного, одежда и обувь, находящиеся на нем, 
и т.д. Если же возникнет необходимость исследования состояния внутренних орга
нов, то труп доставляется в место, позволяющее в надлежащих условиях провести
© Ю.П. Шкаплеров, 2008 
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судебно-медицинское исследование. Однако
обследовать, например, полость рта, носа. «наружный» позволяет Не.

Отсутствие в ст. ,78 УПК Российской осущест .которым ученым сделать вывод о том, что в ходе осмотра тру  ~

ление его вскрытия [3, с. 497]. Подобный вывод не 
судебно-медицинское исследование состояния

является бесспорным, так как 
внутренних органов на месте проис

шествия вряд ли будет полным и, возможно, затруднит в даЛ^^^ить 
судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, неэтичн Ь1е
действия в доме, где жил умерший, так как они могут причини ные
страдания родственникам скончавшегося. В связи с этим более верны тся под. 
ход белорусского законодателя.

Этимология слова «труп» означает мертвое тело человека или животного [4, 
с. 814]. Однако правила рассматриваемой статьи касаются только осмотра трупа 
человека. В случае возникновения необходимости осмотра трупа животного послед, 
ний, согласно действующему УПК, исследуется по правилам осмотра предметов.

Трупом, который должен осматриваться по правилам ст. 205 УПК, признается не 
только труп взрослого человека, но и трупы детей, в том числе новорожденных, 
мертворожденных, а также труп плода ребенка (абортус). Кроме этого, в практике 
правоохранительных органов нередки случаи обнаружения и осмотра фрагментов 
тела человека, скелетированных останков, объектов, оставшихся оттрупов, поверг
шихся, например, сожжению. Данные объекты трупами не являются, однако ст. 205 
УПК содержит только термин «труп». Думается, что такая терминологическая неточ
ность требует устранения. Для этого следует прибегнуть к анализу зарубежного 
уголовно-процессуального законодательства. УПК Армении [5], Казахстана [6], 
Молдовы [7], Российской Федерации [3, с. 495], Туркменистана [8], Украины [9] 
также оперируют словосочетанием «осмотр трупа» либо «осмотр трупа человека», в 
то время как в ч. 1 ст. 103 УПК Эстонии говорится об эксгумации трупа или его 
останков [10]. В словаре С.И. Ожегова под останками подразумевается тело умер
шего человека или то, что осталось от его тела [4, с. 464]. В связи с этим, с целью 
терминологического совершенствования рассматриваемых норм, достижения их 
ясности, четкости и однозначности представляется целесообразным дополнить ч. 1 
ст. 205 УПК Республики Беларусь после слова «трупа» словосочетанием «или его 
останков».

Представляет так же интерес связка слов «на месте его обнаружения», 
используемая законодателем в рассматриваемой статье. Буквальное понимание ч. 1 
ст. 205 УПК дает основание полагать, что указанная норма регламентирует осмотр 
трупа только на месте его обнаружения и не распространяет свое действие на случаи 
когда труп с места обнаружения был перемещен (доставлен в морг; при совершении 
дорожно-транспортного происшествия перенесен с проезжей части в другое место). 
Эт. .178 УПК Российской Федерации, регламентирующая порядок осуществления 
действии по осмотру трупа, не связывает проведение этого следственного действия 
с местом его обнаружения [3, с. 495], ст. 85 УПК Эстонии (Осмотр трупа) гласит: 
«Осмотр трупа производится на месте происшествия или в ином месте нахождения 
трупа» [10]. Следовательно, с целью устранения указанной неточности^ УПК 
Республики Беларусь представляется целесообразным исключить из ч 1 ст 205 УПК 
слова «на месте его обнаружения». ст' у
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Согласно ч. 1 ст. 205 УПК наружный осмотр трупа на месте его обнаружения про
водит следователь. Однако осмотр трупа осуществляют не только следователи. Так, 
в практических подразделениях ОВД трупы осматривают и дознаватели. Это, в пер
вую очередь, касается трупов людей, обнаруженных без признаков насильственной 
смерти. Кроме того, согласно ч. 13 ст. 182 УПК по уголовным делам о преступлениях, 
не представляющих большой общественной опасности и менее тяжких, по которым 
не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, орган до
знания производит предварительное расследование до его установления. Преступ
ление, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 317 УК Республики Бела
русь (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) относится к категории ме
нее тяжких преступлений. И в том случае, если водитель, совершивший указанное 
преступление, скрылся, то осмотр места происшествия и трупа проводят должност
ные лица органа дознания. Изложенное свидетельствует, что есть необходимость до
полнения ч. 1 ст. 205 УПК Республики Беларусь после слов «проводит следователь» 
словами «и дознаватель».

Ст. 205 УПК содержит рекомендацию об участии в осмотре трупа врача — 
специалиста в области судебной медицины. Следует отметить, что ст. 336 Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г. уже имела в себе правило, согласно которому 
судебный следователь «для осмотра и освидетельствования мертвых тел...» обязан 
был пригласить судебного врача [11].

Согласно положений Правил работы государственного судебно-медицинского 
эксперта при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) в 
Республике Беларусь (далее — Правила) в случае проведения подобного осмотра 
судебно-медицинский эксперт Белорусской государственной службы судебно- 
медицинской экспертизы выступает в качестве врача — специалиста в области 
судебной медицины, в связи с чем его основной ролью является оказание помощи 
следователю или дознавателю по вопросам, относящимся к компетенции судебно- 
медицинского эксперта [12]. Однако не всегда у должностных лиц органа 
предварительного расследования имеется возможность обеспечить участие 
судебно-медицинского эксперта в проведении осмотра трупа, особенно это касается 
деятельности ОВД районных центров республики.

До внесения изменений в УПК от 04.01.2003 ч. 1 ст. 205 звучала следующим обра
зом: «Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводит следователь с 
участием врача — специалиста в области судебной медицины, а при невозможности 
его участия — иного врача». Подобная формулировка давала основание привлекать 
для участия в осмотре трупа любого врача вне зависимости от его квалификации и 
специальности. В то же время бесспорным является тот факт, что не каждый врач мо
жет быть привлечен к участию в осмотре трупа. Представляется, что мало пользы 
принесет врач-стоматолог при осмотре тела убитого человека. В связи с этим в УПК 
были внесены соответствующие изменения, и в настоящее время данная норма ука
зывает на участие только врача — специалиста в области судебной медицины. Одна
ко это не значит, что для участия в осмотре трупа законом запрещено привлекать 
иных врачей, например, врача-хирурга местной больницы. Согласно ч. 1 ст. 205 УПК 
для осмотра трупа могут привлекаться также другие специалисты, в том числе врачи 
и фельдшеры.
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В ч. 2 ст. 205 УПК речь идет о неопознанных трупах, т.е.о трУ^^0^3^^ 
мент проведения осмотра никем не опознаны. Причем в д . икс
можно не проводить как следственное действие, вполне дост 
протоколе следственного действия факт установления личности умерш „

Что же касается дактилоскопирования и фотографирования труп 1 Ыи
вопрос в полном объеме освещен в криминалистической литературе и м не
рассматривается.

Чаще всего осмотр трупа является составной частью осмотра места происшест
вия, так как практическими работниками правоохранительных органов место обнару
жения трупа рассматривается как место происшествия. Кроме того, до воз уждения 
уголовного дела уголовно-процессуальным законом разрешено проведение юлько 
одного вида осмотра — осмотра места происшествия, хотя практически все трупы, 
подлежащие осмотру, исследуются до возбуждения уголовного дела, так как именно 
в ходе осмотра на трупе могут быть обнаружены следы преступления. Данное поло
жение приводит к тому, что в случае необходимости осмотра тела человека, умерше
го в больнице, должностные лица органа предварительного расследования вынужде
ны оформлять результаты осмотра протоколом осмотра места происшествия.

Следует согласиться с А.В. Дуловым, который отмечает, что если условия для 
осмотра трупа на месте обнаружения являются неблагоприятными, то подобный 
осмотр следует проводить в другом месте, например в морге [13]. Более того, 
Д.Я. Мирский настаивает на возможности отдельного проведения осмотра трупа до 
возбуждения уголовного дела, так как провести его полноценно на месте происшест
вия иногда достаточно сложно. Этому могут препятствовать такие объективные об
стоятельства, как неблагоприятные погодные условия, темное время суток и т. д. [14]. 
А.И. Швед также обосновывает необходимость проведения осмотра трупа до возбуж
дения уголовного дела [15]. В соответствии с Правилами в случаях, когда на месте 
происшествия нет условий для детального осмотра трупа, последний по возможнос
ти осматривается на месте, а затем его осмотр и оформление протоколов осмотра 
продолжают в морге [12]. В данном случае составляется протокол осмотра места 
происшествия, где указывается, что следственное действие прерывается для после
дующего его продолжения в морге, хотя фактически в морге проводится именно 
осмотр трупа. Необходимо отметить, что перерыв между осмотром места происшес
твия и осмотром трупа в морге может составить несколько часов.

Изложенное выше свидетельствует, что существует объективная потребность в 
проведении осмотра трупа до возбуждения уголовного дела. В свя-зи с этим по наше
му мнению, необходимо дополнить ч. 2 ст. 173 и ч. 2 ст. 205 УПК после слов «осмотр 
места происшествия» словами «и трупа».

проведен*ого анализа, представляется целесообразным изложить ч. 1 
ст. 205 УПК в следующей редакции: «1. Наружный осмотр трупа или его останков про
водит следователь, дознаватель, как правило, с участием врача - специалиста в об
ласти судебной медицины. Для осмотра трупа или его останков могут привлекаться 
также другие специалисты». у ^шшка / ься
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Уагальненням лггературних джерел та вивченням слщчоТ практики з ясовуеться с^н'^ь 
I значения фактора раптовост! у подоланн! установки допитуваних на неправдив! св д , 
розглядаються особливост! та можлив! шляхи використання у тактик допиту обвинувачених 
(п|дозрюваних) фактора раптовост!, акцентуеться увага на важливосД дотримання мораль 
но-етичних засад слщчоТ Д1яльност1 пщ час використання зазначеного фактора.

Кпючов! слова: допит, тактичн! прийоми, фактор раптовост!, неспод1ван1сть, емоц1инии 
стан, психологичный вплив, з!знання.
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М.О. Янковий, кандидат юридичних наук, 
доцент Одеського юридичного институту 
Хартвського национального ушверситету внутрнишх справ

ОСОБЛИВОСТ1 ТАКТИКИ ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНИХ 
(П1Д03РЮВАНИХ) 3 ВИКОРИСТАННЯМ ФАКТОРА 

РАПТОВОСТ1

Загальновщомо, що з!знання обвинуваченого (пщозрюваного) не е «царицею до- 
каз!в» I потребуе всеб!чного пщтвердження !ншими фактичними обставинами справи. 
Поряд з цим, ютинне з!знання значно полегшуе подальше розслщування злочин!в, дае 
змогу швидко та з найменшими затратами сил ! засоб!в з!брати необхщн! докази, 
встановити та викрити вс!х сп!вучасник!в злочину, максимально вщшкодувати спричи- 
нену д!ями винуватих шкоду тощо. Практика свщчить, що майже нколи з!знання не 
бувае швидким I повним. Част!ше доводиться крок за кроком йти вщ брехн! до отри- 
мання правдивих свщчень.

Таким чином, одне з основних завдань слщчого — послабити за допомогою реко- 
мендованих наукою ! практикою тактичних прийом!в I засоб!в установку обвинуваче
ного (пщозрюваного) давати неправдив! свщчення, стимулювати його до з!знання. 
Один з основоположнике крим!нал!стики радянського перюду 1.М. Якимов п!дм!тив, 
що справжнй злочинець з!знаеться у вчинены злочину лише тод!, коли в!н викритий 
неспростовними доказами або сп!йманий зненацька пщ час допиту [1, с. 110].

Тому актуальнють та практичне значения цього питания надзвичайно важлив!, 
становлять чималий науковий Ытерес ! потребують подальшого дослщження з ураху- 
ванням зм!н у законодавств! в напрямку забезпечення прав ! свобод людини.

У крим!нал!стичн!й ! процесуальн!й л!тератур! при розкритт! проблем слщчо) такти
ки, етики, психологи окремих слщчих д!й вживають терм!ни «раптовють» «неспо- 
д!ван!сть». Уперше, в 1963 р., 1.6. Биховський у статт! «Об использовании фактора 
внезапности при расследовании преступлений» розглянув деяк! аспекти застосуван- 
ня фактора раптовост! п!д час провадження основних слщчих д!й [2]. Вагомий внесок 
у вивчення фактора раптовост! зробили представники ки!всько'| школи крим!нал!стики 
на чол! з В.П. Бах!ним [3; 4].

У 1986 р. украТнський учений В.С. Кузьм!чов захистив кандидатську дисертац!ю 
«Научные основы и практика реализации принципа внезапности в следственной 
деятельности»[5].
© М.О. Янковий, 2008
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Подальший розвиток згадана проблематика отримала в досл!дженнях Р.С. Белк!на 
[6; 7, с. 244 - 271; 8, с. 517 - 534].

Науков! прац! цих учених дали можлив!сть обфунтувати вир!шальну роль фактора 
раптовост! пщ час розслщування злочин!в. Однак вони не вичерпують багатоас- 
пектн!сть ц!еТ проблеми, а скор!ше утворюють фундаментальну базу для подальших 
дослщжень. Так, подальшого вивчення I узагальнення потребуе тактика використання 
фактора раптовост! пщ час провадження окремих слщчих д!й, зокрема допиту обвину- 
вачених (пщозрюваних) в умовах конфл!ктно! ситуацп, оск!льки так! дослщження 
проводилися лише фрагментарно.

Допит, як вщомо, е найб!льш розповсюдженою та ^формативною сл!дчою д!ею. 
Саме за допомогою допилв майже по кожн!й справ! отримують найб!льшу к!льк!сть 
доказ!в, як! дають змогу встановити !стину. В цьому сенс! допит вважають основним, 
головним джерелом отримання доказ!в. Ось чому слщчому так важливо оволод!ти 
мистецтвом допиту, про що неодноразово зазначалося в крим!нал!стичн!й л!тератур! 
[9, с. 76; 10, с. 3].

Не зважаючи на велику к!льк!сть науково? та методично! л!тератури з питань допи
ту, на практиц! часто-густо не використовуються корисн! й ефективн! тактичн! прийо- 
ми ц!еТ слщчо! дп, допускаються помилки, що перекривають шлях до отримання 
потр!бно'| !нформац!Т.

3 цього приводу М.С. Карпов пров!в анкетування 902 слщчих МВС УкраТни, проку- 
ратури та СБУ ! дов!в, що 55,6 % слщчих на момент початку роботи слщчим мали не- 
достатн! знания та вм!ння з питань проведения допиту. Причиною такого становища е, 
на думку бтыдост! опитуваних, недостатнють уваги питаниям орган!зац!Т 1 тактики до
питу в навчальних закладах, у систем! службово'1 пщготовки та систем! пщвищення 
квал!ф!кацп. Слухач! юридичних навчальних заклад!в (75,3 % вщ 1364 анкетованих) 
теж вважають недостатньою увагу, що придтяеться в навчальному процес! питаниям 
допиту. Отриман! знания та вм!ння для 79,7 % слухач!в е недостатыми, щоб 
самослйно провести допи.т [11, с. 211 - 218].

Складнють допиту полягае, перш за все, у гадан!й його простот! [12, с. 4]. Д!йсно, 
схематично допит можна уявити так: викликати вщповщну особу, вислухати П, записа
ли показания в протокол!. Деяк! сл!дч!, на жаль, саме до тако'! просто! схеми ! зводять 
допит. Проте допит — це дуже складна слщча д!я. Складнють полягае в тому, що допи- 
туваний не завжди з початку допиту дае слщчому повн!, достов!рн!, правдив! показан
ия. Той чи той результат допиту, в першу чергу, залежить вщ позиц!! допитуваного — 
бажае в!н говорити правду чи мае нам!р приховати Г!! дотримуватися установки на не
правдив! свщчення. Тому перед слщчим постае основне завдання — отримати до- 
стов!рн! та повн! вщомост! вщ допитуваних про обставини ! факти, що щкавлять 
слщство.

Особливу роль пщ час допиту обвинувачених (пщозрюваних), на нашу думку, вщ!- 
грае фактор раптовост!. Звернувшись до тлумачного словника, бачимо, що за сво'!м 
змютом терм!н «раптовий» в укра'|'нськ!й мов! означав той, «який в'щбувся, настав 
неспод!вано; швидкий, блискавичний, миттевий» [13, с. 1016]. Проте у крим!на- 
л!стичн!й теор!! в!дсутн!й однозначний п!дхщ у визначенн! поняття та мюця згаданого 
фактора в сл!дч!й д!яльност!.

Деяк! вчен! (Г.Г. Доспулов [14, с. 79], С.К. П!терцев, О.О. Степанов [15, с. 60 - 62], 
У.А. Усманов [16, с. 66] та !н.) розщнюють раптов!сть як тактичний прийом допиту.
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називае фактор раптовост! тактич- 
фактора раптовост! розраховано на

Але в юридичн.й литератур, трапляються ! заперечення такого’ ^0ДУ на^°вд1в
, ■ т„„ п I к'пм1гсаоов I О.А. лакаева вважають, щовизначення фактора раптовостг Так, В. I. комюсар 

фактор раптовост! не е тактичним прийомом, а виступае лише психолопчною умовою 
ефективно! реал!зацй останнього. На !хню думку, фактор Рапт0В0СТ^Р°аРа^°ааа^На 
суб’ективну офнку допитуваним неспод|ваного переб1гу под|и, як1 р а-
хисну позифю. Це ! приводить до результату, прогнозованого СЛ1^4^ ' ’  

Анал!зуючи низку праць Р.С. Белк!на з цього питания [6, 7, с. ’ '
534], слщ зазначити, що вчений жодного разу не називае фактор раптовост! тактич
ним прийомом. На його думку, використання .
спрацювання певного психолопчного механ!зму в свщомост! людей, сутнють якого 
полягае в р!зк!й зм1н1 емофйного стану суб’екта на загальному фон! послйно! напруги 
пщ час СЛЩЧО1 дй, що може призвести до зм!ни власно! позицй у сприятливий для 
слщства б|‘к [8, с. 518 - 519].

Звернувшись до крим!нал!стично! енциклопедй як джерела, яке мютить у соб! 
перев!рену й узагальнену !нформац!ю про розвиток крим!нал!стично! науки, бачимо, 
що фактор раптовост! — це неспод!ван!сть д!й слщчого, оперативного пращвника для 
особи, яка протистоТть розслщуванню [18, с. 35].

Як свщчить слщча практика, спектр д!й слщчого, як! мають неспод!ваний характер, 
досить великий. Це, власне, сама слщча д!я, проведена не в той час або не в тому 
М1СЦ1, як оч!кувалося защкавленою особою; залучения до проведения слщчо! дй ос!б, 
участь яких виключалася або не передбачувалася злочинцем; виявлення та викорис
тання в ход! СЛ1ДЧО1 дй речових доказ!в, сл!д!в злочину тощо, про появу яких у справ! 
невщомо защкавлен1й особ!.

Суперечност! та неч!тк!сть у поглядах крим!нал!ст!в з цього питания примушують 
нас ще раз повернутися до дано? проблеми. Не претендуючи на беззаперечнють ! 
зак!нчен!сть запропонованих суджень та повне висв!тлення порушено!' проблеми, 
спробуемо проанал!зувати умови використання фактора раптовост! у слщч!й д!яль- 
ност!.

Розслщування злочинв у цшому та проведения допиту зокрема е активним ! ди- 
нам!чним процесом, який вщбуваеться в умовах протидй защкавлених ос!б !'х розкрит- 
тю. Неспод!ванють в цьому контекст! е одним !з головних засоб!в подолання протидй 
розслщуванню. За даними учених, протид!я розслщуванню мала м!сце у 88 % 
вивчених крим!нальних справ, а 90,7 % опитаних засуджених повщомили, що вони 
вдавались до протидй пщ час розслщування [4, с. 12]. I, як правильно’зазначае 
В.Д. Берназ, проблема протидй розслщуванню набувае сьогодн! особливо!' 
актуальност! [19, с. 79].

На нашу думку, фактор раптовост! може мати р!зн! вар!анти застосування !, отже, 
посщае р!зне м!сце в крим!нал!стичн!й тактиц!. У загальному вигляд! сутн!сть 
раптовост! (неспод.ваност!) полягае у вибор! та реал!зацй слщчим системи заход/в ! 
прииом/в, як! забезпечують необхщн! умови для виявлення та збору ор!ентувально!'! 
доказово!' !нформацй. н у

Так, за словами В.Ю. Шеп!тька, тактичний прийом - це споФб зд!йснення 
процесуальноГ дй, який заснований на психолопчному мехав.зм! його реаШзаШ! та 
спрямовании на досягнення конкретно! мети т!е'|чит!е! дй [20 с 1821 р ц

У цьому контекст! використання фактора раптовост! для неспод!ваного проведен- 
ня т.е. ни т,е, СЛ1ДЧ01 дя, на нашу думку, буде тактичним прийомом який використовуе
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слщчий для п проведения в ситуацн, що склалась. Фактор раптовост, виступае спосо
бом зд|йснення заплановано'1 слщчо’, дн 1 розрахований на непередбачуванють змюту 
I характеру Д1й слщчого стороною, яка протид,е. Це надае слщчому тактично, ,нщ,ати- 
ви I, як правило, сприяе усп!ху. В подальшому, пщ час проведения слщчо! дн, що 
розпочалась раптово (неспод,вано), слщчий може використовувати р,зн, тактичн, 
прийоми, розроблен, крим,нал,стикою, не вдаючись до д!й, як! мають неспод,ваний 
для протид,ючо'| особи характер.

Якщо раптове проведения слщчо, ди (наприклад, допиту) не дае слщчому оч,кува- 
ного результату, бо допитуваний зайняв позищю неправдивого свщчення, то слщчий 
може застосувати тактичну комб,нац,ю, використавши фактор раптовост! у поеднанн! 
з 1ншими тактичними прийомами допиту. В даному випадку фактор раптовост! не е 
тактичним прийомом допиту, а виступае психолопчною умовою ефективно, реал!зацп 
!нших, обраних слщчим, тактичних прийом!в ! спрямований на досягнення конкретно, 
мети допиту — отримання повних ! правдивих свщчень.

Розгляд особливостей тактики допиту обвинувачених (пщозрюваних) з викорис- 
танням фактора раптовост,, на нашу думку, дофльно розпочати !з з’ясування 
правом,рност1 останнього, оск!льки в юридичн!й л!тератур! трапляються заперечення 
щодо можливост, використання фактора раптовост, пщ час проведения допиту [21; 
22], що мотивуються авторами його невщповщнгстю морально-етичним засадам 
СЛЩЧО1 д!яЛЬНОСТ1.

На нашу думку, як ! на думку б!льшост! вчених, виключати психолопчний вплив у 
розслщуванн! злочин!в неможливо, адже в,н об’ективно властивий сл’щч!й д,яльносл. 
Нав!ть залучения особи до проведения слщчо, дн в якост! понятого лею чи лею м!рою 
торкаеться н !нтерес,в ! справляе на не, певний вплив. Б!льше того, н!ким 1 н,коли не 
пщдавалася сумн!ву правом!рн!сть раптового, тобто неспод,ваного затримання пщо- 
зрюваного за наявносл на те достатжх пщстав. Законность у слщч!й д,яльносл поля- 
гае не у вщсутносл впливу на учасник!в розслщування, а в правом!рному використанн, 
засоб!в впливу вщповщно до чинних у нашому сусп!льств! норм морал!, етичних 
аспеклв тактики допиту зокрема [23].

Головним для викриття неправди було ! залишаеться вм!ле застосування сучасних 
досягнень слщчо! тактики. Не заперечуючи можлив!сть застосування фактора 
раптовост, пщ час провадження будь-якоТ слщчо, дн, зазначимо, що найб!льш 
поширеним у слщч1Й практиф психолопчним впливом е неспод,вано поставлене 
запитання пщ час допиту. Вщ сул запитання, форми, моменту його порушення зало
жить усп1х розслщування. Одне вдале та своечасно поставлене запитання може 
вир,шити все !, навпаки, одне невдале та несвоечасне — може все з!псувати. Це 
стосуеться також пред’явлення документов, речових чи !нших доказ,в.

Виб!р тактично в,рного моменту для використання фактора раптовост,, що 
забезпечуе неспод!ван!сть та ефективнють впливу, може бути результатом переваги 
слщчого над обвинуваченим (пщозрюваним) у ранз! рефлекс!’,. 3 точки зору 
В.Д. Берназа, переваги у рефлексивних м!ркуваннях дають змогу слщчому не лльки 
передбачати повед!нку партнер!в по спткуванню, регулюючи тим самим , свою пове- 
д!нку, а й надають можливють впливати на процеси прийнятих партнерами р,шень [24, 
с. 148].

Як бачимо, неспод!ван!сть пщ час допиту е результатом активно, творчо’,’ д!яльносл 
слщчого. Вона свщомо та завчасно будуеться слщчим на основ, рефлексивного про-
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..... Ппа птби яка не чекала, не передбачува- 

гнозування переб!гу майбутньо'! сл.дчо! дн• Дл 0 !ван,стю. Якщо ж раптовють не

прийом, вщомий пщ назвою «припущення легенди». лщчи попитл/ванлг
вислуховуе неправдив! свщчення за предметом допиту, справля! ц воажрн ° 
враження, що вони переконлив!, тобто припускав легенду допитув ~ 'Я
п!сля в!льноТ розповщ! пщсилюеться вм!ло поставленими сл1дчим ми,
характер яких укр!плюе думку допитуваного, що його показания справили н лщчого 
потр!бний ефект. Задоволений досягнутим, допитуваний емощино розсла ляеться, ! 
в цей момент йому потр!бно неспод!вано поставити таке запитання, яке свщчить, що 
в!н обманувся у своТх очжуваннях. Основна умова тактично грамотного використання 
такого стану допитуваного — це вм!ння слщчого визначити момент його настання.

Ставити запитання сл!д у тому ж темп! та тим же тоном, як ! вс! попередн!, адже 
зм1на голосових модулящй може насторожити допитуваного перш, н!ж слщчий завер
шить формулювання. Природно, що неспод!ванють цього запитання е значним психо- 
лопчним подразником, з яким допитуваний не завжди може впоратися. Вщбуваеться 
дезорган1зац1я псих!чних процеФв, порушуються розрахунки, ламаються вс! побудови 
та над!Т допитуваного, що може р!шучим чином зм!нити його позищю, спонукати до 
правдивих свщчень.

1ншим, на нашу думку, тактичним прийомом, який переслщуе викриття неправди, е 
непрямий допит у поеднанн! з фактором раптовост!. Сутнють його полягае в тому, що 
слщчий ставить низку запитань, «безпечних» з погляду допитуваного, наприклад, про 
життевий шлях, особист! та профеФйн! зац!кавлення, захоплення, оточення, !нш! 
приемн! обставини життя допитуваного. Коли увагу вщведено, ставиться неспод!ване 
запитання, яке стосуеться суттевих обставин справи ! е головним моментом допиту. 
Допитуваний при цьому не встигае переключитися з правдивих показань на брехню та 
за !нерц!ею може сказати правду.

У практиц! трапляеться категор!я допитуваних (як правило, це обвинувачен! чи 
пщозрюван!), як! п!д час непрямого допиту пост!йно оч!кують головного запитання, 
нервують. Вони весь час перебирають у пам’ят!, чи не було сказано чогось зайвого, 
адже здогадуються, через що з ними спшкуеться слщчий. Багато годин, а !нод! й дн!в 
думали вони про те, що будуть говорити слщчому, а з ними спшкуються на !ншу тему 
та все виглядае не так, як уявлялося й оч!кувалося. Певною м!рою допитуваний у 
под!бн!й ситуацп втрачаездатнютьлопчного мислення. Вщчувши невпевненють допи
туваного, слщчий неспод!вано ставить йому головне запитання. При цьому неспод!ва- 
не запитання необхщно ставити в досить коротай ! чгтай редакцп. Це позбавить допи
туваного можливост! отримати час на обм!рковування вщповщ!, зробивши вигляд, що 
в!н не зрозум!в ! просить пояснити запитання, адже ефективнють неспод!ваност! об- 
межена часом, необхщним особ! для перебудови сво!х д!й ! нам!р!в чи вибору засоб!в 
I способа протифй раптов!й неспофваност!. Втрата часу слщчим неминуче веде до 
виграшу його обвинуваченим (пщозрюваним)! неспофвангсть перестае д!яти.

Практиц! вщомо досить мало людей, здатних у такому стан! давати свщчення як! не 
мютять обмовок чи прогалин, що вказують на неправдив! свщчення. Нав!ть якщо 
под|бне I не трапиться, то нормальнии хщ допиту порушуеться. На неспод!ване запи-
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тання допитуваний вщповщае не вщразу, задумуеться, обм!рковуе вщповщь. Р!зка 
зм!на темпу вщповщей, характеру повед!нки допитуваного можуть виступати симпто
мами СВЩОМО1 неправди. До того ж, в обмовках виявляеться по!нформован!сть допи
туваного, тобто так! знания обставин I переб!гу розслщувано! под!!, якими допитува
ний може Володей лише за умови причетност! до злочину. Звичайно, ц! зовн!шн! 
прояви не мають доказового значения, а виконують лише ор!ентувальну функцию.

До реч1, допустим1сть створення для допитувано! особи ситуацп, коли вона може 
обмовитись, обГрунтовувалась ще вщомим крим!нал!стом минулого столптя 1.М. Яки- 
мовйм, який називав зазначену ситуацию единим дозволеним засобом впливу на 
допитуваного [25, с. 336].

При використанн, доказ!в п!д час допиту необхщно обов’язково попередньо 
вир1шити питания про допустимють ! належнють конкретного доказу, впевнившись як 
у законност! джерел, метод!в ! прийом!в Тх отримання, так ! в об’ективно юнуючому 
зв'язку м!ж доказом ! обставинами справи.

Пред’явлення слщчим доказ!в, наявнють яких менш за все оч!кували обвинувачен! 
(пщозрюван!), ставить останых у положения, до якого т! не п!дготовлен!. Такими дока- 
зами можуть бути з!знання сп!вучасник!в, результати експертних дослщжень, речов! 
докази, отриман! шляхом !нших слщчих д!й тощо. Докази можна пред’являти як за на- 
ростаючою, так ! за спадною силою. Проте використання останнього способу, на на
шу думку, е ризикованим. Якщо допитуваний вважатиме неспод!вано пред’явлений 
доказ недостатн!м для викриття його причетност! до вчинения злочину, протид!я 
розслщуванню з його боку суттево зросте. Тому усп!х використання доказ!в у 
поеднанн! з фактором раптовост! значною м!рою визначаеться р!внем пщготовленост! 
слщчого до IX пред’явлення.

Таким чином, про фактор раптовост! може йтися лише в тому випадку, коли його 
наслщком е неспод!ванють для протид!ючо! сторони.

Анал13 слщчо! практики свщчить про те, що використання фактора раптовост! пщ 
час допиту обвинувачених (пщозрюваних) можливе в поеднанн! й з шшими тактични- 
ми прийомами допиту.

Тактика допиту обвинуваченого (п'щозрюваного) — одна з найб!льш складних. Вона 
мае вщповщати вимогам крим!нально-процесуального закону, будуватися залежно 
вщ складу злочину, особи допитуваного та його позицп щодо вчиненого, наявних у 
справ! доказ1в тощо. Обвинувачений (пщозрюваний) е важливим джерелом !нфор- 
мац!! про обставини вчиненого ним злочину, може вказати мотиви його скоення, на- 
звати ос!б, як! пщтверджують його свщчення, надати !нш! докази, що не були вщом! 
слщчому. Кр!м цього, визнання обвинуваченим свое! вини мае тактичне значения — 
воно розряджае конфл!ктну ситуащю всього розслщування.

Трансформация негативно!' позици допитуваного в позитивну — складний психо- 
лопчний процес, якому властив! внутр!шня боротьба, що Грунтуеться на неспод!вано- 
му для допитуваного психолопчному подразнику, що веде до нервовост!, невпевне- 
ност!, розгубленост!, емощйно!' напруги, розумово! настороженост!, протир!ччя. 
Завданням слщчого е сприяння перемоз! позитивних мотив!в пщ час протидп 
розслщуванню, отримання правдивих показань. Використання сучасних тактичних 
прийом!в допиту, побудованих на фактор! раптовост!, е запорукою в досягненн! ц!лей 
розслщування.
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ПОНЯТТЯ I ТЕРМ1НОЛОПЯ судовоТекспертизи

61

Серед актуальних проблем сучасно'( науки е визначення тлумачення основних по
нять та значень терм1н!в. Термшами оперують р1зн1 науки, в тому числ! й юридичнк 
як галузев! (кримнальне, цивтьне, адмЫ'ютративне право), так 1 спещальн! — 
прикладн! (кримшолопя, крим1нал1стика, судова Х1м1я, судова медицина, судова ек- 
спертиза). Визначення «понять — це не якась казуистика, а, навпаки, надзвичайно 
важлива наукова I практична справа, якщо згадати, що за вс!м цим стоять жив! люди, 
IX Д1яльн1сть, а 1нод| й життя» [1, с. 289]. Доречно навести слова Лейбнща: «Матема
тики оперують цифрами, а юристи — поняттями. У сусп1льств1 деф!нщ1Т завжди 
розроблен! наст1льки, насктьки високоякюною е правова культура законодавця» 
(див.: [2]).

Дослщження понялйного I терм1нолопчного апарату судовоТ експертизи як 
Ц1Л1СНО1 системи необхщне з метою розкриття змюту основних принципе 1 закон1в на
уки. П.В. Копн1н писав: «Основные законы науки существуют в форме понятий или их 
систем» [3, с. 509].

Слово «терм!н» — запозичення !з середньолатинсько'1 мовы: (егт)пиз — це «слово 
31 строго визначеним науковим поняттям» [4, с. 554]. Не плутати з! словом «термн» у 
значенн «строк», який походить в'щлатини: 1егт1пиз — «пограничний (межовий) знак; 
заюнчення, юнець, межа» [4, с. 554].
© Н.1. Клименко, М. 0. Богославська, 2008

Висв1тлено поняття терм!на ! терм!нологи як засоб!в ф!ксаци, кодування, збертання I пе
редач! профес!йних знань спец!ал!ста, впливу терминологи на його п!знавальну д!яльн!сть; 
сп!вв!дношення «поняття» ! «термина». Надаеться тлумачення експертноТ терм!нологи ! 
ставиться завдання Г! ун!ф!кацй.

Ключов! слова: терм!н, систематизафя, кодиф!кац!я, ун!ф!кац!я, поняття, експертна 
терм!нолог!я.
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в термУнУ, який його позначае, та

поняття та визначають як слово абоУ лопцУ пщ термином розумиоть позначен тощо с
словосполучення, що позначае поняття' певно У ,плення в термУнУ лише по^ 
3 моменту виникнення поняття проходить 3 стадн. Р оияирННЯ та плчатт 
значения; 2 — закрУплення в термУнУ його значения, 3 — злив I «твооене на б

У Л1НГВЮТИЦ1 пУд термином розумУють слово або словосполучення, 
пУдрядних зв’язкУв, яке мае професУйне значения, яке виражае т с| пплирг Нб
значения, яке виражае та формуе професУйне поняття У застосовуеть 'для
пУзнання й освоения певного кола об’ектУв У вУдносин мУж ними пщ кут м у пев. 
ноТ професи [6].

Важливють вщокремлення двох понять «поняття» та «термУн» пщкреслював у свсих 
працях Ю.Ф. Прадщ, який вважае «визначення значения (змУсту) понять, яке опи- 
суеться в енциклопедичних словниках» вУдрУзняеться «вУд значения термУна — у 
Л1НГВ1СТИЧНИХ, термУнолопчних словниках» [7, с. 36, 39].

Поняття нерозривно пов’язане з термУном:
1) з початку виникнення поняття закрУплюеться 

без якого неможливе оперування цим поняттям;
2) поняття, закрывшись у термУнУ, стае його значениям, а з’ясування значения' 

термУна — це встановлення того, яке поняття виражае термУн [7, с. 36]. Проте категорУ] 
«поняття» У «термУн» не е тотожними. Поняття — це вУдображення об’ективно! дУйсност? 
в п суттевих ознаках, думка, яка вУдображае сутнУсть явища. ТермУн уособлюе поняття1 
у вУдповУднУй знаковой формУ, е його носУем, зовнУшнУм символом. Таким чином, кате- 
горУя «термУн» е бУльш вузькою I фактично вщображае короткий змУст (або назву) шир-1 
шого в цьому розумУннУ «поняття» (визначення або деф1Н1цп) [8, с. 96].

Термин — це лексична основа науковоУ мови. СлУд розрУзняти визначення змУсту 
понять, як, описуються в енциклопедичних словниках (тлумачення термУна, дан! про 
однозначнУсть чи багатозначнУсть, граматичнУ форми, наголос, орфографУю тощо) У 
значения термУнУв, як< описуються в лУнгвУстичних, термУнолопчних словниках (як 
заголовок статп, визначення поняття, його науковУ параметри) [7, с. 36]. У словнику 
1НШ0М0ВНИХ слУв поняття розширюеться включениям до термУна словосполучення, 
тобто «однозначне слово або словосполучення, що виражае певне поняття яко'Усь 
галузУ науки, технУки, мистецтва, сусального життя тощо» [9, с. 819]. Так, тлумачення 
поняття «термУн» визначене в енциклопедичних словниках: слово або слово
сполучення, що позначае поняття певноУ галузУ науки, технУки тощо [10, с. 629 - 630].

ТермУн мае характеризувати, як правило, чотири елементи:
1) поняття, що визначаеться;
2) предикат — те, про що йде мова;
3) родову ознаку, тобто якУсть, яка характерна для низки родових предметУв У явищ;
4) видову вУдмУннУсть властивУсть, притаманну тУльки для поняття яке визна

чаеться [2].
ТермУн необхУдно розумУти не тУльки як окремий елемент, а й перш за все як одини- 

цю певно! терм1носистеми, вважати, що вУн мУстить у собУ основы змУстовнУ та струк
тура! характеристики всю! системи, тобто перебувае з нею у вУдносинах «семантичноУ 
конгруентност!» [11, с. 29 - 30].

Юридичний термин - це слово (або словосполучення), що е узагальненим найме- 
нуванням юридичного поняття, яке мае точний У визначений змУст У вирУзняетьсг 
змютовою однозначнютю, функцюнальною стУйкУстю [12, с. 13]. Юридичну термУно-
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лопю класифжують за р!зними трупами. Так, Т.Ю. Пантелеева розр!зняе чотири групи 
терм!н!в:

1) загальновживан! найменування предмете, д!й, явищ;
2) загальновживан! терм!ни, що набули точншого, спещального значения та несуть 

основне смислове навантаження;
3) суто юридичн! — вироблен! для позначення понять т!льки в юриспруденц!! 

(под!ляються на загальноправов! терм!ни та термин окремих галузей права);
4) техн!чн!, запозичен! з р!зних галузей науки, техыки, мистецтва, а також 

«профес!онал!зми » [12, с. 14].
В.Я. Радецька вид!ляе лише три види юридичних терм!н!в:
1) узагальненого значения;
2) М1жгалузева терм!нолог!я;
3) галузева термшолопя [13, с. 179].
Юридична терм/нолопя вважаеться основним, найб!льш шформативним пластом 

лексики мови законодавства, що сприяе точному ! ясному формулюванню правових 
розпоряджень, досягненню максимально! лакон!чност! юридичного тексту [10, с. 148].

Юридична терм!нолопя загальнопоширена, тобто терм!нолог!чна система ба- 
зуеться на загальнонац!ональн!й л!тературн!й мов!; задля задоволення вимоги зро- 
зум1лост1, понят1йний апарат не виходить за рамки загальновживано! терм!нолог!!. 
Про окрем! недолжи в юридичн!й терм!нологп неодноразово висловлювалися вчен!- 
юристи Укра'!ни: А.В. 1щенко, В.С. Кузьм!чов, В.Ю. ШеФтько, В.К. Лисиченко, 
Ю.П. Ален1н, В.П. Бахи, А.Ф. Волобуев, В.А. Журавель, М.В. Костицький, В.П. Колма
ков, В.О. Коновалова, В.Г. Лукашевич, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай та !н.; Роси та 
1нших кра!н СНД, наприклад, Г.1. Грамович, В.Ф. Зуд!н, Ф.М. Джавадов, А.А. Закатов, 
1.А. Ал!ев, Д.1. Сулейманов, Р.Г Домбровський.

Як свщчить юридична практика, для правильного застосування юридичного 
терм1на необхщно розкрити його значения, з'ясувати його змют та ознаки. 1нод! зна
чения того чи того юридичного терм!на мае для багатьох людей доленосне значения 
[7, с. 81]. У юридичый науц! терм!н може позначати дектька понять ! мати декшька 
значень. Тому сл!д розр!зняти терм!н вщ поняття, що його позначае [7, с. 39, 69]. Щоб 
уникнути полюем!!, терм!н повинен вщповщати загальним вимогам. Так, О.Ф. Скакун 
вважае, що основними вимогами до юридично! терм!нолог!! повинн! бути: одно- 
значнють (вживания терм!на в одному значенн!), загальновизнанють (вживания 
терм!на вщомого, непридуманого, а точн!ше — об'ективно визнаного в кол! вчених), 
стабшьнють (ст!йк!сть, незм!нн!сть терм!нологП, а точн!ше — пост!йнють основного 
«ядерного» масиву терм!н!в), доступнють (простота й адекватнють терм!на, або 
точн!ше — зрозумшють) [15].

У судов!й експертиз! терм!н теж може позначати не одне, а ряд понять, мати 
дек!лька значень. Кожен експерт вкладае р!зний змют у поняття, яким оперуе, тим 
самим створюе проблему непорозум!ння або в!льно використовуе новинки експертно! 
терм!нологп, що можуть негативно вплинути на його д!яльнють (наприклад, п!д час 
пщготовки висновку).

Терм/нолопею судовоТ експертизи називаеться системно орган!зована 
сукупнють терм!нолог!чних одиниць судово! експертизи. Враховуючи те, що судово- 
експертна терм!нолопя юторично обумовлено зазнала мовних зм!н, вона потребуе 
детального вивчення ! ц!л!сного теоретичного пщходу до Г! анал!зу.
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Невпорядкованють експертно! термонологн нега^ чот^й

ми понять. Вежливость водбору експертних понять знания яке опеоиь
та послщовной терм!нологи. Екопертне знания - це профеоине 
своерщними поняттями. Сукупнють термонолопчних понять експеотни
стандартизовано не реалозуеться. Недостатня Ч1тк!сть тлум систем*
термонов проявляеться й у формулюванн! понять. Ц1 недолоки п и
призводять до невпорядкованост! термонологп, що проявляеться в н о

1) слово використовуеться як термин, але значения його не визначене та е неодно-

2) термин неоднозначно вщтворено у навчальних пщручниках, що значно утруднюе 
засвоення вщповщних понять;

3) широке використання синономочних позначень.
Тому вважаемо, що термин судово!' експертизи потребують послщовного та 

системного впорядкування, нормалозаци, стандартизацн I кодифокаци. Термнолопчн! 
одиницо мови судових експертиз повинн! вщповщати вимогам однозначносто, 
точность стислосп, зрозумшостц значущост! тощо.

Сл|д систематизувати термнолопю вс!х оснуючих судових експертиз зпдно з 
класифжащею за наказом Монютерства юстици Украии вщ 08.10.98 № 53/5 «Про 
затвердження 1нструкцп про призначення та проведения судових експертиз та Науко- 
во-методичних рекомендаций з питань подготовки та призначення судових експертиз» 
(31 змнами та доповненнями — станом на 2008 р.).

Так, ще у 1980 р. з метою систематизацп понять експертноотермонологи було вида
но «Словарь основных терминов судебных экспертиз», пщготовлений у Москво на баз! 
Всесоюзного науково-дослщного нституту судовоо експертизи (ВНД1СЕ). Вон побудо- 
ваний за дескрипторним принципом: як дескриптори фогурують нормативно ключово 
слова, вщобран! з головного словникового складу природно! мови (див.: [16, с. 76]). 
Варто зазначити як позитивно явище те, що в Роси на баз! ВНД1СЕ випущено ряд 
словников основних термонов окремих видов судових експертиз: судово-балютично! 
(1984), судово-техночноо експертизи документов (1985), судово-медичноо, судово- 
психоатричноо (1986), судово-бухгалтерськоо I планово-економочноо (1987), судово-по- 
черкознавчоТ (1987), судово-трасолопчноТ (1986) та и. (див.: [14, с. 107]). На жаль, ох 
немае в Украонг Миютерство юстицн Укра'ни тольки розпочало каталопзащю методик 
судових експертиз. Було видано окрем! словники: 1.В. Поетика «Русско-украинский 
терминологический словарь криминалистики» (Одеса, 1993); В.Ю. Шеттька 
«Крим!нал1стика. Енциклопедичний словник (украонсько-росойський, росойсько- 
украонський)» (X., 2001), «Каталог выступающих частей машин» (колектив авторов 
КНД1СЕ М!н юсту Украони. К., 1998); М.1. Скригонюка «Кримоналостична термо- 
нало™» (К., 2003) (див.: [16, с. 76]).

Стандартизащя термонов, на нашу думку, повинна визначати термони та основы 
поняття в галуз! судовоо експертизи, як! застосовуються в експертшй наущ та 
практищ. Вживания стандартизованих термонов повинно бути обов'язковим в 
документа^ всох видов експертно! Д1яльност1, вс!х видах судових експертиз, 
пщручниках I навчальних пособниках, довщков.й литератур!. Для кожного поняття мае 
бути встановлении лише один стандартизований термон, що надасть однозначност! 
термонам^ Застосування термонов-синономов стандартизованого термона слщ забо- 
ронити. Для окремих стандартизованих термов можуть бути надан! ох окорочен!
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форми — у тих випадках, коли можливють Тх разного тлумачення виключена. Такий 
стандарт полегшить сгнлкування на м!жнародному р1вн1. В(н дасть змогу кожному 
експертов! досконало волод!ти профеФйною терм|'нолопею, скоротити час на доб!р 
необхщних понять, профес1Йно грамотно використовувати термгни в експертн!й 
Д1ЯЛБНОСТ1.

Кодиф|кац1я терм!Н1в судовоТ експертизи полягае в удосконаленн!, систематизацп 
терм!Н1В, зм1стовн1й переробф й погодженн! певно'| групп терм!н1в, пов’язаноТ з 
судовою експертолопею, та об'еднанн! в единому судово-експертному словнику.

Словники служать експертам-професюналам, як! стикаються з проблемою 
правильного добору та тлумачення терм!н1в. Наявн! терм1нолопчн( словники 
розкривають значения терм1н!в, проте експертних словниюв енциклопедичного 
спрямування немае. Тому, на нашу думку, укладання «Енциклопедичного словника 
терм1нологп судовоТ експертизи» е необхщним.
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Рассмотрены вопросы методического обеспечения судебной экспертизы пахучих еле 
дов человека. Описаны используемые в этом исследовании основные и вспомогательные 
средства. Представлены диагностические методики и этапы идентификационного ольфак
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ОЛЬФАКТОРНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПАХУЧИХ СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА

В настоящее время в экспертно-криминалистической службе органов внутренних 
дел России используются методики исследования пахучих следов человека с приме
нением служебных собак-детекторов и тестирующих наборов пахучих проб, которые 
апробированы многолетней экспертной практикой МВД и УВД страны [1]. Методиче
ские основы судебной экспертизы пахучих следов человека разработаны автором в 
1984-1988 гг. вместе с канд. биол. наук К.Т. Сулимовым, сделавшим большой интел
лектуальный и организационный вклад в развитие данного направления исследова
ний. Фактически благодаря его энтузиазму во ВНИИ МВД СССР в 1966-1982 гг. была 
организована кинологическая и лабораторная база для проведения ольфакторных 
исследований на основе обоняния собак.

Методики создавались в ходе наших разработок с использованием достижений 
биологии, судебной экспертизы, конструктивных идей отечественных и зарубежных, 
в первую очередь немецких (ГДР), криминалистов. Впервые методические рекомен
дации по проведению в экспертно-криминалистическом подразделении идентифи
кационного ольфакторного исследования были разосланы в виде ксерокопий для 
ознакомления в органы внутренних дел СССР в 1985 г. [2].

В методических материалах представлены адекватные решения проблемных 
вопросов, поднятых в дискуссии оппонентами «криминалистической одорологии» 
[3]. На методику идентификационного исследования по пахучим следам человека 
получены положительные отзывы авторитетных ученых биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института 
эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР [4], она апробирована и в 
совместных с ними исследованиях [5, 6].

Неотъемлемым элементом организации идентификационного исследования 
представляются его средства. При анализе пахучих следов под ними подразумева
ются собаки-детекторы, устройства, приспособления, инструменты и контрольные 
пахучие пробы, используемые в ольфакторном исследовании [7]. Причем навыки ра
боты с контрольными объектами составляют основу специальных знаний эксперта 
данного вида экспертных исследований (рис. 1,2).
© В. И. Старовойтов, 2008



Крим1'нал1стичний в1сник » №1 (9), 2008

я

ЛГ”'’

5

1

1

675*

Контрольные пахучие объекты (пробы) позволяют тестировать реакции биоде
текторов, выявлять на исследуемых объектах пахучие следы индивидуума, а также 
диагностические ольфакторные характеристики (например, видовой запах) челове
ка, оставившего пахучие следы. Контрольные пробы специально подбираются с 
учетом выявляемого у исследуемого объекта ольфакторного свойства. Это одно из 
важнейших средств идентификации человека по пахучим следам. Функциональное 
назначение контрольных объектов показано на рис. 2.
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Всем известным и необходимым средством при идентификации субъекта по его 
пахучим следам служат собаки-детекторы, наделенные способностью тонкого вое-
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Рис.1. Средства, используемые в судебно-биологической экспертизе пахучих следов 
человека, и их нацеленность при исследовании
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Рис. 2. Функциональное назначение основных контрольных объектов, 
используемых в ольфакторном экспертном исследовании пахучих следов человека

Контрольные пахучие пробы 
(для тестирования подготовленных объектов, 
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мой пахучей пробы среди нескольких предложенных. В частности, метод «выбора по 
образцу», введен в начале XX в. Н.Н. Ладыгиной-Котс и с тех пор широко использует
ся в психологии, физиологии и кинологии. Он состоит в том, что «животному демон
стрируют стимул-образец и два или несколько стимулов для сопоставления с ним, 
подкрепляя выбор того, который соответствует образцу...»

«Выбор по образцу» — один из видов когнитивной деятельности, также основан
ный на формировании у животного внутренних представлений о среде. Однако в от
личие от обучения в лабиринтах этот экспериментальный подход связан с обработкой 
информации не о пространственных признаках, а о соотношениях между стимула
ми — наличии сходства или отличия между ними» [8]. Контроль адекватности сигна
лов собак-детекторов в исследовании обеспечивается их тестированием контроль
ными пахучими пробами (эталонами) и применением «чистых» сравнительных образ
цов (пахучих проб из крови проверяемых лиц), а также приемами, основанными на 
элементах вариационной статистики и теории вероятностей [9, 10].

Методическое обеспечение в судебной экспертизе — это научно обоснованные, 
проверенные на практике рекомендации о порядке, содержании и последовательно
сти действий участников ольфакторного исследования, применяемых ими способах 
и приемах, а также правила и требования, соблюдение которых обеспечивает на
ибольшую эффективность ольфакторного исследования. Данные условия, отметил 
В.А. Снетков, носят рекомендательный характер и могут быть учтены участниками 
ольфакторного исследования в различных тактических вариантах. Однако их игнори
рование может привести к снижению эффективности исследования и даже к ошиб
кам [11]. Методическое обеспечение исследования пахучих следов человека, атакже 
профессиональная подготовка специалистов данного профиля для органов внутрен
них дел Российской Федерации осуществляются Экспертно-криминалистическим 
центром (ЭКЦ) МВД России. Научно-методическое обеспечение судебно-биологиче
ского исследования пахучих следов человека представлено методическими разра
ботками ЭКЦ МВД России [12-16] и Российского федерального центра судебных 
экспертиз при Минюсте России [17-19].

В нашей практике используется три группы методик судебно-биологического 
исследования пахучих следов человека. 1) экспертные методики (идентификаци
онные и диагностические); 2) методики применения собак-детекторов (на основе ис
пользования их оперативной и долгосрочной памяти); 3) вспомогательные методики 
сбора и подготовки исследуемых и контрольных пахнущих объектов. На рис. 3 пока
зана общая направленность методических разработок в экспертном ольфакторном 
исследовании пахучих следов человека.

Экспертные задачи, решаемые экспертизой пахучих следов человека по выявле
нию их групповых характеристик, могут быть как самостоятельными, так и являться 
этапом решения идентификационной задачи. Так, на этапе раздельного исследова
ния объектов устанавливают отсутствие пахучих помех в собранных с объектов паху
чих пробах и, при необходимости, выявляют на представленных объектах запаховые 
следы человека как биологического вида. Наличие последних позволяет провести 
идентификационное исследование с использованием этих объектов. Имеющиеся в 
распоряжении экспертов методики диагностических исследований пахучих следов 
человека позволяют установить на объектах-следоносителях:
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Рис. 3. Методики, используемые в ольфакторном анализе пахучих следов человека
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или иной групповой характеристике. Установление пола человека, оставившего след, 
и принадлежности его к определенной возрастной группе для реальных экспертных 
исследований редки и нехарактерны, так как при любом диагностическом исследова
ние происходит рассеивание собранных пахучих проб, что может повлечь потерю 
ольфакторной информации, необходимой для идентификации по пахучим следам. 
Диагностические исследования ольфакторным методом могут проводиться при от
сутствии у следствия подозреваемых для того, чтобы сузить круг лиц, предположи
тельно причастных к преступлению.

Главным, основополагающим принципом всякой идентификационной методики 
является обеспечение логической обоснованности и корректности предусмотренных 
ею действий, соответствия выводов исходным посылкам и достоверность получае
мых результатов (соответствие конечных результатов применения методики действи
тельности).

Ниже приведен пример экспертного отождествления лица по его пахучим следам, 
оставленным на огнестрельном оружии (данные 2005 г.) [20].

В поселке Махеевка Алтайского края неизвестные совершили разбойное напа
дение на ООО «Модуль» с применением огнестрельного оружия. Работникам орга
низации удалось вызвать наряд вневедомственной охраны, по прибытию которого 
преступники попытались скрыться на автомобиле ГАЗ 3102 «Волга». При преследо
вании оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия. В ходе ос
мотра брошенного автомобиля были обнаружены и изъяты автомат АКСУ-74 и три 
магазина к нему. Перед экспертами был поставлен вопрос о наличии пахучих сле
дов трех подозревавшихся лиц на изъятом оружии. В результате проведенной су
дебной экспертизы пахучих следов на изъятом автомате экспертами были выявле
ны пахучие следы гр-на Ш. Изложенные в заключении эксперта результаты нарав
не с другими доказательствами способствовали расследованию данного преступ
ления.

Цель идентификационного ольфакторного исследования — это установление тож
дества или различия искомого и проверяемого объектов посредством сопоставления 
представляющих их пахучих проб. Процедура ольфакторного исследования 
представляет собой комплекс последовательных действий специалистов, осуществ
ляемых по стадиям производства судебной экспертизы (подготовительная, аналити
ческая, сравнительная и оценочная).

На подготовительной стадии ознакамливаются с материалами дела, изучаются 
факторы, которые могут повлиять на достоверность ольфакторного исследования, и 
принимаются меры к учету или устранению их отрицательного воздействия на ход ис
следования, его результаты и их оценку. Уясняется поставленная перед исследовате
лями задача, анализируются условия образования и выветривания пахучих следов. 
Изучается природа, происхождение объектов ольфакторного исследования, время, 
истекшее с момента образования, примененные методы и средства изъятия, фикса
ции, условия хранения. Объекты осматриваются, оцениваются собственным обоня
нием на наличие сопутствующего фона, производится препарирование представлен
ных следоносителей (извлечение и разделение пахучих проб). В соответствии с 
результатами изучения конкретных обстоятельств подбираются контрольные объек
ты, с помощью которых будет осуществляться ольфакторное исследование. Как 
исследуемые (пробы с изъятых с места происшествия объектов и полученные от про-
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н^^ценива^т^Техническ^^беспёч^нность исследования: уточняется наличие 

необходимых участников и в соответствии с полученными при изучение'Данными 
подготавливаются к исследованию объекты, помещение, со аки д  'е'
скольких собак-детекторов предпочтителен выбор тех, чье состояние на оот-
ветствует предстоящей работе. Участниками составляется план исследования, опти
мального использования собранных пахучих проб и собак-детекторов.

На аналитической стадии с учетом поставленных на разрешение вопросов прово
дится раздельное (классификационное, диагностическое) исследование пахучих 
проб с изъятых следоносителей и представленных для сравнения пахучих о разцов 
(определение пригодности каждого объекта для исследования; наличия пахучих сле
дов человека, посторонней пахучей помехи или смеси пахучих следов от нескольких 
лиц; установление пола, возрастной группы оставившего следы человека и т.д.). 
Названные проверки осуществляются при контроле функционального состояния в 
каждом сопоставлении пахучих объектов с использованием собак-детекторов (выяв
ление контрольных проб, проверки на наличие отвлекающих помех и воспроизведе
ние получаемых данных об исследуемых следах).

На стадии сравнительного исследования проводится сопоставление пахучих проб 
со следоносителей, изъятых с места проведения следственного действия, со сравни
тельными образцами, полученными от проверяемых лиц, с целью установления тож
дества или различия на основе ольфакторного исследования пахучих компонентов. 
При этом используются соответствующие методические приемы ольфакторного 
сравнения, необходимые для получения однозначного представления участниками 
исследования о совпадении или различии сопоставляемых пахнущих объектов. Это 
осуществляется на базе данных, полученных на подготовительной и аналитической 
стадиях, с воспроизведением получаемого результата в повторном тестировании 
исследуемых объектов с одним и тем же животным, при изменении положения объек
тов в сравнительном ряду, и с применением других собак-детекторов. При необходи
мости, может быть изменен порядок сопоставления исследуемых объектов («с образ
ца на след» или «со следа на образец»). Независимо от уверенности сигнальных 
реакций одного животного производится проверка их правильности с использовани
ем другой собаки-детектора. По результатам повторных тестов принимается реше
ние о необходимости применения третьей собаки-детектора для воспроизведения 
сигнальных реакций, полученных с двумя предыдущими животными. Воспроизведе
ние получаемых результатов с повторным применением одной собаки и группы 
собак-детекторов производится при контроле их настроенности на поиск заданного 
запаха (нахождение контрольных проб).

Входе оценки на заключительной стадии проводится обобщение результатов пре
дыдущих этапов исследования. Дается оценка соответствия полученных сведений 
обстоятельствам следообразования. Анализируются все данные о представленных 
объектах, условиях и особенностях проведенного исследования, поведении собак- 
детекторов и так далее в комплексе. Анализируется полнота и достаточность выяв
ленных данных для ответа на поставленные перед исследователями вопросы Затем 
зафиксированные на основании исследований результаты используются при форму
лировании выводов.
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Выводы об установленном факте наличия (отсутствия) пахучих следов субъекта 
или видового (биологического вида), группового ольфакторного свойства (пола, воз
раста, заболевания) на представленных вероятных носителях пахучих следов могут 
быть категорическими (положительными или отрицательными) или вероятными.

Положительный вывод о наличии пахучих следов проверяемого лица на следоно- 
сителе делается, если установлены: 1) отсутствие у собак-детекторов ориентировоч
ной реакции на исследуемый пахучий объект при его тестировании в сравнительном 
ряду (учет пахучих помех); 2) наличие пахучих следов человека как биологического 
вида в исследуемом пахучем объекте; 3) наличие закономерно воспроизводимой си
гнальной реакции узнавания собакой-детектором индивидуального запаха проверя
емого лица в исследуемом пахучем следе с места происшествия при контроле адек
ватности функционального состояния собаки-детектора; 4) воспроизводимость 
полученного результата с применением других собак-детекторов. Основанием для 
такого вывода в диагностических исследованиях служит наличие четких и закономер
но повторяющихся сигнальных реакций собак-детекторов в отношении исследуемо
го пахучего объекта при соблюдении условий названных выше пунктов, за исключе
нием третьего.

Отрицательный вывод об отсутствии пахучих следов проверяемого лица в пахучих 
следах с места происшествия делается при установлении наличия и достаточности 
исследуемого пахучего следа (выявление видовой характеристики), отсутствии си
гнальной реакции собак-детекторов при обнюхивании в сравнительном ряду данного 
следа, а также если есть основания считать, что с предметом-носителем пахучих 
следов вступал в контакт один человек (или его следы преобладают в смеси пахучих 
следов). Категорический отрицательный вывод в диагностических исследованиях да
ется при отсутствии сигнальной реакции собак-детекторов на исследуемую пахучую 
пробу при установлении достаточного количества пахучего вещества в ней.

Вероятный вывод дается по результатам исследования пахучих следов человека, 
когда устанавливаемый факт доказан не в полной мере, т.е. получены веские основа
ния, но данных недостаточно для формулирования категорического вывода. Имеет 
ориентирующее и информационно-познавательное значение при раскрытии и 
расследовании преступлений.
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В связи с постоянным ростом автомобильного парка в Украине и, как следствие, с 
увеличением числа ДТП, проблема безопасности дорожного движения становится 
первоочередной.

Безопасность дорожного движения является сложным комплексом технических за
дач, связанных с функционированием системы «Автомобиль — водитель — дорога».

На сегодняшний день эти задачи решались при помощи математических зависи
мостей, определяющих коэффициенты аварийности. Однако при определении 
коэффициентов аварийности не учитываются многие факторы, которые влияют на 
систему «Автомобиль — водитель — дорога».

Разработка оптимального научно-методического аппарата, который используется 
для повышения квалификации водителя, не отвечает современным требованиям, 
поскольку все параметры, воздействующие на систему «Автомобиль — водитель — 
дорога» учитываются математической моделью системы контроля. В существующих 
моделях многие факторы принимаются как субъективные и не учитываются при со
здании экспертных систем тестирования (подготовки) водителей.

Факторы (см. рисунок), влияющие на безопасность дорожного движения, условно 
можно разделить на четыре основные группы, первая из которых включает техничес
кое состояние транспортного средства и его основные характеристики. Во вторую 
группу входят факторы, характеризующие дорожную обстановку; в третью — факто
ры, отвлекающие внимание водителя от дорожного движения, либо препятствующие 
концентрации внимания на знаках и сигналах, имеющих первоочередное значение 
для безопасности движения в конкретной дорожной обстановке. К четвертой группе 
относятся наименее исследованные факторы в области психофизиологии воспри
ятия и инженерной психологии, учитывающие психофизиологическое состояние 
водителя и его способность прогнозировать развитие дорожной обстановки.
© Е.В. Яковенко, В.А. Ксенофонтова, А.Н. Кривцов, 2008

Рассмотрены факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Акцентирова
но внимание на показателях, требующих тщательного исследования при решении задач 
обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения и снижения аварийности.

Ключевые слова: конструкция, техническое состояние, дорожная обстановка, концент
рация внимания, психофизиологическое восприятие, прогнозирование.
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Дорожная обстановка
• Интенсивность и уровень 

организации дорожного движения 
(наличие дорожной разметки, 
дорожных знаков, дорожного 

оборудования, светофоров 
и их состояние).

• Дорожные условия — совокупность 
факторов, характеризующих 

(с учетом времени года, периода 
суток, атмосферных явлений, 

освещенности дороги) видимость 
в направлении движения, состояние 

дороги и ее конструктивные 
особенности

Система 
«Автомобиль - водитель - 

дорога»

Конструкция автомобиля
• Техническое состояние систем 

и узлов автомобиля.
• Наличие систем пассивной 

и активной безопасности 
в конструкции автомобиля

Отвлекающие факторы
• Разговоры по мобильному телефону 

и с пассажирами, использование во время 
движения мультимедиа-устройств.

• Курение, прием пищи.
• Нештатные свето-, звуковые 

устройства, установленные как на 
управляемом автомобиле, так и на

прочих автомобилях, участвующих в 
дорожном движении.

• Наличие рекламы в пределах
автомобильной дорога.

• Дезинформирующие сигналы от 
прочих участников движения

Психофизиологическое 
состояние водителя
• Водительский стаж.

• Способность к расшифровке 
прямых и косвенных сигналов, 

поступающих от остальных 
участников движения.

• Способность к прогнозированию 
развития дорожной обстановки.

• Навыки применения правильных 
методов управления автомобилем.

• Возраст.
• Утомленность, состояние здоровья.
• Состояние органов зрения и слуха.

• Качества личности.
• Прочие индивидуальные 

особенности водителя
(дисциплинированность, вежливость, 

внимательность).
• Режим работы водителя

Необходимо отметить, что фактор влияния “иГнТй" безопасности°на

:хХоХх^
нии всего срока эксплуатации путем своевременного проведени кого
обслуживания, диагностики и ремонта автомобиля.

Факторы, влияющие на систему «Автомобиль - водитель - дорога»
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Необходимо отметить, что количество ДТП, произошедших по причине неисправ
ного состояния транспортного средства, составляет не более 4 %, и в большинстве 
случаев водитель располагает возможностью заблаговременно обнаружить призна
ки, свидетельствующие о наличии в системах автомобиля, отвечающих за активную 
безопасность, неисправности и, как следствие, предотвратить ДТП. В подобных слу
чаях эксперт-автотехник путем исследования технического состояния транспортного 
средства способен решить вопрос о причинной связи отказа системы с ДТП.

При управлении автомобилем водитель, помимо зрительного восприятия каких- 
либо предметов, должен точно оценивать их размеры, удаленность от ведомого 
транспортного средства, а также изменение скорости и направления движения 
движущихся предметов. При зрительном восприятии дорожной ситуации человече
ский глаз является, по сути, единственным датчиком, воспринимающим информа
цию об окружающей среде. Некоторые объекты воспринимаются осознанно, а 
некоторые остаются без внимания. Время, затраченное на «обработку» сигнала от 
каждого из объектов, различно. Информацию об объекте человек воспринимает в 
том случае, когда объект находится в пределах конуса ясного видения, который 
колеблется от 0,7 до 1 град вокруг луча ясного видения [1]. Математическая мо
дель, описывающая последовательное перемещение точки зрительного внимания 
водителя, зависит от типа транспортного средства, контингента участников движе
ния и т.д.

Не менее важным фактором является восприятие водителем реального времени 
для прогнозирования динамики ситуации на дороге и возможность проведения ка
ких-либо действий для предотвращения опасных дорожно-транспортных ситуаций.

При расследовании ДТП выбор значения времени реакции водителя на изменение 
дорожной обстановки осуществляется в зависимости от характеристик дорожно- 
транспортной ситуации.

Фактически реакция водителя на опасность (препятствие) возникает в момент 
субъективного восприятия дорожной обстановки как опасной для движения. При 
этом необходимо отметить, что при расследовании ДТП осуществляется выбор нор
мативного времени реакции водителя, одинакового для всех водителей в подобной 
ситуации, без учета их психофизиологических особенностей. Выбранное значение 
может отличаться от фактического времени реакции конкретного водителя.

Предполагается, что фактическое время реакции водителя, психофизиологичес
кие возможности которого отвечают профессиональным требованиям, не должно 
быть больше этой величины, поскольку в противном случае его действия следует 
оценивать, как несвоевременные [2].

Значительно снижают концентрацию внимания водителя, и, как следствие, увели
чивают фактическое время реакции отвлекающие факторы, но количественно 
оценить влияние этих факторов на безопасность дорожного движения в настоящее 
время однозначно не представляется возможным. В то же время актуальность подоб
ных исследований возрастает, поскольку водитель сталкивается с необходимостью 
обрабатывать постоянно увеличивающийся поток информации, не имеющий непо
средственного отношения к организации дорожного движения (например, реклама, 
мультимедиа-устройства, мобильная связь) [3].

Профессиональная квалификация водителя, его психофизиологическое состоя
ние и реакции на возмущающие факторы (воздействия) — основные показатели,
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Точность расчетов при реконструкции дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
является важным фактором, во многих случаях определяющим категоричность сфор
мулированных выводов на поставленные вопросы. В свою очередь, от категоричности 
выводов может зависеть степень виновности того или иного участника ДТП. Проблема
тика точности расчетов и категоричности выводов автотехнического заключения стала 
в последнее время еще более актуальной в связи с растущей тенденцией возмещения 
большого (в денежном выражении) как материального, так и морального ущерба. По
этому нынешняя ситуация в производстве автотехнических экспертиз требует приме
нения методик и технологий, обеспечивающих не только необходимую точность вычис
лений, но и позволяющих всесторонне исследовать механизм самого ДТП.

В странах Запада автотехническое исследование с применением специализиро
ванных компьютерных программ является стандартным приемом как для моделиро
вания механизма ДТП, так и для его визуализации, что позволяет не только всесто
ронне производить исследование, но и более понятно и наглядно представлять его 
результаты. Здесь специализированные компьютерные программы для анализа ДТП 
расцениваются как компьютеризованные версии известных законов механики, а 
также фундаментальных исследований в области механики удара и динамики авто
мобилей. Поэтому на Западе такие программы как правило не требуют какой-либо 
сертификации или апробации — эксперт-автотехник волен в выборе методики и 
несет полную ответственность за объективность и научность исследования.

На сегодняшний день в государственных учреждениях системы Минюста и МВД 
стран СНГ в основном работают по методикам утвержденным к применению несколь
ко десятилетий тому назад. Математическая модель таких методик базируется на

© И. С. Ястреб, Д.Д. Заверюхин, 2008

ТОЧНОСТЬ АВТОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ АВТОТЕХН И ЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Проведен анализ определения скорости движения автомобиля при дорожно-транспорт
ном происшествии, точности полученных результатов и используемых значений замедле
ний автотранспортных средств.
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исследований, определение скорости автомобиля, специализированные компьютерные 
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классических законах механики. Компьютерные программы САЯ , ка^ в
странах СНГ до сих пор не нашли широкого распростра! , о оты_„ а‘
нах зарубежья такие программы используют сравнительно д ' ех'
ники, применяющие в своей практике специализированные программы для анализа! 
ДТП, иногда сталкиваются с определенными трудностями, когда нео ходимо аргу, 
ментировать доказательную силу выполненного исследования, со , оппо.
нировать приходится не только адвокатам, но и многим экспертам автотехникам 
«старой закалки», которые, признавая непоколебимость классических законов меха
ники, с недоверием относятся к их компьютерной реализации. Более того, на одном 
из сайтов частных автоэкспертных компаний можно прочитать ряд критических ста
тей в отношении применения компьютерных программ. В одной из таких статей гово
рится о том, что западные программы для реконструкции ДТП принципиально не 
отвечают требованиям относительно точности произведенных расчетов, так как 
согласно рекомендациям Российского федерального центра судебной экспертизы 
при Министерстве юстиции России «...скорость автомобиля считается определенной 
достоверно, если погрешность ее определения не превышает 5 % » [ 1 ].

Необходимо отметить некоторые аспекты применения компьютерных программ 
для анализа ДТП с точки зрения точности расчетов и моделирований. Рассмотрим 
наиболее распространенные случаи автотехнических исследований, выполняемых 
традиционными методами и с применением специализированных компьютерных 
программ, где методики расчетов в принципе следует считать объективными,! 
поскольку их математическую основу составляют известные законы механики.

Реконструкция ДТП во многих случаях сводится к определению поступательной 
скорости движения автотранспортного средства (АТС) или другого движущегося 
объекта. Установив скорость, имеется возможность рассчитать и расстояние АТС до 
некоторого ориентира (места наезда или столкновения, коридора движения и т.д.) в 
определенный момент времени, что дает основу для оценки появления у водителя 
технической возможности избежать ДТП. Иные параметры, фиксирующие движение 
объекта (направляющий угол), принято считать однозначно привязанными к 
конкретной дорожной ситуации, либо они практически не учитываются (курсовой угол 
и как следствие угол дрейфа, угловая скорость) при использовании традиционных 
методик автотехнического исследования [2, 3].

Определение скорости движения ТС по следу торможения
Основополагающими факторами при определении скорости движения объекта 

могут быть:
— значение замедления — при расчете потери кинетической энергии на 

преодоление трения в процессе движения объекта (например, торможение, 
движение транспортных средств после столкновения);

— значение ударного импульса - при расчете потери кинетической энергии в 
процессе столкновений.

Универсальная формула, которая применима для определения скорости по 
потерям кинетической энергии на преодоление сопротивления, величина которого 
выражается через значение соответствующего замедления, имеет вид:

V = ^2$ > (1)1
где/ - среднее значение замедления на соответствующем участке длиной 5, м/с2.
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У=0,5 13*]+ ^2$ (2)

где 13 — время нарастания замедления.

(И
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В практике автотехнической экспертизы одна из стандартных задач — вычисление 
скорости по длине следа торможения. Для таких расчетов применима несколько 
видоизмененная формула, в которой учтены потери кинетической энергии при 
нарастании замедления:

В формуле (2) первый член незначителен по величине. Поэтому можно утвер
ждать, что скорость движущегося объекта пропорциональна величине квадратного 
корня из значения замедления

Значение замедления автотранспортного средства при торможении определяет
ся по существу двумя основными факторами:

1) коэффициентом сцепления колес автотранспортного средства с дорожной по
верхностью;

2) технической возможностью автотранспортного средства реализовать близкое к 
максимальному, по условиям трения, замедление, которое зависит от конструкции и 
технического состояния тормозной системы.

Замедление АТС при иных, нежели торможение, условиях движения определяется 
тем же сцеплением в контакте с дорожной поверхностью, а также степенью проскаль
зывания колес (например, степенью блокировки колес).

Если допустить, что коэффициент эффективности торможения для конкретного 
автотранспортного средства является постоянным, то коэффициент сцепления ста
новится основным фактором, определяющим значение замедления. В свою очередь, 
наиболее влияющими на сцепные свойства шин с дорожной поверхностью являются:

— тип и состояние дорожного покрытия;
— тип и состояние шин автотранспортного средства;
— климатические условия;
— скорость движения автотранспортного средства.
В практике же автотехнической экспертизы в основном учитывается лишь первый 

фактор (тип и состояние дорожного покрытия). Пределы значений коэффициента сцеп
ления для основных типов и состояний дорожных покрытий представлены в табл. 1.
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6,40,837...0,8940,7...0,81

11,80,592...0,6710,35...0,452

18,40,447...0,5480,2...0,33

29,30,316...0,4474 0,1...0,2
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вания и категоричности вывода эксперта следует 
смысле — в плане некоторых предельных значений.

Тип и состояние 
дорожного 
покрытия

Значение 
коэффициента 

сцепления <р

№ 
п/п

Асфальтобетонное 
или 

цементобетонное, 
______сухое______

Асфальтобетонное 
или 

цементобетонное, 
_____ мокрое_____  

Дорога, покрытая 
укатанным снегом 

Обледенелая дорога

Параметр

д=7ф
(Лш1п •••Л тах)

Таблица 1

Потенциальная 
погрешность 

определения скорости, % 
(Ащв! — А т|п )/А тах х]00

Определение погрешности расчета скорости движения
Выясним, какова потенциальная погрешность в определении скорости движения 

при выборе значения коэффициента сцепления из указанных пределов для типа и со
стояния дорожного покрытия. Результаты некоторых несложных расчетов, произве
денных с целью определения погрешности расчета скорости (по потерям кинетичес
кой энергии на преодоление трения) приведены в табл. 1. Как указано выше, скорость 
по существу пропорциональна квадратному корню из значения замедления, следова
тельно — и квадратному корню коэффициента сцепления ф. Поэтому разница значе
ний квадратного корня из минимального и максимального значений коэффициента 
сцепления показывает и относительную величину погрешности определения скорос
ти движения.

Таким образом, потенциальная погрешность определения скорости (принимая за 
основу табличные значения коэффициента сцепления) для асфальтобетонного по
крытия (в зависимости от состояния — сухое — мокрое) составляет 6,4... 11,8 %, а в 
сложных зимних условиях (покрытая укатанным снегом или обледенелая дорога) — 
практически до 30 %.

Значение коэффициента сцепления, определяющее и значение установившегося 
замедления, эксперты-автотехники вправе выбирать из указанных пределов (если 
коэффициент на месте ДТП не установлен). Таким образом, потенциальная погреш
ность автотехнического исследования при реконструкции самой распространенной 
задачи — вычислении скорости движения по длине следа торможения — неизбежно 
^е.В^1Шае1™^НуТЫЙ„Предел В 5 %' ПоэтомУ 0 точности автотехнического исследо- 

говорить несколько в ином
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836*

Правилом Европейской экономической комиссии ООН №13 «Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств 
категорий М, N. О в отношении торможения» установлены требования к конструкции 
тормозной системы в плане обеспечения минимального значения замедления:

>>9,81(0,10 + 0,85^-0,20)). (3)
Несложно определить, что при коэффициенте сцепления (р = 0,80 тормозная 

система должна обеспечить замедление ] = 6,87 м/с2 (т.е. 87,5 % от теоретически 
возможного значения — 0,8 • 9,81 = 7,85 м/с2 (6,87 • 100 / 7,85 ~ 87,5 %). При 
коэффициенте сцепления ф = 0,20 — регламентируемое замедление составляет 
) - 0,98 м/с2 (т.е. 50 % от теоретически возможного значения — 0,2 • 9,81 - 1,96 м/с2 
(0,98 • 100 / 1,96 ® 50 %). Данные требования применимы к новому транспортному 
средству; при длительной эксплуатации тормозная эффективность в результате 
натурального износа и старения может быть несколько меньше (это учитывается 
через коэффициент эффективности торможения). Поэтому минимальные значения 
замедления АТС в эксплуатации регламентируются соответствующими норма
тивными актами. (Согласно ГОСТ Р 51709-2001 установившееся замедление для 
легковых автомобилей не должно быть меньше 5,2 м/с2.)

Экспериментальные параметры торможения современных ТС
По данным современных исследований, основанных на улучшении динамических 

показателей автомобилей, значение замедления сильно увеличилось по сравнению 
со значениями, принимаемыми при нынешних расчетах. Связано это с внедрением 
новых технологий (например, АВ5), применением современных материалов при про
изводстве покрышек, тормозных колодок, тормозных дисков и т.д. Для сравнения в 
табл. 2 приведены значения замедления для нескольких марок автомобилей. Как вид
но из данных, значения замедления сильно отличаются от данных эксперименталь
ных исследований, полученных 15-20 лет тому назад, применяемых в практике отече
ственными экспертами. Обозначенная проблема достаточно всесторонне была 
раскрыта С.А. Шевцовым и К.В. Дубоносом (см.: [4]). Согласно их выводам значения 
замедления, определенные в ходе экспериментальных исследований, в большинстве 
случаев в полтора и более раза превышали значения замедлений, взятых из таблиц 
информационного сборника «Экспертная практика и новые методы исследования» 
[5]. На практике это приводит к тому, что водители современных автомобилей (обору
дованных, например, антиблокировочной системой тормозов) уходят от ответствен
ности ввиду того, что заниженное значение замедления дает, соответственно, завы
шенное значение остановочного пути.
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Таблица 2

Марка АТС
м

11/02А-ЫШ225/40В.18

9/02АМи8
10,2226,7

10,536,7 (245,0)

10,038,310,0АшБ-А6-2.4-Ауап( 38,66/98АМи8

36,7 10,510,0А-ЬМ 11/02 38,6

ВМ5У-А1рша-ВЗ-3.3 36,7 10,511/99АМи8

(212,8)
ВМ\У-3281 АМи8 25/97 37,9 10,2 37,1 10,4

ВМ\У-3281-СаЬпо АМи8 17/98 41,2 9,3 42,1 9,1
ЗР 3/99 34,6 7,1

(80,0)
ЗР 3/99 34,8 7,1

ЗР 3/99 6,9

(80,0)

ЗР 3/99 35,7 6,9

(80,0)
ЗР 3/99 34,6 7,1

(80,0)

— путь торможения автомобиля; — скорость автомобиля;

84

у, м/с2

10,5

5вм

37,9

Л м/с2

10,236,5

Примечания: 5. ■ ----  --------
температура тормозных механизмов.

МоуНес-147-2.0-
Котргеззог 
(А1 Га-Котео-147-2.0-
Т.Брагк)
Азйп-Майш-УапдшзЬ

— без груза
— с грузом

Модель и размеры 
шин

Литера
тура

№/год 
опубл.

37,1
36,4

37,1
38,6

10,4
10,6

10,4
10,0

138,1
169,1

12,6
10,3

ВАЗ-2110 
с АБС

ВАЗ-2110 
с АБС

УокоЬата-8 760 
175/70К.13Т

М1сЬеБп-Р11о1-8рог1
225/402К18
255/352К.18

О1з1ауеб-8рее6516 
175/70К13Т

ВАЗ-2110 
с АБС

ВАЗ-2110 
с АБС

ВАЗ-2110 
с АБС

У/епШапб-
АшИ-АЗ-1.9ТР1

О1з1ауе6-8рее6 516 
175/70К13Т

Вашт-Вгауига 
175/70К13Н

Соп!теп1а1-
Соп11ЕсоСоп1ас1 ЕР 
175/7ОК.13Т

УокоЬата - АУ8 -8рог1 
225/402К19 
285/402К19

МкЛеИп-МХМ
205/552К16

М1сЬе1дп-РИог-8рог1
225/452К17

МкЬеБп-МХМ
225/502К.16

= 100 км/ч
100 С)

= 100 км/ч
100 С)

ТТМ

V, = 80 % от тах, 
или указанная в 

скобках, км/ч
Л м/с2

V.
(Гг.и

V, 

(Л.и

(80,0)

35,6

Параметры тормозного пути и замедления автотранспортных средств 
зарубежного и отечественного производства 

(Асфальтированное дорожное покрытие)
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Специализированные компьютерные программы для реконструкции ДТП в боль
шинстве случаев имеют так называемый кинематический модуль расчета, где вычис
ления выполняются по аналогичным формулам. Например, для расчета скорости по 
длине тормозного пути используется алгоритм расчета равнозамедленного движе
ния (для фазы установившегося замедления) и алгоритм равномерного роста замед
ления (для фазы нарастания замедления). Таким образом, кинематический расчет 
представляет собой не что иное, как компьютерную реализацию расчета по извест
ным применяемым в автотехнической экспертизе формулам. Следовательно, в этом 
случае компьютерная специализированная программа в принципе не может обеспе
чить иную точность выполняемых расчетов, нежели при использовании традицион
ных методик.

Использование специализированных компьютерных программ 
для реконструкции ДТП

Единственным способом исключения вероятности экспертной ошибки и достиже
ния максимальной объективности проводимого исследования С.А. Шевцов и К.В. Ду
бонос считают измерение специалистами-автотехниками действительных параметров 
эффективности торможения конкретного ТС (участника ДТП) на месте происшествия и 
последующее их использование при проведении необходимых расчетов (см.: [4]).

Кроме потенциальной погрешности в выборе значения коэффициента сцепления 
в зависимости от типа и состояния дорожного покрытия, достаточно существенными 
могут быть такие факторы, как зависимость коэффициента сцепления от типа и со
стояния шин автотранспортного средства (летние или зимние шины, остаточная глу
бина рисунка протектора и т.д.) и климатических условий (например, температуры 
воздуха). На сегодняшний день в практике автотехнической экспертизы упомянутые 
факторы практически не используются, хотя обобщающие эмпирические зависимос
ти установлены. При проведении автотехнических экспертиз традиционными мето
дами практически не используются также зависимости снижения сцепных свойств 
шин с ростом скорости движения, поскольку без применения соответствующей вы
числительной техники учет данного фактора представляет определенные трудности.

Таким образом, потенциальная погрешность производимых автотехнических ис
следований при использовании известных методик (в том числе для определения 
скорости по длине следа торможения) является в значительной мере зависящей от 
конкретных условий и даже применение некоторого минимального регламентирован
ного значения замедления (по условиям сцепления) не обеспечивает полную катего
ричность вывода относительно скорости движения.

С методологической точки зрения было бы вообще некорректным выдвигать тре
бование к точности автотехнического исследования, поскольку тогда необходимо 
обоснование полученной точности для конкретного расчета, что, учитывая множест
во влияющих факторов, является чрезвычайно проблематичным. Тем не менее, нет 
оснований считать некорректным или неточным расчет с применением некоторых 
средних или предельных значений, установленных, например на основе обработки 
статистических данных. В этом случае данные для расчета эксперт должен выбирать 
в зависимости от характера поставленной задачи и необходимости определенной 
категоричности выводов.
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тхух + т2у2сох 2 = т}'1у сох у/, + т2'2у сох у/2;

тхух сох 2 + т2у2= тх'\у сох (2-^) + т22у + т22у сох (2-^2),

где 1 V и 2у скорости автомобилей после столкновения; ф и ф — курсовые углы 
движения автомобилей после столкновения; Л - угол между продольными осями ав
томобилей перед столкновением.

Из приведенных уравнений является очевидным, что погрешность определения 
скоростей автомобилей перед соударением прежде всего зависит от следующих 
факторов: '
- погрешности определения скоростей после столкновения (скорости оценива- 

юте» на основе расчета потерь кинетической энергии „а трение, комментарий о 
потенциальной погрешности расчета представлен ранее); Р
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Следует также отметить важное преимущество, которым может
кчгтгэпиопаамии специализированных компьютерных про. эксперт-автотехник при использовании' спеда, ₽ движения АТС (т.е. режим 

грамм — возможность исследовать динамический ре м  п„„„П„птиПП , м
движения при воздействии реальных нагрузок и их моментов), т унк.
ция такого рода программ позволяет оценить значения параметров движ ния с 
(в частности, значение замедления для конкретных условий движения), одновремен
но учитывая следующие факторы:

— степень блокировки каждого из колес, а также ситуацию полной или частичной 
разгерметизации одного или нескольких колес;

— различные значения коэффициента сцепления для каждого из колес, в том чис
ле зависимость этого коэффициента от скорости;

— характеристики тормозной системы (с АБС или без нее, неисправность регуля
тора тормозных сил). При помощи компьютерной программы имеется возможность 
исследовать процесс движения АТС во времени, что позволяет установить некоторые 
моментные значения параметров движения (например, при движении АТС без тормо
жения на повороте), рассчитать которые традиционными аналитическими методами 
практически невозможно.

Таким образом, в целом точность расчета скорости движения по потерям кинети
ческой энергии при помощи специализированных компьютерных программ для 
анализа ДТП является потенциально более высокой, чем при вычислении ее с 
использованием традиционных методик.

Другая задача определения скорости движения АТС или другого движущегося 
объекта реализуется при расчете столкновений. При использовании упрощенных 
методик (где расчет осуществляется на основе уравнений закона сохранения им
пульса) определение скорости АТС в момент соударения ведется по расчетным зна
чениям скоростей непосредственно после столкновения (которые устанавливаются 
на основе оценки потерь кинетической энергии при перемещении АТС от места 
столкновения до конечных положений), которые в значительной мере определяют 
сцепные свойства шин с дорожной поверхностью. Система простейших уравнений, 
которая может быть применена для расчета скоростей и \>2 автомобилей до столк
новения имеет вид:
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— погрешности определения курсовых углов автомобилей после столкновения, а 
также угла между направлениями движения автомобилей до столкновения.

При наличии достаточной следовой информации точность определения курсовых 
углов автомобилей в лучшем случае может быть оценена в несколько градусов (в об
щем случае, пределы погрешности следует считать не меньшими чем ± 5’). Потенци
ально более точно могут быть оценены направляющие углы движения автомобилей 
до столкновения, особенно при столкновении на перекрестках.

Однако, существует довольно значительная потенциальная погрешность в опре
делении фактических масс автомобилей, например по таким причинам:

1) неизвестна фактическая загрузка автотранспортных средств — далеко не во 
всех случаях точно известны массы водителя и пассажиров, а также фактическая 
масса перевозимого груза;

2) нигде в протоколах осмотра АТС не фиксируется количество топлива, что может 
вызвать неточность в определении масс до 50-60 кг (для легковых автомобилей).

Таким образом, следует полагать, что неточность в установлении массы легкового 
автомобиля может составлять и все 100 кг, т.е. соответствовать не менее 10 % массы 
такого автомобиля. Поэтому потенциальную погрешность вычислений скорости при 
соударениях с применением простейших методик не следует считать меньшей, неже
ли 10-20 %.

При использовании более совершенных математических моделей столкновения 
имеется возможность рассчитать и параметры вращательного движения, что предпо
лагает также применение как минимум следующих исходных данных:

— значения моментов инерции АТС;
— расстояния от приведенной точки действия ударного импульса до центра мас

сы АТС.
Потенциальная погрешность, прежде всего здесь возникает потому, что момент 

инерции для АТС рассчитывается по некоторым эмпирическим формулам, а не уста
навливается для каждой конкретной модели АТС путем непосредственных измере
ний. Более того, момент инерции неповрежденного и разбитого автомобиля может 
существенно отличаться. Поэтому, потенциальную ошибку в определении значения 
момента инерции следует считать не меньшей, чем при установлении массы транс
портного средства.

Математические модели специализированных компьютерных программ при той 
или иной степени сложности все же предполагают упрощения, которые неотвратимо 
приводят к некоторым неточностям. Вопрос состоит в том, насколько приемлемой 
может быть эта погрешность. При применении компьютерных программ имеется ряд 
исходных либо контрольных параметров. К таким параметрам относятся прежде 
всего:

— эквивалентная деформациям скорость (ЕЕ5 — Епегду Ерц|уа1еп( 8реес1), при 
наличии соответствующих источников информации данный параметр может быть 
определен с погрешностью до ± 3 км/ч;

— жесткость деформированной структуры кузова. Данный параметр во многом 
зависит не только от конструкции несущей системы кузова, но и от других факторов 
(направления удара, степени коррозии, ремонтных работ и т.д.). Тем не менее, стати
стические данные о средних значениях жесткости для легковых автомобилей 
существуют;
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— размер деформации — для определения

восстановления при УДаре (етатис—данн^ 
пределах значений и средних значениях этого коэффициента сущее у д

— величина коэффициента трения — столкновение со скольж 'Такте
(статистические данные о пределах значений и средних значениях эт Фицц|
ента существуют).

Фаза движения АТС после столкновения моделируется в динамическом режиме, 
где также требуется ввод достаточно обоснованно определенных параметров 
(например, коэффициенты частичной блокировки колес автомобиля), оэтому со- 
здается впечатление, что о точности вычисления скорости при применении специа- 
лизированных компьютерных программ «почти не стоит говорить» слишком много 
параметров, достоверная оценка которых проблематична. На практике это выглядит: 
совсем иначе. Проблема решается прежде всего путем верификации проведени-1 
ем краш-тестов, при которых фиксируется множество параметров в момент соударе- : 
ния и при движении после него. Далее, реконструкция краш-теста при помощи 
компьютерной программы, в которой за основу принимаются объективные данные, 
полученные путем обработки зафиксированных параметров, позволяет установить 
некоторые связующие звенья между реальным краш-тестом и моделированием, что 
используется также при обучении экспертов для формирования необходимых навы
ков работы с программным модулем.

Важнейшим преимуществом при реконструкции соударений АТС с использовани
ем компьютерной программы является возможность определить такое сочетание ос
новных параметров, при котором можно говорить об адекватности моделируемого 
механизма ДТП его реальному ходу. Один из принципов достаточной точности произ
веденного при помощи компьютерной программы моделирования столкновения АТС 
состоит в том, что, если при корректно заданных исходных данных и при соответствии 
важнейших контрольных данных некоторым установленным пределам удается полу
чить хорошее соответствие зафиксированных на схеме ДТП и моделируемых следов 
колес АТС и их конечных положений, то произведенное моделирование следует счи
тать в принципе правильным (как показывает опыт, погрешность вычисления скорос
тей столкнувшихся АТС в этом случае составляет не более ± 3 км/ч). Если же следы 
АТС в процессе ДТП не возникли или по каким-то причинам они не зафиксированы, то 
при соответствии смоделированных при помощи программы конечных положений 
автомобилей их зафиксированным положениям погрешность определения скорос
тей следует оценивать в пределах ± 5 км/ч. Учитывая статистические данные о скоро
стях автомобилей в момент столкновения (90 % столкновений происходит при скоро
стях до 60 км/ч), следует считать, что потенциальная погрешность определения 
скоростей АТС может быть меньшей, чем 5 %.

Существенным преимуществом используемых компьютерных программ для мо
делирования столкновений следует считать и то, что моделирование движения как 
до, так и после соударения может производиться в динамическом режиме (т.е. прг 
учете действующих сил и их моментов), что позволяет получить максимально прибли
женный к реальным условиям механизм имевшего места ДТП. Это делает возможным 
исследовать ситуации и дать категорический ответ на принципиально важные
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РАСС ЛЕДОВ АН ИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проанализирована проблема квалификации действий преступников при Расваа^°ваа^ 
мошенничеств, а также другие трудности, которые возникают в следственной практике при 
расследовании такого рода преступлений. Обосновывается необходимость привл ч 
использования помощи специалистов при проведении большинства следственных деи 
ствий.

Ключевые слова: компьютерные технологии, мошенничество, проблема квалификации, 
особенности расследования.

Особенностью современной преступности является активное использование пре
ступниками новейших достижений науки и техники, в частности компьютерных техно
логий при совершении мошенничеств. В Украине такие деяния содержат признаки 
состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 190 УК Украины. При их выявлении и 
расследовании правоохранительные органы сталкиваются с определенными трудно
стями.

Мошенничество является чрезвычайно динамичным видом преступлений, которое 
быстро реагирует на изменения экономических условий в обществе, изменение 
законодательства, на социальные явления, в том числе, появление новых коммуника
тивных средств (сотовой связи, сети Интернет) и форм денежных расчетов (пласти
ковых карточек, банкоматов и других операционных систем). Расследование таких 
видов мошенничеств еще не получило надлежащего научно-методического обеспе
чения.

В настоящее время в криминалистике существует два подхода освещения проб
лем расследования преступлений, средством совершения которых выступает элек
тронно-вычислительная техника. Такие авторы, как Ю.М. Батурин, В.Б. Вехов, 
П.Д. Биленчук, уделяют внимание особенностям расследования компьютерных 
преступлений в «чистом» виде, т.е. преступлений, предусмотренных ст. 361-3631 УК 
Украины. Другие ученые, в том числе зарубежные, стараются рассматривать эти 
вопросы комплексно, исходя из того, что в современных условиях при совершении 
многих преступлений используется компьютерная техника [1,2]. По нашему мнению, 
второй подход точнее отвечает потребностям следственной практики.

Одним из проявлений мошенничества является обманное завладение чужим иму
ществом или приобретение права на него путем незаконных операций с использова
нием электронно-вычислительной техники, как квалифицирующий признак (ч 3 
ст. 190 УК Украины). В связи с этим следует заметить, что названный квалифицирую
щий признак мошенничества, на наш взгляд, отсутствует в случаях, когда мошенники 
используют сеть Интернет для размещения ложной информации, вводя в заблужде- 
© Т.А. Пазинич, 2008
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ние пользователей соответствующих сайтов и реализуя, таким образом, ту или иную 
схему похищения чужого имущества. К таковым могут быть отнесены мошенничест
ва, связанные с созданием «интернет-пирамид», проведением аукционов с исполь
зованием фиктивной информации, завладением денежными средствами физических 
и юридических лиц посредством обмана страховыми агентами, продавцами ценных 
бумаг, брокерами.

Примером совершения мошенничества путем незаконных операций с использо
ванием электронно-вычислительной техники может выступать хищение средств 
банков или других финансовых учреждений через глобальную систему Интернет с 
помощью компьютерной техники. При этом схема завладения чужим имуществом со
стоит в несанкционированном проникновении в электронную систему информации 
финансового учреждения путем взлома или подбора защитного кода, обхода защиты 
данной системы, и перевода денежных средств на банковские счета подставных 
фирм. Таким образом злоумышленники завладевают безналичными денежными 
средствами и одновременно маскируют следы преступления путем манипуляции 
данными, которые сохраняются в памяти компьютера, и управляющими программа
ми. После проведения подобных транзакций деньги с подставных счетов могут быть 
сняты соучастниками преступления - курьерами (как правило, по поддельным доку
ментам), или преступники могут распорядиться ими иным образом (для оплаты това
ров, услуг, расчетов с кредиторами).

Следует подчеркнуть, что вопрос квалификации указанных преступных действий в 
настоящее время является дискуссионным. Так, В.О. Голубев считает, что указанные 
действия необходимо рассматривать как комплексное преступление, выраженное в 
незаконном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, их систем 
либо компьютерных сетей (ст. 361 УК Украины), незаконных действиях со средствами 
доступа к банковским счетам (ст. 200 УК Украины), незаконном собирании с целью ис
пользования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну 
(ст. 231 УК Украины), краже с проникновением в хранилище (ст. 185 УК Украины), Он 
же рассматривает автоматизированную систему банка как хранилище имущества ли
ца, которому причинен ущерб, а память компьютера - как место, где в электронном 
виде хранится информация о денежных средствах, которая позволяет проводить 
операции с ними. Кроме того, В.О. Голубев подчеркивает, что в связи с отсутствием 
признака добровольности передачи имущества собственником, нельзя квалифици
ровать описанные преступные действия как мошенничество [2].

По нашему мнению, автоматизированная система банка — это не хранилище 
имущества, а специально созданная программа, в которой находится в электронном 
виде информация (реквизиты) о счетах клиентов банка. С помощью такой программы 
производится прием и проверка электронных документов, на основании которых осу
ществляются те или иные операции. Сущность обмана состоит в сознательном не
правильном оформлении компьютерных программ, несанкционированном влиянии 
на информационный процесс, неправомерном использовании базы данных, приме
нении неполных или искаженных программ с целью завладения чужим имуществом 
или приобретения права на него. Добровольность передачи имущества при этом вы
ражается в том, что собственник, которым в момент совершения преступления явля
ется банк, создал эту программу и таким образом «технологизировал» принятие 
решений относительно своего имущества. Аналогичная ситуация возникает и при за-
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владении денежными средствами банка через банкоматы путем использован,, 
чужих или поддельных пластиковых кРВД"™ыхжарточе^ кмлификации „

Как показывает анализ следственной практики, р ■чпрктпонно-выи, И
расследовании мошенничеств, совершаемых с использов пг,лрны слелУ|Г. ИС' 
лительной техники, возникают и другие трудности, которые обусловле едующи. 

ми факторами: .— сложностью выявления следов таких преступлений в силу их специфичности, 
которая требует объединения криминалистических и специальных знании в сфере 
компьютерных технологий (в большинстве случаев выявляются случайно),

— сложностью в понимании порядка работы компьютера в некоторых технологи- 
ческих ситуациях (компьютерные программы не застрахованы от оши ок, и это дает 
возможность, в отдельных случаях, маскировать хищения денежных средств под сбои 
средств вычислительной техники);

— возможностью заинтересованных лиц мгновенно (путем нажатия на одну клави
шу) уничтожить информацию, которая сохраняется в памяти компьютера,

— невозможностью использования обычных методов финансовой ревизии, 
поскольку для передачи информации применяются не финансовые документы, а 
электронные импульсы;

— отсутствием желания пострадавших от преступления банков, а иногда и других 
коммерческих структур сотрудничать с правоохранительными органами из-за боязни 
выявления компрометирующих их фактов [3, с. 405].

Названные обстоятельства обусловливают необходимость помощи специалистов 
в области компьютерных технологий при расследовании преступлений данной 
категории. Использование специальных знаний возможно в нескольких формах: 
1) получения консультаций специалиста; 2) привлечения специалиста к участию в 
следственных действиях; 3) назначения экспертиз.

Получить консультацию специалиста следователю рекомендуется уже на стадии 
рассмотрения первичного материала о преступлении и принятии решения о возбуж
дении уголовного дела. Помощь специалиста необходима для решения нескольких 
взаимосвязанных задач: ознакомления с вопросами использования компьютеров для 
осуществления электронных платежей; уточнения порядка регламентации работы 
компьютерной сети в учреждении (банке); уточнения круга лиц, которые имеют до
ступ к компьютерной технике и их возможностей ее использования.

Привлечение специалиста к участию в следственных действиях необходимо, как 
правило, для проведения осмотра, обыска, выемки, допросов подозреваемого и сви
детелей. При проведении действий, связанных с изъятием и последую!11им исследо
ванием таких специфических источников доказательств, какими являются машинные 
носители информации (ЭВМ и разнообразные устройства к ней, а также компакт-ди
ски, магнитные ленты, дискеты, флэш-карты) специалист помогает следователю 
учесть специфику технических средств, которые изымаются [3, с. 75]. Специалист 
предоставляет помощь в правильном изъятии, упаковке, транспортировании и сохра
нении названных объектов, получении необходимой консультации.

При проведении допросов также рекомендуется участие специалиста когда пока
зания допрашиваемого лица могут быть перегружены специальной терминологией и 
жаргонной лексикон. Протокол допроса такого лица должен содержать пояснение 
терминов, которые были им использованы в показаниях. Например, при описании
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компьютерной сети и порядка прохождения информации в ней целесообразно пред
ложить допрашиваемому составить (нарисовать) соответствующую схему, которая 
приобщается к протоколу в качестве приложения.

Назначение экспертиз объектов-носителей электронной информации, изъятых во 
время проведения следственных действий, играет исключительно важную роль в 
доказывании обстоятельств совершения мошенничества с использованием ЭВМ. 
Экспертизы машинных носителей информации делятся на две группы: 1) технические 
экспертизы компьютеров, их узлов и устройств; 2) экспертизы данных и программно
го обеспечения (печатание информации, восстановление стертой информации, рас
шифровка закодированных файлов, установление характера изменений, внесенных в 
программы [4, с. 406 - 407].

Квалифицированная подготовка указанных экспертиз требует от следователя, с 
одной стороны, четкого представления о возможном механизме совершения мошен
ничества с использованием компьютерной техники, соответствующих следах 
преступления, а с другой — знания возможностей требуемого экспертного исследо
вания.

Таким образом, использование преступниками современных информационных 
технологий для обманного завладения чужим имуществом обусловливает необходи
мость включения в криминалистическую характеристику мошенничеств сведений 
специального характера. Эти положения служат основой для разработки практичес
ких рекомендаций относительно собирания и исследования доказательств.
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Розглянуто окрем! аспекти поняття та задач оевщування, проанал1зовано вщм1нност1 
оевщування вщ !нших слщчих дм, як! мають стльний об'ект дослщження. Розкрито деяк! ор- 
ган!зац|йн1 аспекти оевщування.

Ключов! слова: оевщування, слщча д!я, особлив! прикмети, слщи злочину.

Одним 13 способ1в отримання доказовоТ (нформацп гид час розелщування справке 
проведения лередбачених крим!нально-процесуальним законодавством слщчих д!й, 
Так, одыею з них, яка мае важливе значения для встановлення ютини у справ!, е 
оевщування. Враховуючи, що на початковому етап! розелщування ця слщча д!я 
в!д!грае духе важливу роль, а у практична д!яльност!, на жаль, з р!зних причин прово
диться досить рщко, набувае актуальное^ визначення орган!зац!йних засад оевщу. 
вання та п значения пщ час розелщування злочин!в.

Значний внесок у дослщження ц!е! проблеми зробили О.В. Баранов, Р.С. Белюн, 
3.3. Зиннатул!н, Г.Г. Зуйков, В.Т. Маляренко, 1.Л. Петрух!н, В.М. Тертишник, 
Ю.Г. Торб!н, С.А. Шейфер, В.Ю. Шеп!тько та !н. Проте б!льш!сть праць цих автор!в були 
написан! до прийняття нового крим!нально-процесуального законодавства, а тому 
вони деякою м!рою не вщповщають сучасним вимогам крим!нального судочинства. 
На жаль, сьогодн! наукових праць, пов’язаних з досл!дженням дано! слщчоТ д!Т, досить 
мало, а 1снуюч( не м!стять детального анал!зу Г! орган!зац!йно-тактичних засад.

Дослщжуючи зазначену проблему, автори статт! мали на мет! визначити 
орган!зац!йн! засади оевщування, а також його м!сце серед !нших слщчих д!й, пщ час 
проведения яких об’ектом дослщження е т!ло живо! людини.

Для досягнення ц!еТ мети поставлен! наступи! завдання:
дослщити, науково обГрунтувати та уточнити окрем! аспекти поняття та задач 

оевщування;
пор!вняти оевщування з !ншими слщчими д!ями, що мають сп!льний об’ект 

дослщження;
— розкрити орган!зац!йн! аспекти оевщування.
Щодо поняття оевщування, то в юридичн!й л!тератур! донин! не сформовано едино! 

точки зору. Одн! автори вважають його р!зновидом слщчого огляду, !нш! - 
розглядають як самост!йну слщчу д!ю.

Так, В.Т. Маляренко дае таке визначення поняття оевщування. Оевщування — це 
самост!йна слщча д!я, що полягае в огляд! т!ла живо! людини з метою виявлення в об- 
© О.А. Борг'дько, С.М. М1'нько, 2008
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винуваченого, пщозрюваного, потерп!лого, свщка наявност! або в!дсутност! особли
вих прикмет, СЛЩ1В злочину, т! леей их ушкоджень, стану сп’янння та його ступеня, 
1нших ознак I властивостей, як! мають значения для справи [1].

3 точки зору Ю.Г. Торб1на оевщування — самост!йна слщча д!я, що елрямована на 
дослщження т!ла людини I проводиться на основ! обов’язково! для оевщувано! особи 
постанови слщчим або за його дорученням лжарем, з метою виявлення, ф!ксац'п та 
вилучення слщ1в злочину або встановлення особливих прикмет, якщо при цьому 
немае необхщност! у призначенн! судово-медично! експертизи [2, с. 16].

В.М. Тертишник визначае оевщування як окрему сл!дчу д!ю, щодо провадження 
яко! встановлена специальна процесуальна форма. Свою позиц!ю в!н пояснюе спе- 
цифжою об’екта, що дослщжуеться (характером сл!донос!я, сл!д!в, як! знаходяться 
на ньому, тощо) [3]. Адже тшо людини мае спец!альний соц!ально-правовий, ф!зич- 
ний та етичний статус, перебувае в пост!йн!й активна життед!яльност!, що обумов- 
люе пор!вняно швидке змивання, зникнення слщ!в [4]. Кр!м цього, оевщування 
пов’язане з вторгненням у права ! свободи людини, з моральними проблемами, що 
обумовлюються неприйняттям сустльством можливост! огляду т!ла особи !ншоТ 
стат!.

Проф. Р.С. Белк!н розглядае оевщування як особливий вид слщчого огляду, метою 
якого е встановлення на т!л! людини сл!д!в злочину, особливих прикмет та !нших ознак, 
як! евщчать про зв’язок дано? людини з розелщуваною под!ею. Кр!м того, на його дум
ку, слщче оевщування — р!зновид слщчого огляду, а медичне — р!зновид судово-ме- 
дично'1 експертизи [5].

Д!йсно, оевщування ! слщчий огляд мають сп!льн! риси — вони спрямован! на вияв
лення СЛ1Д1В злочину. В процес! (х проведения використовують методи спостережен- 
ня, зд!йснюють р!зноман!тн! вим!ри, пор!вняння виявлених слщ!в, Тх описування ! 
ф!ксац!ю за допомогою техн!чних засоб!в. Схожими е ! деяк! процесуальн! вимоги: 
присутнють не менше двох понятих, участь у необхщних випадках спец!ал!ста тощо.

Разом з тим оевщуванню характеры процесуальн! й тактичн! особливост!, анал!з 
яких дае змогу виокремити його як самослйну слщчу д!ю! тим самим вщмежувати, по- 
перше, вщ слщчого огляду, а, по-друге, вщ !нших слщчих дм, об’ектом дослщження 
яких е т!ло живо! людини.

Отже, розглядаючи питания про оевщування як самостмну слщчу дно, необхщно 
керуватися, по-перше, вимогами крим!нально-процесуального законодавства, а са
ме звернути увагу на те, що законодавець визначае оевщування як окрему слщчу д!ю 
! вимоги щодо н проведения регламенгуються окремою статтею Крим!нально-проце- 
суального кодексу (КПК) УкраТни. По-друге, самостмнють оевщування визначаеться 
специфжою об’екта досл!дження. Дана обставина визначае невщкладнють ! непо- 
вторнють ц!еГ слщчоТ ди, на в!дм!ну вщ слщчого огляду, та встановлюе вщповщний 
процесуальний порядок и проведения, який полягае в обов’язковому винесены по
станови про проведения оевщування, участ! в якост! понятих оФб одн!е!' стат! з оевщу- 
ваною особою, слщчого ц!е‘Г ж стат!, якщо це пов’язано з необхщнютю оголювати т!ло 
людини, чого не робиться при слщчому оглядк У такому випадку дана вимога може бу
ти виконана двома способами: доручити оевщування судово-медичному експерту або 
л!карю чи запропонувати прокуроров! (начальнику слщчого вщд!лу) дати вказ!вку про 
проведения ц!еТ слщчо!' д!Т слщчому т!е'| само!' стат!, що й оевщувана особа [6]. По
трете, задач!, що вир!шуються пщ час проведения оевщування, вужч! за задач! слщчо-
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го огляду, оск!льки обмежуються встановленням сл!д!в злочину та наявнютю особли- 
вих прикмет [2, с. 7].

Слщ зауважити, що в юридичн!й л!тератур! обговорюеться питания про мож- 
лив1сть виявлення ! ф|ксац|1 сл!д!в злочину, що знаходяться на т!л! та одяз! особи, 
шляхом проведения особистого обшуку. Д!йсно, м!ж освщуванням ! особистим обшу- 
ком е сп1льн1 процесуальн! риси: як правило, щ дп проводяться пщ час затримання 
пщозрюваного особами одн!е! стат! з освщуваною особою за участю понятих ц!е! ж 
стат!. Але при б!льш детальному розгляд! ц!лей ! задач особистого обшуку вияв- 
ляеться, що п!д час його проведения не можуть бути вир!шен! задач!, як! ставляться 
перед освщуванням [2, с. 12].

По-перше, особистий обшук в!др!зняеться вщ освщування пошуковою спрямо- 
ванютю, що полягае у вщшуканн! знарядь злочину, предмелв, щнностей ! документ!в, 
як! навмисно приховуе особа на т!л! або в одяз!. По-друге, об’ектом освщування е т!ло 
людини I за необхщност! П одяг, а пщ час особистого обшуку, кр!м цього, й !нш! пред
мету що перебувають при особ! (портфел!, сумки, зонти та !н.). Мета особистого об
шуку полягае у виявленн! та вилученн! предмете, документе й !нших речей, а виявлен! 
пщ час освщування особлив! прикмети та слщи злочину лише ф!ксують, зютавляють, 
вим!рюють.

У деяких випадках освщування дзеркально вщображае результати огляду м!сця 
поди, що особливо важливо пщ час розкриття злочину по «гарячих слщах», бо виявлен! 
на пщозрюваному (потерпглому) слщи: плями кров!, сперми, частини фунту та рос- 
лин, волосся, волокна тканин й !нш! об’екти водночас можуть бути знайден! й на м!сц! 
злочину, в тому числ! на предметах обстановки [7].

Вказ!вка КПК УкраТни на можливють проведения освщування л!карем дала змогу 
науковцям вважати таку д!ю самост!йним видом освщування, називаючи його судово- 
медичним або медичним. У зв'язку з цим виникае необхщнють розглянути питания 
про розмежування судово-медичного освщування та судово-медично! експертизи, 
адже на практиц! досить часто призначення ! проведения судово-медично!' експерти
зи живих ос!б зам!нюеться даним видом освщування. Д!йсно, ц! процесуальн! дп ма- 
ють спшьний об’ект — т!ло живо!' людини, процесуальною основою для !х призначен
ня е постанова слщчого, пщ час Гх проведения можуть бути встановлен! слщи злочину 
та особлив! прикмети, що знаходяться на т!л! людини. П!д час проведения як 
освщування, так! експертизи не допускаються дн, що принижують гщнють освщувано! 
особи або небезпечн! для !"! здоров’я.

Проте судово-медична експертиза живих ос!б та освщування р!зн! за своею 
природою ! процесуальним порядком проведения. Вони вир!шують ! р!зн! задач!. Так, 
якщо метою освщування е встановлення сл!д!в та особливих прикмет, то задач! 
судово-медично! експертизи ширш!. Встановлення слщ!в злочину та особливих 
прикмет — це лише першопочатковий етап експертизи, за яким вщбуваеться !'х 
вивчення та дослщження !з застосуванням медичних прийом!в ! метод!в з подальшою 
дачею висновку [2, с. 10].

Отже, з’ясування зм!сту освщування передбачае необх!дн!сть анал!зу його 
ц!леспрямованост!, пщ якою слщ розум!ти призначення слщчо! дп для вир!шення 
задач, визначених крим!нально-процесуальним законодавством ! спрямованих на 
встановлення фактичних обставин розслщуваного злочину.
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Щодо задач освщування, то ст. 193 КПК Укра'!ни вказуе на можлив!сть вир!шення в 
ход! освщування лише одн!в1 задач! — встановлення особливих прикмет. Але з цим 
важко погодитися. На нашу думку, задач! освщування ширш!! !'х можна об’еднати в дв! 
групп:

1) встановлення слщ!в злочину;
2) встановлення особливих прикмет.
Разом з тим ан! вчен!, ан! законодавц! не визначили характер сл!д!в злочину та 

особливих прикмет, для встановлення яких проводиться освщування. Тому це питан
ия набувае важливого значения.

У крим!нал!стичн!й ! процесуальн!й л!тератур! поняття «слщи злочину» розглядають- 
ся у вузькому та широкому розум!нн!. Так, пщ слщами злочину у вузькому значенн! ро- 
зум!ють матер!ально ф!ксован! зм!ни, як! характеризуются вщображенням ознак 
зовн!шньо1 будови одних об'ект!в на !нших, тобто слщи-вщображення.

У широкому значенн! пщ слщами злочину розум!ють р!зн! матер!альн! зм!ни, 
пов’язан! з под!ею злочину, що виникають, як правило, в результат! д!й злочинця в на- 
вколишньому середовищ!, на жертв! злочину, об’ектах злочинного посягання та на са
мому злочинц!. Термин «слщи злочину», виявлення яких зд!йснюеться дослщженням 
т!ла освщуваних ос!б, використовуеться в широкому трасолопчному значенн!, що 
включав слщи-вщображення (слщи зуб!в, подряпини), слщи, як! не е вщображенням 
зовн!шньо! будови об’ект!в, але орган!чно пов’язан! з под!ею злочину (плями кров!, 
фарби та !нших речовин) [2, с. 14]. Також варто пщкреслити, що слщи, як! виявляють 
пщ час проведения освщування, мають носити матер!альний, речовий характер ! 
сприйматися на стад!'! чуттевого п!знання.

Друга трупа задач слщчого освщування стосуеться встановлення особливих прик
мет. У крим!нал!стичн!й л!терагур! поняття «особлив! прикмети» нерозривно пов’язане 
з вченням про зовн!шн! ознаки людини, ! включав в себе лише т! анатом!чн! та 
функцюнальн! ознаки, як! е вщхиленням вщ нормально'! морфолопчно! будови 
(аномал!!). У зв’язку з цим особлив! прикмети мають велику !дентиф!кац!йну ц!нн!сть ! 
важливе значения пщ час розшуку та вп!знання конкретно'! особи. Дан! прикмети мо- 
жуть бути як вродженими (паталопчними), наприклад родим! плями, так ! набутими 
впродовж життя — татуювання, шрами, вщсутн!сть к!нц!вок.

Проте у процес! розслщування може виникнути необхщнють у встановленн! не ли
ше особливих прикмет, а й деяких !нших прикмет людини. У зв’язку з цим у крим!- 
нал!стичн!й л!тератур! висловлюеться пропозиц!я щодо включения до задач освщу
вання встановлення стану людини, прикмет, як! вказують на профес!ю та навички 
освщувано! особи, !нших прикмет, що мають доказове значения у справ!. Однак мож- 
ливост! встановлення пщ час освщування !нших особливих ознак в юридичн!й л!тера- 
тур! визначаеться по-р!зному. На думку деяких автор!в, констатащя функцюнальних 
ознак зовн!шност! динам!чного характеру, не пов’язаних з видимими зм!нами на т!л! 
освщувано! особи (заТкання, нервовий тик, хода), повинна зд!йснюватися спеща- 
лютом, а не слщчим. Це пояснюеться тим, що наявнють таких ознак мае пщтверджу- 
ватися !'х походженням, ст!йк!стю, причинною обумовлен!стю, що можливо лише зав- 
дяки висновку, наданого спец!ал!стом. Проте дане твердження викликало заперечен- 
ня деяких автор!в, як! стверджують, що призначення судово-медично! експертизи 
можливе лише у випадках, якщо функцюнальн! або анатом!чн! ознаки не очевидн!, ла- 
тентн! й не п!ддаються звичайним методам IX виявлення. В !нших випадках так! ознаки
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повины встановлюватися в ход| освщування, але за участю спещалюта, який може на. 
дати слщчому допомогу у виявленн!, описаны й нав!ть у попередый оц!цщ 
функцюнальних особливостей освщувано! особи.

Таким чином, на нашу думку, було б дощльно внести до завдань освщування вста.; 
новлення не лише слщ!в злочину та особливих прикмет, а й шших ознак анатом!чногд 
та функционального характеру, стугннь вираженост! яких очевидний.

Отже, можна обг'рунтовано стверджувати, що освщування — це самост1йна слщнд 
д|’я, що характеризуеться рядом процесуальних I тактичних особливостей, як| 
вщр1зняють п вщ 1нших слщчих д|й, I спрямована на вир!шення специф|чних, прита- 
манних лише Тй задач. А тому правильне й своечасне проведения ще! слщчо>' дп дае 
змогу слщчому вир1шити основы завдання крим!нального судочинства, а саме отри- 
мання доказ1в та 1нших факт(в, що мають важливе значения для розслщування злочи
ну, а також встановлення 1 покарання особи, яка його вчинила.

Кр1м того, до проведения освщування пред'являють левы етичш, психолоп'чы та 
процесуальы вимоги, дотримання яких забезпечуе ефективысть ц!еТ слщчоТ дп.

Таким чином, враховуючи викладене вище, зробимо наступи! висновки. Освщуван
ня — це самост1йна слщча д!я, проведения яко1 спрямоване на дослщження тша люди- 
ни та проводиться на пщстав, обов’язково! для освщувано! особи постанови слщчого 
або за його дорученням лжарем з метою виявлення, ф!ксацн та вилучення слщ1в 
злочину, встановлення особливих прикмет або 1нших ознак анатом1чного та 
функцюнального характеру, ступ!нь виразу яких очевидний, якщо при цьому не 
потр!бно призначати судово-медичну експертизу.

Виходячи з поняття освщування, до його задач вщнесемо встановлення:
1) слщ1в злочину;
2) особливих прикмет;
3) 1нших ознак анатом!чного та функцюнального характеру, ступ1нь виразу яких 

очевидний.
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Наведено та сформульовано законом!рност!, що лежать в основ! формування джерел 
1нформацп щодо особи злочинця, з метою забезпечення доильного й продуктивного 
використання крим1налютичних рекомендаций з удосконалення практики огляду м!сця 
подл.

Ключов! слова: мюце злочину, сл!ди, джерела !нформаци, огляд мюця поди, особа 
злочинця.

М1СЦЕ ЗЛОЧИНУ ЯК ДЖЕРЕЛО 1НФОРМАЦН 
ЩОДО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

УДК 343.91: 347.947

К. В. Кал юга, експерт Науково-достдного 
експертно-крим1нал1стичного центру при УМВС УкраТни 
в Запор1зьюй облает!

Як правило будь-який злочин — це система д,й, яка спрямована на реал!защю зло
чинного нам1ру, що об'ективно обумовлюе певн! наслщки, в тому числ! змЫи у ма- 
тер!альн1й обстановц! М1сця поди. У таких вим1рах, у вигляд! р!зноман1тних матер!аль- 
них слщ1в злочину, вщображаеться значна за обсягом 1 досить змютовна 1нформащя 
стосовно особи, яка вчинила злочин, ! обставин його вчинения. Значущють тако? 
1нформацп у розкритп та розелщуванн! злочишв неодноразово пщкреслювалася бага- 
тьма вченими.

Вивченню ще'| проблеми було присвячено монограф1чн| прац! Н.Т. Ведерщкова 
(1968), А.С. Кривошеева (1971), П.П. Цветкова (1973), Ф.В. Глазир1на (1973), 1.А. Ма- 
тусев!ча (1975), Г.К. Курашв1л'| (1982) (див.: [1,2]). Окрем! проблемы питания вивчали 
А.В. Дулов, О.М. 3|Н!Н, П.С. Кузнецов, П.Д. Нестеренко, Г.А. Самойлов, М.Я. Сегай. На 
необхщнють врахування особи злочинця пщ час анал!зу злочину зазначаеться в робот! 
О.Б. Сахарова [3].

Особа як об'ект крим1налютичного П1знання пов’язана з под!ею злочину. Поняття 
«особа злочинця» — умовне 1 е сукупнютю вщомостей, що мають значения для 
розелщування крим1нально'| справи стосовно ос1б, як! вчинили злочин. Найваж- 
ЛИВ1ШИМ тут е взаемозв'язок особливостей особи й специфжи П протиправноТ по- 
вед!нки, що ямсно вщр!зняеться своею сусптьною небезпекою вщ будь-яких 1нших 
форм антисощально'1 поведнки [4, 5]. Нас, перш за все, щкавлятьтак! дан, щодо осо
би, як! вказують на законом1рн! зв’язки м:ж суб’ектом та злочином, який в1н вчиняе, та 
проявляються зовы в наслщках останнього. В цьому аспект! особу треба вивчати як 
матер!альний об’ект, що залишае слщи — джерело 1нформацн щодо вчиненого злочи
ну, яке визначае зас.б його розкриття [6].

Особа як крим!нал1стична категор>я — це така сукупнють сощальних, ф)зичних 1 
психолопчних властивостей, що вщр!зняе конкретну особу вщ уфх 1нших. Ключовим 
моментом у розум1нн1 сутност! крим!налютичного встановлення особи, на думку 
О.М. 31ына, е 1нформативн! властивост! й ознаки людини [7]. У процес! пщготовки, 
вчинения та приховання злочину правопорушник вступав в р!зн1 вщносини з мате- 
р!альним св1том (людьми та предметами), проявляючи при цьому сво! якостц Деяк, з
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них вщображаються в матер!альн!й обстановки у вигляд! зм!н навколишнього 
середовища [8] ! можуть бути використан! для встановлення особи, що вчинила 
злочин [9].

О.М. 3!н!н акцентуе увагу на тому, що встановлення тотожност!, яка дае змогу 
визначити особистють, яка мае конкретн! !м'я, по батьков!, пр!звище, не виражае до- 
статньою М1рою сутност! поняття встановлення особи, що розглядаеться в контекст! 
процесу розкриття та розслщування злочину. Обов’язковою умовою е виявлення 
визначених ознак конкретно!' людини, що свщчать про и зв'язок з певною под!ею 
злочину [7].

В!дповщно, зб!р !нформац!'| про особу злочинця, на думку вщомих крим!нал!ст!в, — 
це процесуальна ! непроцесуальна пошуково-п!знавальна д!яльн!сть слщчого ! 
фах!вц!в, спрямована на встановлення можливих джерел особистюно! !нформацп та 
1ХН1Й ЗВ’ЯЗОК 31 ЗЛОЧИННОЮ П0Д16Ю [10].

Поряд з необх!дн!стю встановити зовн!шн! ознаки людини О.М. 3!н!н, В.О. Образ
цов наголошують на необхщност! складання «психолопчного портрета» або «психо
лопчного проф!лю» злочинця [11, 12]. Складання психолопчного портрета злочинця 
найбгльш дощльне в розслщуванн! тяжких злочин!в, у випадках, коли матер!альна 
обстановка мюця злочину (стан жертви) вказують на можливу наявнють в!дхилень у 
повед!нц! й псих!ц! злочинця.

Саме крим!нал!стичний анал!з мюця вчинения злочину ! залишених слщ!в як на са
мому м!сц| поди, так! на прилегл!й територп дозволяв скласти певну картину того, що 
трапилося. Необхщнють тако!' реконструкцп пояснюеться у крим!нал!стичн!й л!тера- 
тур! ще й тим, що нерщко саме особливост! матер!ально!' обстановки мюця вчинения 
злочину впливають на виб!р особою знарядь ! засоб!в його вчинения [9].

Таким чином, ми под!ляемо висловлену в крим!нал!стичн!й л!тератур! думку, що для 
встановлення повно!' картини «внутр!шн!х» якостей особи особливу увагу слщ прид!ли- 
ти також морально-псих!чним рисам злочинця, як! простежуються за залишеними 
слщами [13].

Так само особливе мюце у встановленн! особистюних даних невщомого злочинця 
посщае загальний анал!з матер!ально!' обстановки мюця под!!' (включаючи й «слщову 
картину»), мета якого — не конкретизащя окремих моменлв, а встановлення особли- 
востей [14].

Максимальна наближенють до орипналу залежить, на думку М.Я. Сегая, вщ ряду 
умов. Об’ективними умовами е повнота вщображень властивостей особи в сл!д!, що 
дае змогу вщтворити !7 образ, а суб’ективними — особистий досвщ фах!вця, його 
ум!ння б!льш повно використовувати !нформац!ю, що мютиться у вщображеннях, а 
також вщомост!, здобут! п!д час розслщування справи з !нших джерел [15].

Приблизний алгоритм д!й щодо встановлення даних, як! характеризують злочинця, 
запропонували свого часу А. В. Дулов ! П.Д. Несторенко, змют якого складають:

1. Виявлення факт!в.
2. На пщстав! факт!в — судження про д!Т особи.
3. На пщстав! особливостей д!й — судження про псих!чний стан пщ час (хнього 

вчинения.
4. Встановлен! особливост! псих!чного стану е основою анализу !'х причин.
5. Правильний анал!з ус!х наведених аспектов дае змогу висловити припущення про 

можлив! д!Т ц!еТ особи надал!(див.: [16]).
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Таке комплексно вивчення властивостей людини, вщображених у матер!альних 
сл!дах злочину I встановлених анал!зом обстановки мюця поди, спрямоване на одер
жания найб!льш повно! !нформацп стосовно особи, що вчинила злочин [9].

Ц!лком очевидно, що вивченню гидлягають не вс! без винятку якост! людини, а 
т!льки т!, що належать до комплексу якостей, ознак, зв'язк!в ! вщношень, обмежених 
задачею достов!рного виявлення ! доказу рол, дано! особи в ситуащях, вивчення яких 
важливе для розслщування конкретного злочину. Отже, результативнють цього про- 
цесу залежить, головним чином, в!д повноти ! достов!рност! !нформацП, яка зби- 
раеться. Як уже зазначалося, джерелами початковоУ !нформацп про особу е, перш за 
все, дан!, як! отримують у процес! огляду мюця поди (ОМП), а також вщомост!, що 
повщомляють потерп1л1, свщки [7].

Дан! про особу злочинця е важливими не т!льки для вибору тактичних прийом!в 
розслщування, наприклад, пщ час використання Ух на допитах, очних ставках. Певи! 
властивост! особи мають ще й !нше значения: знания особливостей вщображення 
властивостей особи при пщготовщ, вчинены та приховуванн! нею злочин!в, знания си- 
стеми СЛ1Д1В, що вщображають Ух, та !нших джерел (нформацп, дають змогу найб!льш 
ефективно збирати, дослщжувати, ощнювати й використовувати !нформац!ю не т!льки 
про особу злочинця, а й про протиправн! д!яння, що вчиняються нею; встановлення 
взаемозв’язк!в м!ж сощальними, психолопчними й бюлопчними властивостями осо
би [17], а також про суму ! спрямованють отриманих знань ! вм!нь, набутих життевим, 
профес!йним досвщом; у зв’язку з особливостями умов життед!яльност!, вироблеж у 
людини специф1чж навички ! звички [18], що, у юнцевому рахунку, дають можливють 
побудувати модель особи злочинця стосовно тих чи тих вид!в протиправних д!янь та 
зд|йснити систему пошукових заход!в щодо ГУ встановлення тощо [17, 19].

Вщомост! про якост! особи, необхщы й для П щентиф!кац!У, вир!шення тактичних 
задач I з’ясування фактично'У картини поди злочину в процес! його розкриття та 
розслщування, а також для використання в ц!лях зд!йснення кримшалютичноУ 
профшактики [2].

1дея взаемодп суб’екта, предмета, знаряддя (засоб!в) та м!сця злочину наочно 
представлена в «хрест! слщ1в», структуру якого запропонував Клаус-Дитер Поль [20]. 
Визначаючи мехажзм поди, що розслщуеться, В.Я. Колдин пише: «Мехажзм поди, що 
розслщуеться, представляв взаемодю його матер!альних елеменлв, породжуе 
систему взаемопов'язаних вщображень, в як!й кожен з елемент!в вщображаеться ! в 
1нших елементах та сам Ух вщображае» (див.: [21]).

Пщ час вчинения злочину його учасники, матер!альж об’екти, матер!альна обста
новка злочину в ц!лому та !нше взаемод!ють один !з одним. У результат! цього вс! вони 
змнюються. Таким чином, можна сказати, що мехажзм злочину являе «послщовний 
ряд процес!в взаемодп», в результат! яких утворюються слщи, що вщображають 
!нформац!ю стосовно злочину та його учасник!в. Кожен окремий процес передбачае 
наявнють !нших процес!в або Ух спонукае, надаючи ус!й систем! стрункий ! динам!чний 
характер.

Суттево збтьшити обсяг !нформац!У пщ час досл!дження м!сця поди можна, якщо, 
розглядаючи реч! (предмети, слщи), сприймати не Дльки Ух власж якост!, а й якост!, 
що властив! локальним сукупностям речей, а також мюцю под!) в щлому, ус!й 
сукупност! речей, як! складають його речову обстановку. Йдеться про широкий ждхщ, 
що охоплюе под!ю загалом (УТ час, м!сце, структуру та стадп переб!гу), ос!б, як! беруть
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у Н1Й участь, предмет посягань, запод1яна шкода, зв’язки м!ж д!ями ос!б I наслщками, 
що вщбилися в окремих слщах та обстановки в цшому [22].

За думкою окремих науковц!в, крим!налютичне вивчення особи це не самоцшь, а 
частина процесу розслщування як п1знавальн01 д!яльност1, в ход! яко! збираеться 
1нформац1я, що необхщна для розкриття злочину I встановлення його повно! фактично! 
картини. Ефективнють п!знавального процесу пщ час розслщування злочину забезпе- 
чуеться ц|'леспрямован1стю пошуку, по-перше, 1нформацп, яка вщображуе фактичну 
картину злочину, I, по-друге, 1нформацй про факти, що впливають на сам процес 
розслщування, його стан. Така (нформащя поза залежнютю вщ н природи I джерел по- 
ходження, в силу свого вщношення до злочину, що розслщуеться, I процесу розслщу- 
вання набувае характеру крим1нал!стично значущо!. Частина вказано) 1нформацй, яка 
мае процесуальну форму, стане доказами, а 1нша частина, яка не набула процесуаль- 
ноТ форми, буде використовуватися в 1нформац1йних та допом1жних цклях.

Р(зноман1тн1сть ситуащй, що виникають пщ час зд|йснення злочинно'1 Д1яльност) та 
в ход! розслщування злочин!в, I активна роль, яка належить особам, як< в них беруть 
участь, створюють передумови для того, що крим!налютично значущою може вияви- 
тися 1нформащя про будь-яку людську якють [2].

Д1яльн1сть щодо збирання 1нформацп стосовно особи, яка вчинила злочин, 
пов’язана з необхщнютю профес1йного, грамотного «спшкування» з певними джере- 
лами тако, 1нформаци, з необхщнютю пошуку й оперативного визначення (хнього 
1нформац1йно-доказового потенщалу та найбшьш доцшьних шлях1в реал!заци такого 
потенщалу тощо [9].

Ураховуючи потребу встановлення особи злочинця по «гарячих слщах», дощльно, 
на нашу думку, видтити наступи! напрями вдосконалення Д1яльност1 з огляду мюця 
поди:

1. Своечасне залучения науково-техн!чних досягнень (засоб1в I прилад1в виявлення 
слщ!в, 1хньоГ ф1ксацп та дослщження): призначення вщповщальних ос!б за отримання 
I розповсюдження 1нформацп про нов1тн1 розробки та технологи, яю призначен) чи мо- 
жуть бути пристосован! для потреб крим!налютики, навчання по застосуванню; обм!н 
досвщом на вс1х ровнях.

2. Послйне вдосконалення орган1зац1йно-тактичноТ д1яльност1 з ОМП з метою 
отримання 1нформацп стосовно особи, яка вчинила злочин, I и причетност! до поди: 
визначення керуючоГ рол, слщчого за умови залучения декшькох слщчо-оперативних 
труп I окремих представнию'в служб ОВС у складних чи великих за обсягом ситуащях; 
ч(ткий та спрямований розподш функщй учасниюв ОМП.

3. Розширення Фзнавальних можливостей — вир1шення проблеми оптим1заци роз
криття ( розслщування злочин1в: спец1ал1зац|'я, пост|’йне навчання та самовдоскона- 
лення особового складу ОВС.

4. Робота 31 свщками I потерпшими пщ час участ! в ОМП не тшьки слщчого та 
прац1вник!в розшуку, а й крим!нал1ста — з метою розширення можливостей пошуку 
джерел (нформацп щодо особи злочинця.

5. Комп’ютеризащя та автоматизащ'я вФх процеФв роботи з джерелами 1нформацй 
про особу злочинця.

6. Законодавче, методичне та кадрове забезпечення функцюнування крим1на- 
Л1СТИЧНИХ обл!К1в (баз даних), (нформаци про якост, й ознаки людини: впровадження 
наукових розробок та рекомендащй з цього приводу; удосконалення якюних I
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кшькюних параметр1в перед|ку розм|щених даних в обл1ках вщповщно до потреб 
сьогодення; створення вщповщноТ спец1ал1зовано1 служби ОВС.
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Висв!тлено споживч, властивосп, параметри та характеристики мобшьних телефоне, а 
також чинники, що негативно впливають на них.

Ключов! слова: платформа, программе забезпечення, смартфон, софт, операц|йна сис
тема, модель, типова структура.

СПОЖИВЧ1 ВЛАСТИВОСТ1 
МОБ1ЛБНИХ ТЕЛЕФОН1В

УДК 621.395.721.5 : 366.65.004.12

1.В. ВакуЛ1Ч, молодший науковий ствробттник 
Науково-дослтдного експертно-кримтналктичного центру 
при УМ ВС Укроти у Волинсьюй облает!

Нин! мобгльн телефони складають значний сегмент групп товар1в народного спо- 
живання. Анал1зуючи динамку та кон’юнктуру ринку мобшьних телефоне можна д!йти 
висновку, що IX ринкова частка буде й надал! стр|мко зростати. Станом на середину 
2007 р. в УкраТн зареестровано близько 51 млн активованих 81М-карток, тобто поряд 
13 зростанням юлькост! мобгльних апарат!в, збгльшуеться частка споживач!в, у во- 
лод1нн1 яких перебувае декшька 51М-карток. Адаптери на дв! 31М-картки не забезпе- 
чують одночасно! роботи обох номер1в, а поелйна зм1на 31М-картки часто-густо при- 
зводить до суттевого попршення естетичних, ергоном1чних I функцюнальних власти- 
востей мобшьного телефону. Укра'1нц| це чудово розумють I вир!шують цю проблему 
досить просто — забезпечують себе арсеналом 1з двох 1 б!льше мобтьних апарат1в. 
Звичайно покупцев! таке задоволення обидеться в кругленьку суму, але в юнцевому 
результат, така тактика повнютю виправдовуе себе. Б|льше того, це економить грош! 
споживача, оскгльки останнй, серед численно? кглькост! тариф!в оператор1В мобшьно- 
го зв’язку, обирае соб! деккпька найвипдиших ( оптимальних. Так, високим попитом 
користуються мобшьн! телефони середнього- та бюджет-класу, що займають низький 
та середий ц(нов( сегменти. Також нещодавно компан1я Затзипд представила бвро- 
пейському ринку новинку — мобшьний телефон Затзипд ОиоЗ, який дае змогу 
споживачев! користуватись одночасно двома 81М-картками. Досить перспективною 
альтернативою Затзипд ОиоЗ е Сепега! МоЬПе ОЗТО1, який за майже вдв!ч1 меншу 
вартють мае ще й сенсорний екран.

Отже, ринок мобгльних телефоне пост1йно розширюе своУ кордони, набирае 
оберт1в, модеризуеться, розширюе функц1ональн1 можливост! мобшьного телефону, I 
скор!ше за все, в недалекому майбутньому мобшьний апарат стане просто 
невщ’емною часткою кожного з нас.

У зв’язку з високим попитом на мобгльн телефони, на украУнському ринку сформу- 
валася значна частка так званих «Фрих» телефоне, яких нелегально ввезено на тери- 
тор!ю нашоТ держави, тобто завод-виробник не передбачав Ух експорт в УкраТну. Ц! 
телефони не пристосован до украУнського ринку I вщповщно до укра'|'нського 
споживача. Зазвичай таю телефони вже на територп нашо? крайни максимально 
адаптують саме для укратря, для чого. перепрограмовують м!кросхеми телефоне. 
У б(льшост|' випадюв таке втручання в операщйну систему призводить до зменшення 
© I. В. Вакул1ч, 2008
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часового ресурсу експлуатацн мобольного телефону, збшьшуе ймоворность поломки 
апарата, спричиняе иого тимчасово вщмови в робот! тощо.

1з розвитком мобольноо ондустр!! все частоте трапляються випадки та ситуацоо, що 
формують потре у в проведенн! товарознавчих досл!джень мобольних телефонов, 
бшьш детального вивчення |х споживчих властивостей та характеристик. У зв’язку з 
дим У Науково-дослщному експертно-крим!нал!стичному центр! при УМВС у 
Волинськой облает! систематично проводиться збирання, оброблення, аналозування 
та узагальнення онформац!!, яка б допомогла краще вивчити та дослодити споживч! 
властивост! мобольних телефон!в. При цьому, ця !нформац!я потребуе пост!йного 
оновлення, пропорцойно до динам!ки розвитку мобольноТ !ндустрп в Украон! [1 ].

Важко день за днем «винаходити велосипед». Набагато прост!ше один раз розро- 
бити платформу, основу, базис ! дал! модернзувати свою розробку, прагнучи до щег
лу. За винятком одиничних, воютину ексклюзивних експонат!в, ця концепцоя дом!нуе 
сьогодн! практично в усох галузях виробництва, в тому числ! й моб!льному. Виробник — 
будь то Затзипд, Иокоа, Мо1ого1а або Золу Епсззоп — одного разу створивши модель, 
створюе ! програмно-апаратну платформу. Згодом використовують Т! вт!лення з неве
ликими змонами в моделях, ор!ентованих на !нший сегмент ринку. Це може бути 
бознес-модель, молод!жний телефон, ротейтор, моноблок тощо. Класичними прикла
дами програмно! платформи е Ыок!а 8401 Мок!а 360. На програмнй платформ! 840 за- 
сновано телефони середнього ! вищого ц!нового сегмента. 360 — це основа для бага- 
тофункцюнальних смартфоне.

В операц!йних системах (ОС) смартфонов (зокрема на баз! ОС ЗутЫап, яка на 
сьогодишнй день становить майже 2/3 ОС смартфонов) файлова система е цолком 
повноцонною ! функцоональною. Принцип дп ОС схожий на\А/!пбо\л/з. У н!й е роздгли, що 
позначаються (як диски на ПК), папки ! файли, права доступу до певних розд!л!в 
«диска», атрибута файлов ! папок. Основн! роздоли файловоТ системи Зутроап можна 
подати так:

• С: — загальна пам’ять смартфона, в якой розташовуються системно дано, робочо 
настройки стандартних програм, а також телефонна книжка, календар, зам'отки ! т.!н. 
Мостить ряд стандартних папок, з якими смартфон активно працюе (наприклад, 
8уз1ет). Зд!йснювати яко-небудь файлов! операци на цьому диску можна тольки абсо
лютно чотко розум!ючи, що ! для чого ви робите, онакше виникае ризик пошкодження 
ОС смартфона, що призведе до необхщност! його перезавантаження або навоть його 
перепрограмування в сервю-центро.

• О: — певний аналог комп’ютерноо оперативно'! пам’ято й одночасно роздолу для 
тимчасових файлов. У будь-якому випадку, ночого ! ноколи в цьому роздол! видаляти не 
варто.

• Е: — п!д ц!ею лотерою доступна карта пам’ят! з! всоею своею файловою систе
мою. Смартфон, за аналоговое з диском "С", також створюе на н!й ряд стандартних 
папок, як! використовуються, наприклад, «Галереею», «Плеером». Якщо доводить
ся працювати з картою на комп’ютеро, не варто видаляти або перейменовувати 
стандартно папки — в цьому випадку смартфон не зможе зрозумоти, де що розта- 
шоване.

•2: — спецоальний роздол. Дае змогу в режим! «тольки читання» (НОМ) проглядати 
вмост програмного забезпечення (ПЗ), тобто того набору програм ! файлов 
(наприклад, зображень ! звуков), який виробник включив до постачання смартфона !
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як! завжди будуть доступы користувачев!. Видаляти !нформац!ю з цього розд!лу не 
можна.

3| вс!ма цими даними можна виконувати р!зного роду д!Т, в тому числ!: зд!йснювати 
пошук папок, коыювати або перем!щувати файли та папки, створювати нов!, видаля
ти та редагувати !нформац!ю. Для цього досить встановити файловий менеджер — 
програму, що надае повноц!нний доступ до файловой системи (за аналопею з Ехр1огег 
в М5 \Мпбо\л/5). Кращим на даний момент файл-менеджером можна вважати Х-Р1оге 
вщ 1_опе1у Са! Сатез [2]. Слщ зазначити, що в смартфонах з 860 Згб Ес!Фоп доступ до 
деяких папок нав!ть з повнощнним файл-менеджером буде заборонений пол!тикою 
безпеки.

У компани Затзипд з програмно-апаратними платформами ситуац!я не така про
ста I лакоычна, як у н ф!нського конкурента. Корейський пгант мае два конструк- 
торсьм бюро (КБ) Яезеагсб & Оеуе1ортеп1 (Я&Э-центри), що розробляють моб!льн! 
телефони, використовуюч! р!зн! апараты р!шення — ОС як основа телефонного ПЗ ! 
сама структура цього ПЗ абсолютно р!зн!.

Мобгльний телефон працюе пщ керуванням операц!йно'| системи не залежно вщ 
того, чи е В1н смартфоном, чи ы. Природно, що ОС телефону !стотно опрощена 
пор1вняно з ОС смартфона. Найб!льш очевидне спрощення — телефонна ОС не мае 
можливост! установки па!!уе-додатк!в, тобто додатк!в, написаних спещально для ц!е'( 
ОС. Це спричиняе ютотне спрощення диспетчера пам'ят!, планувальника програмних 
процеФв ! т. !н. Проте в б!льшост! випадюв залишаеться можливють встановлення 
«крос-платформних» додатк!в, тобто додатк!в, що не залежать вщ апаратного забез- 
печення обчислювального пристрою, наприклад Зауа-додатки. Завдання в!ртуально!’ 
машини — транслювати апаратно-незалежы !нструкц!Т в команди, зрозумш! ОС теле
фону.

Кожний з двох самсунпвських Я&О-центр!в мае декшька програмно-апаратних 
платформ. Як правило, це одна-дв! АЯМ7-платформи для мобшьних телефоне серед- 
нього ! низького ценового сегмента й АЯМЭ-платформа для середнього ! високого. 
АЯМ71АЯМ9 — це покол|'ння арх!тектури центральних процесор!в, за аналопею з 1386, 
(486 та Репйит для персональних комп’ютер!в. Тобто можна стверджувати, що АЯМ9 
«крут!ша» за АЯМ7. Якщо ран!ше платформи розглядалися в контекст! потенц!йно! ау- 
диторп, на яку розрахован! телефони на м основ! (б!знес-модель або ж молод!жний 
апарат), то сьогодн такого ч!ткого подшу не !снуе. Телефони, засноваы на Адеге- 
Ч1псет!, називають Адеге-моделями. Вони мають, як ядро прошивки, ОС реального 
часу. Телефони вщ Я&О-центру використовують ОС реального часу ЯТК.

Модель заснован! на одни платформ!, мають схожий функцюнал, але в!др!зняють- 
ся типом корпусу, мегап!ксельн!стю камери, розм!ром пам’ят! тощо. Базовий 
функцюнал ПЗ, як правило, не зм!няються. Але треба роз!братися, який саме телефон 
Затзипд ви придбали. Вже було згадано про те, що Затзипд мае декшька центр!в 
розроблення моб!льних пристрою. Вщповщно, кожний з цих центр!в розробляе 
моб!льн! телефони, побудоваы на р!зних платформах. Що це означав? Наприклад, мо- 
дел! Х100! Х120 хоч I схож! (ндексами, але розр!зняються — як програмно, так! апарат- 
но. Вид!лимо три основы платформи телефоне Затзипд. Розр!зняти !х можна або за 
мюцем розробки (назва дослщницького центру), або за назвою платформи, на як!й 
побудований телефон. Це Зузо!, Адеге ! 8\л/М1. 8м/!Н-платформа е прямою 
спадкоемицею 8узо1, що виражаеться в схожих прийомах роботи з телефонами цих



Крим1'нал1'стичний вкник ♦ №1(9), 2008

107

платформ. До того ж 8\л/Ф ув!брала в себе ! все краще вщ Адеге, так що нин! П можна 
вважати найкращою. На момент написания статл розпод!л моделей за платформами 
виглядав таким чином:

— Адеге: С130, С150, С200, С210, С225, С230, ОЮО, 0410, 0710, Е105, ЕЗОО, 
ЕЗЮ, Е315, Е400, Е530, Е600, Е608, Е610, Е620, Е710, Е715, Е718, Е720, Е728, Е750, 
Е810, Е818, Е850, Е860, Е880, 1700, N700, Р100, Р108, Р300, Р400, Р408, Р710, Р718, 
Р720, Р730, Р738, Р777, 8100, 8105, 8108, 8200, 8208, 8300(т), 8341, 8342, 8400, 
84101, VI00, 7200, 7205, 7208, Х105, Х120, Х130, Х140, Х150, Х200, Х400, Х408, Х426, 
Х430, Х438, Х450, Х480, Х610, Х710, Х475, Х630, Х660, Х800, Х900, 0830, 0840, Е890.

— 5узо1: Е100, ЕЗЗО, Е630, Е700, Е800, Е820, 8500, Х100, Х460, Х490, Х600, Х620, 
Х640, Х650.

— 8«1Й: 0500, 0508, 0600, 0608, 0820, Е340, Е350, Е360, Е500, Е370, Е380, Е640, 
Е730, Е760, Т309, Х700, 0900, Х670.

Чему так важливо знати платформу мобшьного апарата? Все надто просто. Вщ 
платформи залежать як методи роботи з телефоном, так I його можливосл.

Визначити, до яко? платформи належать модел! зазначених вище телефоне, 
допоможе простий тест. Для цього слщ ввести спец!альний сервюний код. Якщо 
телефон 8узо1 або 3\мИ1, то з’явиться меню, приховане вщ очей звичайного 
користувача. Якщо ж н!чого не вщбулося, то це Адеге-платформний апарат. Адеге- 
модел! мають шил ун1кальн! особливосл.

У сервюному меню I8узо1 та 8\ллТ|-моделей можна побачити п'ять основних пунклв. 
Вщ модел! до модел! вони можуть трохи вар!юватися, але в флому типова структура 
така:

1. Верс1я. У цьому пункт! можна д!знатися як верФю апаратно! частини телефону, 
так! верс!ю ПЗ. Саме тут указуеться 1МЕ1. Це уФкальний для кожного телефону номер. 
Обов’язково потр!бно пор!внювати номер 1МЕ1, зазначений на коробф, на пол!мерФй 
наклейф, яка знаходиться пщ акумуляторною батареею, ! той, який ви побачите в 
цьому меню.

2. Тест Н/\А/. Цей пункт приховуе в соб! безл!ч настройок, як! пщ час звичайно? 
роботи з телефоном не е необхщними, проте в деяких випадках виявляються 
корисними. Серед них «тест в!бровиклику», що дае змогу перев!рити роботу 
в!бровиклику. «Настройки аудю» — пункт меню, що мютить безл!ч пщпунклв, серед 
яких:

— гучн/сть динам/к/в — дае змогу збшьшити гучнють динам!ка. Слщ змщити, якщо 
сФвбесщника погано чутно пщ час розмови (не зм!нюючи перш! чотири значения, 
необхщно виставити п’яте «Гучнють» вщповщно до ваших потреб — максимум 63);

— посилення мелодп — дае змогу збшьшити гучнють дзв!нка. Зм!няеться анало- 
пчно гучносл динам1К1в, максимальне значения посилення — 31. Також е пункти 
«Посилення мжрофона», «Посилення динамка», «Звук клав!атури», «Настройка 
посилення», «Аналогове посилення» — Тх зм!на не сприяе яскраво вираженому 
ефекту, а навпаки може ускладнити роботу з телефоном. Тому без належного доевщу 
не варто там щось зм!нювати. А ось пщпункт «1нфо батареТ» дае змогу отримати деяку 
!нформац1Ю щодо батареТ, в тому числ! поточний вольтаж (напругу на клемах батареТ 
в даний момент), температуру батареТ, ТТ максимальну емнють.

3. Стан блокування. За цим пунктом меню можна д!знатися — законно чи н! 
ввезений телефон на територ!ю УкраТни. Якщо ув!йшовши до меню, бачимо лише два
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ряди НУЛ1В — телефон н!коли не був заблокований пщ конкретного оператора, тобто е 
законно ввезеним. Якщо ж там е Фил цифри — телефон потрапив в крашу нелегально.

4.1нформац1я 81М. Мютить Фформафю про 31М-картку.
5. Виготовлено. Тут можна знайти детальну Фформафю щодо точно! дати 

виготовлення моб!льного телефону. Саме цей пункт е дуже важливим, оскФьки дае 
змогу встановити приблизний строк експлуатаф! мобтьного телефону [3].

111р одним важливим чинником, який безпосередньо впливае на споживч! власти- 
вост! й як1сть функцюнування мобФьних телефоне, е втручання у внутр!шФй просфр 
апарата. Часто-густо власники телефоне, як! мають певн! знания в галуз! електро- 
технки, намагаються власноруч його вщремонтувати. Деяк! користувач! залишають 
сво! апарати у сервюних центрах, як! не мають спефальних дозвол!в для проведения 
ремонтних робф а також спефального обладнання та досвщу роботи. В б1льшост! ви- 
падк1в неквал1ф1коване втручання до «начинки» моб!льного телефону призводить до 
зменшення його часового ресурсу експлуатаф!, збФьшуе ймов!рФсть наступно! по
ломки, спричиняе тимчасов! вщмови в робот!, попршуе функфональн властивост! та 
Ф. Скор!ше за все такий телефон потр!бно буде в!ддати в сервюний центр, де над ос- 
таннм таки попрацюють справжи фах!вф. Пюля завершения ремонту вс! сервюн цен- 
три прикрФлюють спефальн пломби-наклейки в мюцях шурупного скрФлення корпу
су. Пломби прикрюлюють таким чином, щоб корпус телефону можна було вщкрити 
Фльки попередньо зруйнувавши Гх. Отже, встановити факт несанкфонованого втру
чання в мобФьний телефон не так уже й складно. Вщсутнсть спефально! пломби та 
наявнсть механчних пошкоджень на шурупах (встановити пошкодження на поверхн! 
шурупа можна за допомогою звичайно! лупи), як! скрФлюють корпус телефону, е 
пщставою вважати, що телефон пщдавався неквал1ф(кованому втручанню.

Загалом Фформафя про техычний стан мобтьного телефону (зокрема, наявнють 
факту неквал|ф1кованого втручання, ремонту, сторонФх предмете, пилу, бруду) 
надаеться експерту спефал!зованим сервюним центром у вигляд! довщки. Але нав!ть 
за вщсутност! тако!' довщки можна встановити, чи вщкривався корпус телефону 
(наприклад, за характером пошкодження шуруФв).

Зазначена вище Фформафя дае змогу краще вивчити та дослщити параметри, 
характеристики мобшьних телефоФв, зокрема встановити чинники, що негативно 
впливають на 1хФ споживч! властивость

1. Пол1карпов 1.С., Шумський О.В. Товарна 1нформац1я: Пщручник. — К.: Центр навч. л!т. 2006 — 616 с
2. Г1Нр://1опе1уса1дате5. Сот/?арр=хр1оге
3. МоЫ/е гасПо. — К., 2007. — № 10. — 82 с.



Крим1'нал1'стичний в1сник ♦ №1(9), 2008

УДК 351.761.3 : 543.544

109

ВЫДЕЛЕНИЕ, ОБНАРУЖЕНИЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕНОВ 
(ПСИЛОЦИБИНА И ПСИЛОЦИНА), СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ГРИБАХ Р81ЮСУВЕ 8ЕМ11.АМСЕАТА 
И РАЫАЕОШ8 811ВВА1.ТЕАТ118

Рассмотрены методы выделения, обнаружения псилоцибина и псилоцина в грибах с ис
пользованием тонкослойной хроматографии, ИК-, УФ-спектрофотометрии, газовой хрома
тографии с масс-селективным детектором.

Ключевые слова: грибы галлюциногенные, дериваты триптамина, псилоцибин, псило
цин, психоактивные вещества, мускарин.

ПРОБЛЕМИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ 
РЕЧОВИХ Д0КА31В

ф.Н. Кахановский, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского экспертно-криминалистического 
центра при ГУМВД Украины в г. Киеве

Н.В. Шалыга, старший эксперт
Научно- исследовательского экспертно-криминалистического 
центра при ГУМВД Украины в г. Киеве

В криминалистике появилась очередная проблема, связанная с появлением 
«нового вида» растительного наркотического средства, относящегося к группе 
галлюциногенов — псилоцибинсодержащих грибов.

Ныне к галлюциногенным грибам относят около 25 видов и из них 75 % составля
ют представители рода псилоцибе (РзПосуЬе), например Р.саеги1езсепз, Р.зет1- 
1апсеа1:а, Р.ре1Нси!оза, Р.сиЬепз13. В наших широтах встречается двенадцать видов 
психоактивных грибов, которые можно разделить на две группы по содержанию в них 
биологически активных веществ:

1. Гоибы, содержащие псилоцибин и псилоцин
В этих грибах основными психоактивными веществами являются псилоцибин и 

псилоцин. В них также часто содержатся химически схожие вещества такие, как бае- 
цистин, норбаецистин, которые, как и буфотенин, серотонин являются соединениями 
триптамина. Как все дериваты триптамина, псилоцибин и псилоцин имеют сходства с 
ЬЗО, и все они относятся к соединениям индола.
© Ф.Н. Кахановский, Н.В. Шалыга, 2008
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2. Группа АтапИасеае (мухоморы)
Грибы, входящие в эту группу, содержат в качестве активного вещества иботено- 

вую кислоту, мускимол, мусказон и гиоскиамин, а также весьма опасное биоактивное 
вещество мускарин.

Псилоцибин и псилоцин были впервые выделены в 1958 г. Альбертом Хофманом из 
грибов вида РзПосуЬе тех1сапа. В его же лаборатории эти вещества были впервые 
синтезированы искусственно. Оба вещества принадлежат к классу индольных алка
лоидов.

Псилоцибин — единственный встречающийся в естественных источниках изве
стный дериват индола, содержащий фосфорную кислоту. Если часть молекулы 
псилоцибина (- Н2РО4) заменяется - ОН группой, образуется молекула псилоцина, 
которая имеет меньшую молекулярную массу. Поэтому 10 мг псилоцина оказыва
ют такое же действие, как 14 мг псилоцибина. Большая часть содержащегося в 
грибах псилоцибина метаболизируется в человеческом организме в псилоцин. 
Остаток фосфорной кислоты у псилоцибина хотя и не усиливает действие, однако 
придает молекуле более высокую стабильность, в то время как псилоцин из-за 
окисления кислородом разрушается очень быстро, превращаясь в неактивное 
соединение.

Содержание псилоцибина и псилоцина в различных видах грибов варьируется в 
широких пределах. Некоторые виды содержат только псилоцибин (в частности 
РзПосуЬе зегп|1апсеа1а, где псилоцин либо отсутствует вовсе, либо содержится в 
незначительных количествах), другие содержат оба алкалоида. Оба вещества 
одинаково психоактивны, поскольку псилоцибин разлагается в организме до 
псилоцина.

В странах средней и северной Европы значительные количества галлюциногенов 
содержатся в грибах двух видов: РзПосуЬе зетПапсеа1а и Рапаео1из зиЬЬа11еа1из.

Псилоцибин также синтезируют в подпольных лабораториях. Чистый псилоцибин 
в зависимости от вида употребляют внутрь в количестве 6-10 мг, а также в виде при
готовленного из грибов напитка. Известны случаи и внутривенного введения псило
цибина. Начальные эффекты проявляются в интервале от нескольких минут до часа. 
Пик действия от 0,5 до 3 ч. Продолжительность галлюциногенного действия 4-6 ч. 
Около 11 % дозы выделяется в виде неизмененного соединения, остальная часть как 
метаболиты и конъюгаты.

Псилоцибин и псилоцин частично разрушаются в пищеварительном канале фер
ментом моноаминоксидазы. Псилоцибин и псилоцин — относительно неядовитые ве
щества. Индекс !_О50 — летальная доза, после которой погибает 50 % подопытных 
животных — составляет для псилоцибина 28,5 мг/кг массы для мышей и 12,5 мг/кг — 
для кроликов. Если интерполировать летальную дозу для человека с обычной дозой, 
то их соотношение составляет 641, т. е. средняя летальная доза в 641 раз больше 
средней употребляемой. Например, для аспирина это соотношение составляет 199, 
для никотина — 21, для ЛСД — 4816. Минимальная действенная доза 3-6 мг. При та
кой дозе можно установить первые изменения в восприятии. Это соответствует 
0,05-0,1 мг/кг массы тела взрослого человека (при массе 60 кг). Средняя обычно 
употребляемая доза для взрослого — около 10 мг. Летальная доза — 100 мг/кг массы 
тела, что составляет 6-7 г для взрослого человека, и соответствует приблизительно 
40 кг свежих грибов вида РзПосуЬе зетПапсеа1а [ 1 -4].
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Рис. 1. Структурная формула псилоцина
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Цветной тест: реактив Марки — зеленая окраска, переходящая в коричневую.
ТСХ. Проводят на пластинках «Сорбфил» в следующих системах:
1. Метанол : 25 % раствор аммиака (100:1,5). Пластины для этой системы 

желательно предварительно обработать 0,1 М раствором гидроксида калия в 
метаноле и высушить.

2. Этилацетат : метанол : 25 % раствор аммиака (85:10:5).
3. Метанол.
4. Метанол : н-бутанол (60:40). Пластины для этой системы желательно пред

варительно обработать 0,1 М раствором №Вг.
Для проявления пластинок используют такие реагенты:
1. Ван Урка — 100 мл 1 % раствора п-диметиламинобензальдегида в 95 % этаноле, 

смешанного с 10 мл раствора соляной кислоты (1:3). При опрыскивании пластин 
реактивом в зоне пятен псилоцибина или псилоцина наблюдается светло-голубое 
окрашивание.

2. Эрлиха — 0,5 % раствор п-диметиламинобензальдегида в 1,5 М растворе 
соляной кислоты. При опрыскивании пластин реактивом в зоне пятен псилоцибина

н

Материалы и методы исследования
Способ 1. Для получения вытяжек, плодовые тела гриба измельчают и заливают 

водно-спиртовой смесью (96 % этанол и вода в соотношении 1:1 — для сухих грибов 
и 1:2 для свежих). Устанавливают в ультразвуковую баню на 1 ч при температуре 
35-40 °С. Через час водно-этанольную вытяжку отделяют от нерастворимой части 
гриба, фильтруют и фильтрат выпаривают до получения сухого остатка при 
температуре не выше 35 °С. Сухой остаток растворяют в небольшом количестве 
метанола и исследуют [5].

Способ 2. Порошок измельченных грибов заливается метанолом или этанолом, 
насыщенным нитратом калия, в соотношении 1:10 и смесь настаивается при 
комнатной температуре в течение 24 ч. Вытяжку фильтруют, а затем действуют так, 
как описано выше.

Полученные вытяжки сохраняют при температуре не выше 4-5 °С.
Идентификацию веществ из вытяжки проводят цветными тестами методом 

хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ), хромато-масс-спектрометрией, УФ- и 
ИК-спектрофотометрией.

Псилоцин (4-Нубгоху-Ч/У-ФтеФу11гур1ат1пе 3-[2-(О|теФу1ат!по)еУ1у1]-1Н-1Пс1о1-4-о1) 
имеет молекулярную массу 204,3 (рис. 1) и представляет собой белые кристаллы с 
температурой плавления Тпл = 173-176 °С. Растворим в этаноле и разбавленной . 
уксусной кислоте, слабо растворим в воде. Нестойкий, особенно в щелочных 
растворах. Коэффициент распределения: 1_од Р(октанол/вода) = 1,5.

СНз
I
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Таблица 1

Значения Р? галлюциногенов

200 225 250 275 300 325 350

836, 1261, 1236, 1042, 1061,

112

или псилоцина наблюдается розовое, переходящее в фиолетовое окрашивание. 
Полученные результаты с данными Н/ отображены в табл.1.

Система 
Псилоцин К/ 

Псилоцинэтил К/

2
0,45
0,64

3
0,15
0,17

4
0,46
0,67

1 
0,37

Ультрафиолетовый спектр (рис. 2). Максимумы поглощения: в 0,1 н. растворе 
соляной кислоты — 266,283, 292 нм, в 0,1 н. растворе гидроксида натрия — 270, 293 нм.

375 400
Л, нм

Рис. 2. Ультрафиолетовый спектр псилоцина:
1 в 0,1 н. растворе соляной кислоты; 2 — в 0,1 н. растворе гидроксида натрия

Инфракрасный спектр. Основные максимумы: 
733 см"1 (КВг таблетка).

Анализ методом хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС). Вытяжку исследуют 
методом ГХ/МС.

Условия исследования:
— хромато-масс-спектрометр АдЛеШ 6850/5973N (фирма Ад!1еп1 ТесНпо1од1ез,

— колонка кварцевая капиллярная НР-5М5 0,25 мм х 30 м;
— ввод пробы зрНИезз — 2 мкл;
— температура: инжектора — 250 °С, интерфейса (ТгапзТег Ппе ) — 280 °С, 

источника ионов — 230 °С, квадруполя — 150 °С;
— режим ионизации — электронный удар;
— энергия ионизации — 70 эВ, диапазон сканирования — 40 - 750 а.е.м.;



Крим1нал1стичний вкник ♦ №1(9), 2008

10.51

600000

550000

200000;

150000 13.24

100000

50000]

Рис. 3. Фрагмент хроматограммы этанольной вытяжки из грибов
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— скорость сканирования — 2,11 скан/с;
— режим программирования температуры термостата хроматографа: начальная 

температура 90 С (удерживается 2 мин), увеличение температуры со скоростью 
20 °С/мин до 300 °С (удерживается 10 мин);

— скорость газа-носителя (гелия) — 1,1 мл/мин;
— общее время хроматографирования — 23 мин.
В результате исследования вытяжки из гриба получена хроматограмма (рис. 3, 4), 

на которой ыл идентифицирован псилоцин со временем удерживания 
НТ= 10,51 мин (детектирование осуществляли по основным ионам (т/г): 58, 204, 59, 
42, 146, 77, 44). Псилоцибин в исследуемой вытяжке указанным методом не обнару
живается.
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Рис. 4. Масс-спектр псилоцина из этанольной вытяжки грибов
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Рис. 5. Структурная формула псилоцибина
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лярную массу 284,3 (рис. 5) и представляет собой белые кристаллы с температурой 
плавления Т = 185- 195°С.ПЛ
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Значения Я/ псилоцибина

2

300

V, СМ

8* 115

3 
0,78

4 
0,01

Растворим в 20 частях кипящей воды, 120 частях кипящего метанола, разбав
ленной уксусной кислоте. Практически нерастворим в хлороформе и бензоле. Коэф
фициент разделения: код Р(октанол/ода) = 1,00.

Цветной тест: реактив Марки — оранжевое окрашивание.
Тонкослойная хроматография: Условия и системы хроматографирования как у 

псилоцина. Для проявления пластинок используют реагент Ван Урка — зона 
псилоцибина на пластине окрашивается в зеленый цвет, переходящий в фиолетовый.

Таблица 2

Рис.б.
Ультрафиолетовый спектр псилоцибина:

1 — в 0,1 н. НС1; 2 — в 0,1 н. ПаОН

Система
Псилоцибин К/

1 
0,05

л
В о г
о с;с
□; Ога

ф т
н
О

Ультрафиолетовый спектр (рис. 6). Максимумы поглощения: в 0,1 н. растворе 
соляной кислоты — 268 нм; в 0,1 н. растворе гидроксида натрия — 269, 282, 292 нм.

Инфракрасный спектр (рис. 7). Основные максимумы: 1105, 1045, 1062, 1183, 
1160,932 см-1 (КВгтаблетка).

325 350200 225 250 275 375 400
Л, НМ

Рис.7.
Инфракрасный спектр псилоцибина

Анализ методом ГХ/МС. Для обнаружения псилоцибина вытяжку исследуют при 
следующих условиях:

— температура: инжектора — 230 °С, интерфейса (ТгапзТег Гте ) — 280 °С, 
источника ионов — 230 °С, квадруполя — 150 °С;

— режим ионизации — электронный удар;
— энергия ионизации — 70 эВ;
— диапазон сканирования — 30 — 750 а.е.м.;
— скорость сканирования — 2,11 скан/с;
— режим программирования температуры термостата хроматографа: начальная 

температура — 90 °С (удерживается 2 мин), увеличение температуры со скоростью 
10 °С/мин до 200 °С (удерживается 10 мин), увеличение температуры со скоростью 
15 °С/мин до 280 °С (удерживается 20 мин);

— скорость газа-носителя (гелия) — 1,2 мл/мин.
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В результате исследования этим методом в той же вытяжке из гриба была 
получена хроматограмма (рис. 8), на которой были идентифицированы как псилоцин, 
так и псилоцибин со временем удерживания ПТ= 18,88 и 19,25 мин соответственно 
(детектирование осуществляли по основным ионам (т/г): 58, 204, 59, 42, 146, 77, 
44 — псилоцин; 58, 42, 30, 51, 204, 146, 77, 44 — псилоцибин (рис. 9)).

20.67

Таким образом, для максимального выделения галлюциногенов (псилоцибина и 
псилоцина), содержащихся в грибах РзПосуЬе зетИапсеаТа и Рапаео1из зиЬЬаКеаШз,

2135
\г148 22,23

Л 22,42
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Х“ЬН° ПРИМеНЯТЬ в качестве экстрагента водно-спиртовую смесь (1:1) -

При применении способа 2 (см. выше) выход псилоцибина меньше, чем при 
экстракции водно спиртовой смесью, однако при этом способе не экстрагируются 
энзимы и многие сопутствующие вещества (слизи, белки и др.), которые 
дефосфорилируют псилоцибин в нестабильный псилоцин.

Что касается определения псилоцибина и псилоцина методом хромато-масс- 
спектрометрии, то метод, при котором происходит плавное нарастание температуры 
в термостате хроматографа, более предпочтителен, чем при резком повышении 
температуры. В этом случае не происходит разложение псилоцибина до псилоцина.
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УДК 343.982.327: 677.014.7:539.26

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ РОДОВЫХ ПРИЗНАКОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ОТДЕЛКИ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Рассмотрено применение рентгеноструктурного анализа для идентификационных 
исследований хлопчатобумажных тканей по дифрактограмме. Предлагается за обобщаю
щие родовые признаки принимать такие характеристики рефлексов, как интенсивность, 
азимутальная ширина дуги и межплоскостное расстояние.

Ключевые слова: хлопчатобумажная ткань, отделочные препараты, рентгеноструктур
ный анализ, интенсивность рефлексов, азимутальная ширина дуги, межплоскостное 
расстояние, родовые признаки.

Г.А. Скрипко, ведущий специалист
Научно-исследовательского экспертно-криминалистического 
центра при УМВД Украины в Николаевской области

Г.В. Линючев, заместитель начальника лаборатории 
Государственного научно-исследовательского 
экспертно-криминалистического центра МВД Украины

С.И. Шкурат, кандидат технических наук, 
доцент Николаевского национального 
университета кораблестроения

Отделочное производство в текстильной промышленности является завершаю
щим этапом изготовления ткани или трикотажного полотна. Именно от отделочного 
производства в значительной степени зависит качество и свойства готовой продук
ции.

Жесткая конкуренция текстильной продукции в условиях современной рыночной 
экономики требует от производителей текстильных материалов обновленной продук
ции высокого качества. Поэтому, в последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению ассортимента текстильных материалов, которые, во-первых, отвечают 
санитарно-гигиеническим нормам [1] и, во-вторых, обладают рядом необходимых 
потребительских свойств (несминаемостью, малоусадочностью, способностью к гря- 
зеводомаслоотталкиванию). Указанным требованиям в большей степени отвечают 
целлюлозосодержащие материалы, пропитанные отделочными препаратами, а также 
хлопчатобумажные ткани со 100 % содержанием высококачественного (длинново
локнистого) хлопка или смесовые, с различным соотношением хлопковых и химичес
ких, в основном полиэфирных, волокон.

Современные отделочные препараты способны придавать тканям комплекс требу
емых потребительских свойств, с высоким эффектом устойчивости к стирке и хими
ческой чистке (свыше 10 раз) [2]. Устойчивость отделки на целлюлозосодержащих 
материалах обусловлена образованием химической связи между гидроксильными 
© Г.А. Скрипко, Г.В. Линючев, С.И. Шкурат, 2008
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группами целлюлозы и реакционноспособными функциональными группами препа
рата [3].

Текстильные материалы, обладающие комплексом водомаслокислотозащитных 
свойств, особенно востребованы производителями разнообразного ассортимента 
текстильных изделий бытового и технического назначения, а также одежды — повсе
дневной и профессиональной. В настоящее время с целью получения комплекса 
указанных выше эффектов наибольшее распространение получил способ пропитки 
целлюлозосодержащих материалов отделочными препаратами, созданными на 
основе перфторированных органических соединений (ПФОС). К ним относятся: 
ВереПепТ 34 8АЕ, АереПеп! ЕХ ЕС (фирма «Со!ог-Тес», Япония), О1еор1тоЬо1 разных 
марок (фирма «С1Ьа», Швейцария), О|роН1 разных модификаций (фирма «Аойа», 
Германия), Кратан ВО, Фоборит М (производства России).

Общее строение фторорганических соединений описывается формулой 
СпЕ2п+1 — % (где % — активные группы, которыми могут быть производные линейной 
или циклической мочевины, акрилатов).

Защитные свойства ПФОС обусловлены их высокой плотностью (почти в два раза 
выше, чем у воды), идеальной смачиваемостью, низким значением поверхностного 
натяжения (17 МН/м) и почти абсолютной инертностью [3]. Описанные свойства фто
рорганических соединений обусловлены их способностью к образованию на поверх
ности волокон, плотно прилегающих друг к другу, и ориентированных наружу пре
дельно фторированных углеводородных радикалов. Для обеспечения концевым — 
СЕ3 группам подвижности, достаточной для ориентации в направлении от поверхнос
ти текстильного материала к воздуху, необходимо наличие линейной цепи, по 
меньшей мере, из шести фторированных углеродных атомов.

Взаимодействие фторорганических препаратов с целлюлозой по одной версии [3] 
происходит за счет протекания реакции между активной группой препарата с 
гидроксилами целлюлозного волокна, по другой [4] — препараты удерживаются на 
волокне за счет сил адгезионного взаимодействия.

Фторорганические препараты обладают высокой устойчивостью к многократным 
стиркам и химчисткам. Однако, высокая стоимость препаратов и отсутствие 
собственного производства препятствуют широкому их применению на предприяти
ях Украины.

Более доступными и дешевыми препаратами являются гидрофобизаторы на осно
ве кремнийорганических жидкостей (КОЖ), производство которых налажено в Украи
не (ЗАО «Кремний полимер») и России (фирмами: «Ермакхим», «Сибирский силикон», 
«Сибнефтехим», ПЕНТА силиконы, АО «Силан», НПК «Софекс»).

Гидрофобные свойства силиконов определяются главным образом соответствую
щей ориентацией молекул полимера, при которой полярные связи 81 — 0 направле
ны к поверхности материала, а гидрофобный неполярные углеводородные радикалы 
(- СН3; — С2Н5, — ОН - СН2, — С6Н5), располагающиеся над поверхностью силиконо
вой пленки, ориентированы противоположно, т.е. во внешнюю среду (воздух). 
В результате формируется своеобразный энергетический зонтик, обладающий водо
отталкивающими свойствами [5].

Взаимодействие КОЖ с целлюлозой также имеет несколько версий: химический 
механизм закрепления — осуществляется за счет взаимодействия реакционноспо
собных групп кремнийорганических соединений между собой, с функциональными
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группами волокна, с сорбированной водой и катализатором; физический меха
низм  обусловлен низким поверхностным натяжением силиконов и вследствие 
этого легкой смачиваемостью волокон и обволакиванием их.

В связи с появлением новых технологий отделки тканей, а именно отделки аппре
тирующими препаратами, поиск методов, позволяющих зафиксировать структурные 
изменения, происходящие в полимере волокон вследствие их взаимодействия с 
препаратом, является актуальной задачей, решение которой позволит проводить 
идентификацию текстильных материалов по вновь предложенным признакам.

Проведенными исследованиями образцов хлопчатобумажной и смесовой ткани, 
обработанных гидрофобизаторами разной природы, методом поляризационной ми
кроскопии [6] установлено, что отделочные препараты по-разному влияют на одно
родность и равновесность структуры целлюлозы волокон хлопка. Об изменениях в 
структуре целлюлозы можно судить по изменению интерференционной окраски и ри
сунку, которые характерны для волокон хлопка в зависимости от их зрелости. По ве
личине снижения показателя относительного уменьшения процентного содержания 
зрелых волокон в пряже Пу можно судить о степени воздействия внешних факторов, 
в том числе и отделочных препаратов. Это позволило использовать метод поляриза
ционной микроскопии для идентификации волокон и пряжи.

Целью данной работы является: изучение структурных элементов целлюлозы, 
определение степени влияния отделочных препаратов на структуру элементов; уста
новление признаков, по которым возможна идентификация текстильных материалов 
при использовании рентгеноструктурного анализа.

Предметом исследования является гладкокрашеная хлопчатобумажная костюм
ная ткань арт. 5014 (производства ЗАТ «Черкасский шелковый комбинат»). Для отдел
ки образцов были выбраны гидрофобизаторы разной природы: фторсодержащие — 
олеофобол 36, С, с концентрацией 100 г/л (фирма «Сиба-Гейги», Швейцария); и пре
параты на основе кремнийорганической жидкости (производитель ЗАО «Кремний по
лимер», Запорожье): ГКЖ-11 концентрацией 100 г/л; композиция ГКЖ-11 — ацетат 
циркония (100/10 г/л); композиция ГКЖ-11 — ацетат циркония — эмульсии 637 
(100/10/10 г/л).

Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре «ДРОН-3». При этом 
применялось излучение СиКа, с никелевым фильтром. Съемку проводили по схеме «на 
просвет» при одновременном повороте детектора и образца. Образцы закрепляли на 
приставке ГП-13. Для увеличения чувствительности метода повышалась отражатель
ная способность атомных плоскостей искомой фазы путем снижения фона (рассеяния 
воздухом и держателями). Для этого перед детектором излучения помещали обрат
ный двухщелевой коллиматор. Съемку проводили в режиме «записи диаграммы».

От метода поляризационной микроскопии рентгеноструктурный анализ отличает
ся тем, что дает информацию об особенностях строения элементов структуры целлю
лозы (первичных, вторичных), в то время как первый метод характеризует особенно
сти строения структуры волокна в целом [7].

Общим является то, что эти виды исследования могут быть использованы для 
оценки механизма изменения структуры целлюлозы хлопкового волокна при воздей
ствии на ткань различных внешних факторов, в частности отделочных препаратов.

Рентгеноструктурный анализ основан на явлении дифракции рентгеновских лучей 
вследствие их рассеяния веществом (полимером) и позволяет идентифицировать
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где Л — длина волны используемого рентгеновского излучения; 0 — угол дифракции.
Возможности рентгеноструктурного анализа, а именно: определение межплоско

стных расстояний, азимутальной ширины дуг и их интенсивности, характеризующих 
структуру элементов полимера, позволяет использовать его для оценки степени и 
характера изменений структурных элементов целлюлозы при воздействии на нее 
различных внешних факторов, в том числе и отделочных препаратов.

На рис. 1 и 2 приведены дифрактограммы исходного образца и образцов хлопча
тобумажной ткани, обработанной разными отделочными препаратами.

Анализ дифрактограмм образцов показал, что они имеют вид кривых с несиммет
ричным распределением максимумов, которые соответствуют рефлексам в виде 
двух дуг — при углах 20:

— в пределах 14,65 - 15,25° и 21,6 - 22,0°;
— в структурных образованиях большего уровня (вероятно фибрилл) и в пределах 

29,7-30,0° и 33,0-34°;
— в структурных образованиях меньшего уровня (вероятно микрофибрилл).
Полученные на дифрактограммах картины рассеяния характерны для целлюлозы. 

Форма рефлексов имеет вид четких высоких дуг, основания которых лежат на одной

Л 
2зт0 ’

полимеры по дифрактограмме. Рефлексы на дифрактограмме отражают особеннос
ти геометрической формы и строения структурных образований различного уровня, 
зависящих от угла рассеяния.

Неоднородность структуры целлюлозы в структурных образованиях на дифракто
грамме отображается как суммарная картина рассеяния — кристаллической, аморф
ной и мезогенной (переходной) фаз, рефлексы от которых отображаются на дифрак
тограмме в виде дуг, форма и интенсивность которых зависит от количественного со
отношения фаз. Чем больше ширина и меньше высота дуги, тем менее совершенна 
структура. Равномерность линии оката дуги (отсутствие повторных дуг), позволяет 
судить о равновесности структуры [7].

В связи с тем, что кристаллическая фаза обладает трехмерным порядком, рефлек
сы на рентгенограммах отвечают дифракции от различных кристаллических плоскос
тей. Проводимые в течение многих десятилетий работы [8] по определению ориента
ции целлюлозных цепочек относительно поверхности микрофибрилл и стенок ячей
ки, привели к однозначным выводам — целлюлозные цепочки лежат параллельно 
плоскости 020, а плоскость 110 — параллельно поверхности микрофибриллы и по
верхности плазменной мембраны ячейки. Типичная картина рассеяния кристалличе
ской целлюлозы имеет две дуги. Наиболее интенсивное отражение проявляется от 
плоскостей (020).

Идентификация фаз в анализируемой системе основана на определении межпло
скостных расстояний с^к1 присутствующих на дифрактограмме.

Экспериментальные значения ^определяют по формуле Вульфа-Брегга

2с1ш ■ 8Ш0 = Л ,
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Рис. 1. Дифрактограммы хлопчатобумажных тканей:
1 — неотделанная ткань арт. 5014 (исходный образец);

2 — отделанная ГКЖ-11;
3 — отделанная ГКЖ-11 с ацетатом 2г;

4 — отделанная ГКЖ-11 с ацетатом 2г с добавлением эмульсии 637
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касательной, что указывает на высокую долю кристаллической и низкую долю аморф. 
ной фаз в структурных образованиях целлюлозы исследуемых образцов. Одна дуга 
первой ступени расположена в пределах углов рассеяния 12-18° — отвечает дифрак. 
ции плоскости 110, другая — в углах рассеяния 18-26°, отвечает дифракции плоско
сти 020. Первая дуга второй ступени расположена в пределах углов рассеяния 
26-31° — отвечает дифракции плоскости 110, вторая — в углах рассеяния 31-36°, 
отвечают дифракции плоскости 020.

При сравнении участка дифрактограмм (рис.1, 2), отражающего область рассея
ния в углах от 18° до 26°, отличительные признаки трудно различимы. В основном они 
проявляются в виде расщепления дуги, отвечающей плоскости 020. Появление «рас
щеплений» по окату дуги, наблюдаемые в этой области дифрактограмм, полученных 
с образцов обработанной ткани, свидетельствует о нарушении равновесности струк
туры, а количество и интенсивность «расщеплений» — о степени влияния препарата 
на структуру целлюлозы.
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Сравнивая участки дифрактограмм (рис. 1, 2), отражающие область рассеяния в 
пределах углов от 26 до 36°, можно наблюдать заметные отличия, как относительно 
кривой, соответствующей необработанной ткани, так и относительно кривых, соот
ветствующих образцам, обработанным разными препаратами. Отличиями в данном 
случае являются интенсивность дуг и их азимутальная ширина, а также образование 
новой дуги (31,7-32,1°), отвечающей дифракции от вновь образованной плоскости. 
На дифрактограммах, соответствующих образцам ткани, обработанных олеофобо- 
лом 36 и составом с ГКЖ-11, ацетатом циркония и эмульсией 637, кроме перечислен
ных, наблюдаются нарушения равномерности оката дуг.

Для сравнения характеристик рефлексов были замерены: интенсивность дуг/ и 
азимутальная ширина '/2 8. По формуле рассчитаны межплоскостные расстояния <У, 
соответствующие положению рефлексов. Расчетные данные и данные измерений 
приведены в таблице.

В результате сравнения представленных расчетных данных можно сделать вывод, что 
отделочные препараты, в зависимости от их природы и составляющих компонентов, в 
разной степени оказывают влияние на структуру целлюлозы волокон хлопка.

В результате анализа при сравнении по способу наложения (рис.1,2) полученных 
дифрактограмм необработанной и обработанной разными препаратами ткани, а так
же сравнении экспериментальных данных (см. таблицу) установлено, что отделочные 
препараты в первую очередь влияют на структуру целлюлозы элементов меньшего 
порядка, изменяя геометрическую форму элементов кристаллической фазы и нару
шая ее равновесность. Это в дальнейшем отражается на структуре элементов боль
шего порядка и структуре волокна в целом.

X

<■ 

/ 

I 
1 
26

Рис. 2. Дифрактограммы хлопчатобумажных тканей: 
неотделанная ткань арт. 5014 (исходный образец);

2 — отделанная ГКЖ-11 с ацетатом 2г с добавлением эмульсии 637;
■3 — отделанная олеофоболом 51_; 4 — отделанная олеофоболом С
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Характерные признаки рефлексов

ГКЖ-11

21,3; 22,3 21,6; 22,322,0; 22,621,6; 21,920 21,8

4,19; 4,074,26; 4,074,19; 4,13 4,11; 4,02(020) а 4,16
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Таким образом, рентгеноструктурный анализ позволяет проводить идентифика
цию хлопчатобумажных тканей по дифрактограмме и экспериментальным характери
стикам рефлексов (интенсивности, азимутальной ширине и межплоскостному 
расстоянию). Указанные характеристики можно отнести к идентификационным обоб
щающим родовым признакам.
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Ю.Т. Дзядик, начальник Науково-дост'дного 
експертно-крим!нал!стичного центру при УМВС Укроти 
у Волинськш облает!

А.А. Пожкарчик, головной спец!ал!ст 
Науково-досл1дного експертно-криш'налктичного центру 
при УМ ВС Укроти у Волинськш облает!

ЗАЛУЧЕНИЯ СПЕЦ1АЛ1СТА-ВОДОЛАЗА ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
ОГЛЯДУ МЮЦЯ ПОДИ ТА 1НШИХ СЛЩЧИХ Д1Й

Висв1тлено питания залучения спец1алюта-водолаза до проведения огляду мюця поди та 
1нших слщчих д|й. Розглянуто правов!, методичы й орган1зац|йно-тактичн особливосЛ про
ведения слщчих Д1й, пов’язаних з пошуком об’ект1в пщ водою.

Ключов/ слова: слщча д1я, спец1ал1ст-водолаз, методи пошуку, пщводна обстановка, ал
горитм огляду, планування пошукових д!й, водолазне обстеження.

Анал13 СЛЩЧО1 практики показуе, що яюсне, повнощнне проведения слщчих д!й 
залежить вщ залучения необхщних спещал!ст1в та вм!лого застосування науково- 
техн1чних засоб1в.

Враховуючи, що м!сцем проведения слщчих д!й може бути водяна поверхня та дно 
водоймища, розглянемо порядок !х проведения 1з залучениям спец!ал1ста-водолаза. '

До проведения роб!т пщ водою допускаються особи, як! пройшли встановленутео- 
ретичну I практичну пщготовку, мають квал!ф|кац|йну категор!ю, трудова д!яльнють 
яко! пов’язана 31 спусками пщ воду у водолазному (легководолазному) спорядженн!.

Спещалюти-водолази можуть бути зад!яними пщ час проведения таких слщчих д!й:
— огляд мюця под|| (ОМП);
— вщтворення обстановки та обставин поди;
— пошук предмет1в пщ водою;
— пошук труп!в;
— проведения вибухових робп пщ водою;
— р1зних практичних експерименлв.
Слщч! д||, пов’язан! з водоймами, потребують пщвищено'| уваги до пошуку, вияв- 

лення, ф|ксац||, документального оформления (фотографування, вщеозн!мання, 
складання плаыв, схем та замальовок), вилучення та пакування й вщр!зняються вщ 
1нших слщчих д|й тим, що зд'1йснюються лише спещалютами-водолазами.

ПрофеФйне вм1ння спещалюта-водолаза пщ час проведения слщчих д!й у 
шому вщюрае велику, а часом вир!шальну роль у розкритп злочин!в.

ОМП пщ водою мае сво! особливостг
— мюце поди розташоване у водойм!, на обмеженому простор!;
— можлива велика територ!я обстеження;
— до слщчоТ д1| залучаються спещалюти-водолази;
— швидкють течи води;
— температура води;

© Ю. Т. Дзядик, А.А. Пон1'карчик, 2008
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 глибина водоймища;
— видимють пщ водою (в деяких випадках практично вщсутня);
— погодн, умови;
— спещал,сти повинн! бути в спещальному водолазному спорядженн!;
— дотримання особистих заход!в безпеки спец,алютами-водолазами;
— ф|ксування об’ект,в.
На початковому етап, встановлюють меж! огляду (територ,! водойому) та проводять 

водолазне обстеження.
Мета водолазного обстеження полягае в отриманн, необхщних даних пщводно, 

обстановки для складання план-схем, проекту або вибору способу виконання подаль- 
ших водолазно-пошукових роб!т. Тому водолазне обстеження мае бути завжди 
повним I як1Сним, проводитися найдосвщчен1шими водолазами та за необх'щност, 
повторюватися дв)ч1 р!зними особами. Результати обстеження вважаються до- 
стов!рними лише за умов зб!гу показ!в обох водолаз,в. У раз, суперечност! Тхн,х показ!в 
обов'язково зд,йснюеться контрольне обстеження досвщченим водолазом.

у сучасних умовах значна частина роб,т п!д водою виконуе спещалют з використан- 
ням спещального спорядження та устаткування.

Мета водолазного пошуку полягае у виявленн, на Грунт! (в Грунт,) затоплених 
об'ект1в, як, можуть мати вщношення до скоення злочину.

1снуе чотири основн, способи водолазного пошуку: галсовий, круговий, пошук по 
шляховому тросу I пошук методом траления [1].

Галсовий спос!б водолазного пошуку застосовуеться в раз, обстеження акватор,й 
порт!в I гаваней, а також пошуку затоплених предмете на великих площах. Суть гал
сового способу - буксирування водолаза на буксирних засобах (буксирному носп, во
долазки альтанц, ! т. ,н.) у квадрат, пошуку галсами за надводними або п'щводними 
ор!ентирами, а також плавания водолаза на самохщних пщводних засобах руху. 
Ширина обстежувано! смуги одного галса залежить в,д ступеня прозорост, води !, як 
правило, не перевищуе 15 м.

Пщводн, розвщувально-пошуков! роботи за умов хорошо! видимост, у водному се- 
редовищ, можлив! завдяки спещальним засобам пересування, що пщроздшяються на 
буксирн! й автономн, апарати. До першо, групп носив належать пщводне кермо, 
альтанки й акваплани, до друго, - автономн! буксири. Буксирн, засоби прост, у вико- 
ристовуванн, й обслуговуванн,, проте обмежен! в маневруванн, 1 повнютю залежать 
вщ того, хто ними керуе. Автономн, засоби пересування вщр!зняються большою мане- 
вренютю, але складн, за будовою й експлуатащею, а також мають високу вартють.

Водолазн, (пщводн!) альтанки е найпрост!шим засобом для проведения розвщу- 
вально-пошукових роб!т пщ водою. Незважаючи на деяк, незручност, !х використову- 
вання (неможливють вшьного маневрування пщ водою, вони можуть застосовуватися 
з метою виявлення р,зних предмелв, що перебувають на дн!, за допомогою в,зуально- 
го спостереження. За своею конструкщею пщводн! альтанки можуть призначатися як 
для одного, так ! для двох водолаз!в.

Пщводн! альтанки вс!х тип!в для утримання !х у вертикальному положенн! забезпе- 
чуються баластом, маса якого встановлюеться залежно вщ швидкост! буксирування ! 
глибини дослщжувано! экватор,!. У конструкци альтанок обов'язково повинна бути пе- 
редбачена система для скидання баласту, яка враховуе масу акваланпста та всього 
спорядження, що дае змогу регулювати Г, плавучють. Швидк'ють буксирування пщвод-
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них альтанок визначаеться здатнютю людей, як! знаходяться на них, витримувати на
тиск зустр!чного потоку води (не б!льш 4-5 км/год). У раз! великих швидкостей втра- 
чаеться видимють у вод!, а також зустр!чний полк зм!щуе спорядження. До простих 
засоб!в пщводного пошуку поряд 13 альтанками належить пщводне кермо (на в!дм1ну 
вщ альтанок, воно дозволяв водолазу змнювати глибину спуску). Пщводне кермо вс!х 
тип1в за допомогою двох трос!в або спещальноГ скоби крюлять до буксирного троса, 
з’еднаного з судном. Нин! розроблен! конструкцп керма, що можуть бути використан! 
для ведения пщводно-пошукових роб!т.

Найпрослшим за конструкц!ею е кермо, що мае дерев’яну площину пера, 
розм!ром 20 х 60 см. По його краях крюляться ручки, а також е вушка для закр!плення 
буксирного троса. Зменшення плавучост! керма даного типу досягаеться застосуван- 
ням деревини важких порщ.

Для проведения пщводноТ розвщки можна використовувати I кероване кермо. 
Конструкция такого керма складаеться з трубчасто!' рами, на осях яко!' крюляться 
ручки управл1ння з тягою, спорна скоба, призначена для утримання водолаза в гори
зонтальному положены.

Для пщводного В1зуального обстеження поверхн! дна можна також використовува
ти кермо-планер, що мае, як правило, трикутну форму з баластною емнютю в сере
дин!, яка призначена для додання керму нульово! плавучост!. У тому випадку, коли ця 
М1стк1сть заповнюеться водою, кермо набувае необхщно!' маси I разом з водолазом 
занурюеться на глибину, зменшення глибини та пщйом на поверхню досягаеться по
даваниям стислого пов!тря в емн1сть, пюля чого кермо набирае позитивну плавучють.

3 метою зд!йснення пошуку та попереднього огляду знайдених пщ водою об'ект!в 
з великим успехом можуть використовуватися буксиры носи, здатн! полегшити роботу 
водолаз1В, убезпечити вщ ф!зичного перевантаження пщ час пересування пщ водою 
та надати можливють обстежувати велику акватор!ю за пор!вняно короткий час. До 
буксирних носив належать: акваплани, вщкрит! й закрит! носи р!зних модиф|кац!й з 
кермом-стаб(л1затором.

Акваплан е дерев’яною або пластиковою дошкою завдовжки 0,6-1 м та шириною 
40-50 см, по краях якоТ знаходяться по дв! ручки та скоби для крилення до буксирного 
троса. В окремих випадках на аквапланах може встановлюватися кермо глибини. 
Водолаз на св!й розсуд може зм!нювати глибину занурення.

Для захисту вщ зустр|'чного потоку води та збшьшення швидкост! буксирування в 
ход! пщводного пошуку можна використовувати буксирувальн! носи, що мають корпус 
сигаропод!бноГ форми. Зм(на глибини занурення зд!йснюеться за допомогою 
горизонтального керма, розташованого в носов!й частиы.

Галсовий спос!б пошуку вщр!зняеться вщ !нших високою продуктивною, але його 
не можна застосовувати в умовах низькоГ видимост! [1].

Круговий (по рад!усу) спос!б водолазного пошуку зд!йснюеться ход!нням по Грунту 
навколо баласту спускового юнця на вщстанях вщ баласту, що визначае довжина 
ходового провщника. Як ходовий провщник використовують л!нь завдовжки 15-20 м 
13 вузлами по всм довжин! через 2-3 м. Один к!нець ходового провщника кр!плять до 
баласту спускового юнця, (нший юнець водолаз збирае в бухту до першого вузла та 
бере його в руку. Пошук починаеться рухом по кругу з рад(усом, р!вним довжиы 
провщника вщ баласту до першого вузла. Для подальших концентричних кругових 
рух|’в ходовий провщник подовжуеться до наступного вузла, ( останый круг
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проводиться за максимально'! довжини витравленого провщника. Рухи чергуються за 
строкою годинника ! проти не!, щоб не заплутати ходового провщника.

У раз! виявлення предмета на його м!сц! встановлюють сигнальний буй. Якщо в 
М1СЦ1, що оглядаеться, об’ект не знайдено, баласт спускового к!нця переносять на 
нове м!сце обстежувано! д!лянки вщ колишнього на вщстань, р!вну двом довжинам 
ходового провщника, ! пошук тривае. Круговий спос!б пошуку застосовуеться при 
обстеженн! малих площ фунту, а також при детальному пошуку предмет!в, знайдених 
надводними засобами пошуку! позначених буем (в!хою). В!н доц!льний також за умов 
низько! видимост! пщ водою [1].

Пошук по шляховому тросу (смуговий пошук) застосовуеться в раз! необхщност! 
ретельного обстеження Грунту за умов низько! видимост! та наявност! сильно!течи. За 
цим способом меж! обстежуваного квадрата (шляху) позначують в!хами, сигнальними 
буями, а М1Ж якорями в!х (бу!в) натягують трос. Дал! на маршрут! або в квадрат! 
обстеження по грунту прокладають шляховий трос. Водолаз спускаеться до 
шляхового троса й, щучи по ньому, в межах видимост! зд!йснюе пошук. П!сля проходу 
шляховий трос зм!щують на 2-4 м у б!к обстеження, що проводиться,! пошук тривае. 
Якщо ведеться пошук замулених предмет!в, водолаз пщ час проход!в обстежуе Грунт 
щупом або використовуе спец!альн! прилади пошуку та виявлення (металошукач!, 
магн!тн! грабл! та !н.) [1].

Пошук методом траления. Разом !з методами смугового пошуку та пошуку по рад!усу, 
встановити мюцезнаходження затонулих об’ект!в можна за допомогою траления.

Пщ час обстеження невеликих площ ручне траления зд!йснюеться двома 
водолазами за допомогою трала, виготовленого, як правило, з капронового троса 
д!аметром 15-20 мм ! завдовжки 40-50 м. Спустившись пщ воду та дгставшись дна, 
утримуючи к!нц! тралового троса в руках, водолази, перш н!ж почати рух, розходяться 
у протилежн! боки. Просуваючись за вказаним маршрутом, вони протягають волоком 
по дну трал з прикрюленим до нього баластом. У раз! зачеплення ним якого-небудь 
предмета, це мюцеуважно дослщжуеться одним !з водолаз!в, або ф!ксуеться буем [1].

У проведенн! слщчо! д!! спец!алюту-водолазу необхщно вир!шити так! задач!:
— вивчити обстановку м!сця под!!;
— виявити окрем! моменти злочину, що допомагають його розслщуванню;
— визначити послщовнють виконання д!й;
— виявити, заф!ксувати та вилучити речов! докази, що сприятимуть у розкритт! 

злочину;
— замалювати схеми, плани м!сця под!'!, мюця, де виявлен! об’екти пошуку, якщо е 

змога — сфотографувати;
— сприяти слщчому пщ час складання протоколу ОМП.
Спещалют-водолаз, який залучаеться до проведения слщчо! ди, бере участь в Г! 

плануванн!, проведены (безпосередньо), збиранн! слщово! !нформаци, допомагае 
оц!нити !нформац!йно-доказовий потенщал тощо. Слщ додати, що на пщстав! власних 
спещальних знань ! знань про злочинну под!ю (отриманих пщ час слщчих д!й), 
спец!ал!ст-водолаз може надавати консультативну допомогу слщчому, зокрема у 
висуванн! верс!й.

Д!! спец!ал!ста-водолаза (у рамках процесуально! та профеФйно! компетенцн) 
мають бути спрямован! на вс!ляке сприяння слщчому в процес! розкриття та розслщу- 
вання злочину.
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Спецоалост-водолаз, який залучаеться слщчим для участ! у проведены досудового 
слщства, повинен розширити практично можливосто слщчого у виявленно, закропленн! 
тадослщженн джерел доказовоо онформацл, необхщних для розкриття й розслщуван- 
ня злочину, за допомогою застосування спецоальних знань I навичок.

Незалежно вщ того, спрямована дояльность спецоалоста безпосередньо на розкрит
тя злочину, сприяе цьому або мае допоможний характер — це певна система, 
функцюнування якоТ забезпечуе якость досудового слщства.

Пщ час проведения слщчо! дп слщчий не повинен обмежувати онщоативу 
спещалюта-водолаза, нав’язувати йому свою думку, втручатися у сферу, що е преро
гативою спецоалоста.

При опитуванн! слщчих щодо оцонки необхщност! допомоги спецоалостов у процес! 
розслщування злочинов встановлено, що тольки 49 % вважають таку допомогу обов'яз- 
ковою пщчас проведения пошукових дой; 31 % — бажаною у проведены (нших д!й; 35 % 
вважають, що необхщнють залучения спецоалоста заложить вщ позицп слщчого. Але в 
той же час, 65 % опитаних слщчих вважають, що спещалюти залучалися до участо в 
слщчих доях не в усох необхщних випадках, причому большють опитаних як причину не- 
залучення назвали оргаызащйы труднощо та нестачу вщповщних спецоалостов [2].

Особливе значения мае залучения спецоалоста-водолаза до проведения першопо- 
чатково'о слщчо! дп — ОМП на водоймах завдяки тому, що первинну, основну онфор- 
мащю про злочинну подою й особу, що скоола злочин, слщчий отримае в ход! 
дослщження й аналозу матероальних слщов ! речових доказов, виявлених I вилучениху 
процес! огляду мюця подл водолазом-спецоалютом.

Провадження ОМП, як ! будь-яко! оншо!' слщчо! ди, умовно можна подшити на три 
стадн:

— пщготовча;
— основна (безпосередне проведения, фоксацоя й процесуальне оформления про- 

цесу проведения слщчо! дп);
— заключна (оцо'нка отриманих результатов) [3].
Розглянемо ц! стад!! детальыше.
ГПдготовча стад!я. Складаеться з двох етапов: до ви!зду на м!сце подл й безпосе

редньо на мосц! подл.
До ви13ду на ОМП слщчий, за наявною !нформац!ею про злочин, повинен вир!шити 

питания щодо необхщност! залучения спецоалоста, а також визначити !х к!льк!сть. За- 
лучаючи спецоалоста-водолаза до ОМП, слщчий повинен на пщстав! вщомостей про 
скоений злочин сформулювати попередн! питания та завдання, що необхщно 
вир!шити на м!сц! подл за допомогою спецоальних знань та навичок.

Пщ час подготовки (до ви'о'зду на ОМП) необхщно визначити якосний ! юлькюний 
склад техычних засовов, яко можуть бути використан! в умовах конкретного мюця подл 
для виявлення, ф!ксацп ! вилучення слщов злочину. На цьому етап! недостатньо загаль- 
них знань слщчого, а доцшьно звернутися до спецоалоста-водолаза. При цьому ве
ликого значения надаеться його досвщу, р!вню професойно! майстерност!, умонню 
визначати мосця знаходження об'ектов. Проте вибор техночних засовов може коригува- 
тися ! на мосц! подл. Безпосередньо на мосцо подоо, але до початку проведения слщчо'о 
дп, слщчий спщьно 31 спецо'алостом визначають границ! територп огляду. Практика 
слщчо’о дояльносто переконуе, що правильне визначення границе огляду е запорукою 
успоху ОМП (розкриття та розслодування злочину в цщому).
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На цьому етап! водолаз-спец!ал!ст повинен:
— вивчити характер роб!т I умови, в яких 1х належить виконати;
— вим!ряти глибину, швидкгсть течи та температуру води;
— ознайомитися з прогнозом погоди;
— скласти план орган!зац!йних заход!в;
— визначитися з необхщною к!льк!стю людей, складом водолазного спорядження, 

засоб!в забезпечення спуску та газопостачання, необхщного (нструменту, пристосу- 
ваньIустаткування;

— розрахувати потр!бну к!льк!сть пов!тря (газ!в), х!м!чних речовин та !нших витрат- 
них матер!ал!в;

— пщготувати й обладнати м!сце спуску;
— перев!рити справнють ! комплектнють водолазного спорядження, засоб!в спус

ку, газопостачання, медичного майна та декомпрес!йно! камери.
Спец!ал!ст-водолаз повинен бути наперед про!нструктований ! ч!тко уявляти задач!, 

характер, умови спуск!в ! обсяг роботи. П!д час !нструктажу необхщно широко викори- 
стовувати прототипи пристро!в або IX макети та модел!, з якими водолазам належить 
мати справу п!д водою.

Наступним етапом пщготовки до проведения слщчоТ ди е розробка алгоритму огляду 
або планування пошукових д!й на м!сц! под!!. Плануючи сл!дчуд!ю, кр!м визначення кола 
питань, що п!длягають з’ясуванню за участю спец!ал!ста-водолаза, потр!бно виявити 
«опорн! пункти», тобто м!сця, як! будуть становити найб!льший !нтерес. До таких варто 
вщнести м!сця найб!льш !мов!рно! взаемодн злочинця з навколишн!м середовищем або 
м!сця, де можуть бути прихован! речов! докази, пов'язан! з! скоенням злочину.

Дал!, виходячи з матер!ально! обстановки м!сця поди, визначають метод пщводно- 
го ОМП (галсовий, круговий, пошук по шляховому тросу, пошук методом траления), а 
також коло об’еюпв, на пошук або огляд яких мае бути спрямована пошуково-п!зна- 
вальна д!яльн!сть спец!ал!ста-водолаза.

Основна (проведения огляду м/сця поди). Залучаючи спец!ал!ста-водолаза до 
зд!йснення пошукових д!й, слщчий отримуе можливють як!сно виконувати сво! 
обов’язки щодо орган!зац!! процесу огляду, кер!вництва ним, а також координаци д!й 
у його процес!, виконувати анал!тичну та прогностичну функцп, орган!зовувати !нш! ди, 
спрямован!, зокрема, на виявлення об’екгпв, як! можуть мати вщношення до зд!йснен- 
ня злочину.

Виявлення об'екДв п!д водою, у б!льшост! випадюв - це дуже трудомютка ! кроппка 
робота, зокрема тих об’еюпв, як! можуть бути вкрит! шаром мулу.

На даному етап! спец!ал!ст-водолаз зд!йснюе пошук об’екгпв методом, який був 
визначений на пщготовчому етап!.

Важливим моментом ОМП е виявлення обставин (сл!д!в, об’еюпв), що не вщповща- 
ють матер!альн!й обстановц! м!сця под!!! типовим ознакам певного злочину, типовим 
способам скоення ! приховування злочину, бо не завжди на м!сц! поди вдаеться пра
вильно визначити 1хн!й !нформац!йно-доказовий потенц!ал ! значения для справи.

При виявленн! об’ект!в, як! можуть мати вщношення до скоення злочину, 
спец!ал!ст-водолаз повинен якщо змога заф!ксувати !х зпдно з судовою фотограф!ею, 
якщо н! — схематично замалювати сам! об'екти та IX м!сце знаходження.

Пщсумовуючи викладене, сл'щ зазначити, що в процес! безпосереднього провад- 
ження ОМП Д1яльн!сть спец!ал!ста-водолаза (в рамках взаемодн’ з! слщчим) мае
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зд!йснюватися в таюй форм!: пошук, виявлення, ф!ксафя та вилучення сл1д1в 
(об’екпв).

Заключна (оц/нка результатов огляду м/'сця). Повнофнна участь спефал!ста-во- 
долаза, в тому числ! його консультативна й практична допомога в ОМП, дае змогу 
слщчому усвщомити ЯК1СН1 характеристики (!нформац!йно-доказовий потенфал) 
елемент!в материально!' обстановки м!сця поди, що позитивно впливае на процес роз- 
криття ! розслщування злочин!в. Зокрема, спефал!ст-водолаз допомагае слщчому у 
правильному й грамотному описуванн! матер!ально! картини м!сця под!!, застосова- 
них метод!в, з використанням вузькоспефальних терм!н!в, а також у процес! виявлен
ня, ф!ксаф! та вилучення окремих сл!д!в або речових доказ!в тощо.

НеобхщФсть грамотно!' й точно! ф!ксаф! у протокол! процесу застосування 
спефальних знань, навичок ! науково-техычних засоб!в — це ще один чинник, який 
вказуе на дофльнгсть залучения спефалюта-водолаза п!д час слщчо! дп. Безперечно, 
спефал!ст значно швидше й повыше вщобразить сутнють ! результати свое! д!яль- 
ност!, включаючи вс! техычн! засоби та методи, що застосовувалися пщ час слщчо! дн.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОР1ДИННО1 
ХРОМАТОГРАФ!! П!Д ЧАС ДОСЛЩЖЕННЯ БЕНЗИН1В

Запропоновано методику дослфження бензин!в з використанням методу газорщинноТ 
хроматограф!!.

Ключов/ слова. як!сть бензин!в, високоточне анал1тичне обладнання, фракц!йний склад, 
газохроматограф1чний анал!з, вщносна та абсолютна концентрация.

УДК 665.73 : 543.544.32 : 167.2
А.Л. Ганзюк, заступник начальника

Науково-досл!дного окспертно-крим!нал!стично2о центру 
при УМВС Украти в Хмельницькш облает!

О.П. Шелестюк, начальник В1'дд1лення Науково-досл1'дного 
експертно-крим1'нал1'стичного центру при УМ ВС Укроти 
в Хмельницькш облает!

Зб!льшення попиту на пальне та обмаль власних природних резерв!в нафти при- 
зводить до щор!чного загострення сигуацп навколо паливно-енергетичного ринку 
кражи. Державы стандарти з контролю якост! бензиыв, що чины в Украж!, передба- 
чають використання спец!ал!зованого високовартюного обладнання, що призначене 
для вир!шення вузьких завдань дослщження якост! паливних матер!ал!в. Так, вартють 
обладнання для лаборатори з дослщження бензиыв вщповщно до метод!в, зазначе- 
ниху ДСТУ 4063—2001 [1], становитьблизько 2 млн грн. Придбання повного комплек
су такого обладнання виправдане для лаборатор!й контролю якост! нафтопродукт!в та 
недоцшьне для б!льшост! пщрозд!л!в експертно!' службы Контроль за якютю бензиыв 
на споживчому ринку Укражи проводить близько десяти лабораторж, незалежних вщ 
виробниюв нефтепродуктов.

У СВ1ТОВ1Й практиц! для контролю якост! бензиыв використовуеться багато сучасних 
метод|в, як! передбачають застосування високоточного аналыичного обладнання 
(1Ч-, УФ-, атомно-абсорбцжы, рентгенофлуоресценты спектрометри, хромато- 
граф1чне обладнання), що дае змогу оцжити та контролювати якють пального. Так, у 
Республщ! Бшорусь затверджено СТБ 1276-2001 «Топлива для двигателей внутренне
го сгорания. Бензин неэтилированный. Методика определения параметров» [2], за 
яким встановлюеться: масова частка нормальних парафж!в, !зопараф!ыв, ароматич- 
них вуглеводыв, нафтеыв, олеф!н!в та оксидантов; фракцжний склад; тиск насичених 
пар!в; густина, октанове число за моторним та дослщницьким методами з викорис
танням газорщинно! хроматографи.

Вщсутысть контролю за якютю бензиыв призводить до р!зного роду зловживань у 
Дан!й галуз!. Так, з практики роботи лаборатори з дослщження нефтепродуктов у 
Хмельницькж облает! !з 59 проведених упродовж року дослщжень близько 80 % 
Дослщжуваних зразюв бензиыв не вщповщали вимогам ДСТУ 4063—2001 «Бензини 
автомобшьы. Техычы умови» [1]. ,

Пропонуемо, на нашу думку, ефективну методику дослщження бензиыв з викорис
танням методу газорщинно! хроматограф!! (ГХР).
© А.Л. Ганзюк, 0. П. Шелестюк, 2008
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Метод вим1рювання. Метод Грунтуеться на газохроматограф!чному розд!ленн! 
компоненте дослщжувано'| проби у кап!лярн!й колонц! та наступному !х детектуванн! 
полум'яно-юн!зац!йним детектором. Вим!рювання виконують за методом внутр!шньо! 
нормал!зацп з урахуванням коеф!ц!ент!в чутливост! приладу. Хроматограф!чний анал!з 
тривае близько 60 хв.

Засоби та допом!жн! пристроТ, реактиви, матер!али. Для проведения досл!- 
дження використовуються:

— газовий анал1тичний лабораторний хроматограф для роботи з капшярними 
колонками в комплект! з полум’яно-юн!зац!йним детектором з межею детектування 
3-10-12г/с по н-октану, та можлив!стю програмування температури термостата 
колонки в!д 35 до 300 °С з! швидкютю 5 °С/хв;

— комп’ютер або интегратор з програмним забезпеченням для обробки та 
збереження результат!в анал!зу;

— м!крошприц м!ск!стю 0,2 мм3;
— колонка хроматограф!чна капглярна кварцова з неполярною нерухомою рщкою 

фазою полщиметилоксану завдовжки 50 м, д!аметром 0,32 мм ! завтовшки пл!вки 
0,52 мкм, або !нша, що вщповщае таким критер!ям: число ефективних теоретичних 
таршок мае бути не менше 30000, роздгльна здатнють не менше 0,75 для пари 
2-метилгексан - 2,3-диметилпентан, р!зниця логарифм!чних !ндекс!в утримування м!ж 
3,3-диметилпентаном ! бензолом мае бути не менше 3.

— газ-нос!й — азот, особливо чистий (ос. ч.) зпдно з ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) 
[3]. Допускаеться застосування генератор!в азоту;

— водень техычний марки А зпдно з ГОСТ 3022-80 [4]. Допускаеться застосування 
генератор!в водню;

— пов!тря стиснене — клас забруднення 0 (ГОСТ 17433-80) [5]. Допускаеться 
застосовувати пов!трян! компресори будь-якого типу, що забезпечують тиск ! чистоту 
пов!тря вщповщно до вимог !нструкц!Т щодо експлуатац!!' газового хроматографа;

— сум!ш вуглеводн!в толуолу та декану в сп!вв!дношенн! 1:1;
— градуювальна сум!ш для оц!нки параметр!в колонки - сум!ш вуглеводн!в 

н-бутану, н-пентану, 3-метилпентану, н-гексану, бензолу, 3,3-диметилпентану, 
2-метилгексену, 2,3-диметилпентану та н-гептану в розчин! толуолу з концентрациями 
в!д 1 до 4 %;

— контрольн! зразки неетильованих автомоб!льних бензин!в.
Пщготовка до проведения вим!р!в. Монтування, налагоджування ! приведения 

хроматографа в робочий режим зд!йснюють вщповщно до !нструкц!Т щодо 
експлуатац!! хроматографа.

Кондищювання колонки зд!йснюють вщповщно до вимог !нструкцп щодо 
експлуатування колонки.

Кал!брування хроматографа проводилося за допомогою градуювальних розчиФв.
У лаборатор!! НДЕКЦ при УМВС Укра!ни в Хмельницьк!й облает! дослщження 

проводилися за допомогою газового анал!тичного лабораторного хроматографа 
«Кристал-2000М» з полум’яно-юн!зац!йним детектором, колонки кап!лярно! ОВ-РЕТВО 
50 т х 0,201 тт х 0,50 ткт (ф!рми 3&\Л/ Зс!еп!!Лс АдПепТ ТесГто1од!ез, США). 
Розрахунки (в тому числ! врахування коеф!ц!ент!в чутливост! детектора за окремими 
компонентами) проводили програмою Хроматэк СазоНпе, яка призначена для обробки 
результате детального вуглеводневого анал!зу бензину по АЗТМ 5134 «81апс1агс1 Тез! 
Ме!(юс1 Тог ОеТаПеФ Апа1уз!з оТ Ре!го1еит ИарНФаз ТНгоидИ п-Мопапе Ьу Сар!11агу ОС».
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Таблиця 1

Результаты вим1рювань бензину марки А-95

Назва показника

36,039,137,2

57,359,557,9

103,6105,3104,1

135

170,8
206,4

173,4
210,1

170,2
205,3

230 °С;
250 °С;
300 мл/хв;
30 мл/хв;
1:100;

методом 
газово!
хромто- 
граф» 
729,0 
4,24

43,4

наведен!
У 

сертификат!
ЯКОСТ!
728,5
4,2

43,2

Умови хроматографування:
— температурна програма термостата колонок: 40 °С утримуеться впродовж 18 хв, 

ПОТ1М пщвищення температури з, швидюстю 3 °С/хв до 210 °С;
— температура Ыжектора
— температура детектора
— об'емна витрата повкря
— об'емна витрата водню
— розподш поток|в
— ПОСТ1ЙНИЙ пот1к газу-нос1я (азот) 1,4 мл/хв;
— об’емпроби 0,2 мкл.
Офнка результате
Даний метод дае змогу провести досл!дження бензин!в, визначаючи при цьому с!м 

показник1В, передбачених ДСТУ 4063-2001 [2], а саме: густину, детонафйну ст!йкгсть 
моторним та дослщницьким методом, фракц!йний склад, тиск насичених пар!в 
бензину, сумарний вмют ароматичних вуглеводн!в, масову частку бензолу, кисневих 
сполук (метилтретбутиловий етер та етиловий спирт тощо).

3 метою перев!рки вщповщност! результате, отриманих газохроматограф!чним 
методом, результатам дослщження методами, регламентованими ДСТУ 4063-2001, в 
НДЕКЦ при УМВСУ в Хмельницьюй облает! було проведено дослщження контрольного 
зразка неетильованого бензину марки А-95. За результатами досл!дження 
пор!внювалися результати, зазначен: в сертификат! якост!, отриман! методами 
регламентованими ДСТУ 4063-2001 та розрахунковим методом !з застосуванням 
газово, хроматограф!'!.

Результати дослщження наведен! в табл. 1.

Густина при 20 °С, кг/м3 
_____Масова частка бензолу, %_____  

Сумарна масова частка ароматичних 
вуглеводн1в, %  

Фракцшний склад:
Температура початку перегонки, °С

— 10 % переганяються 
за температури, °С
— 50 % переганяються 
за температури, °С
— 90 % переганяються 
за температури, °С
— кшець КИП1ИНЯ, °С

Результати вим!рювань показникзв бензингв, 
методами, 

передбаченимн 
ДСТУ 

4063-2001 
728,7 
4,29 

43,8
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Таблиця 2

Характеристика похибок вим1рювань

Назва показника

1 1,9 7,0

136

Р|зниця в показниках, отриманих р!зними методами випробування бензин!в, 
досить незначна I не перевищуе похибок вим1рювань, зазначених у вщповщних 
державних стандартах, що пщтверджуеться результатами статистичних розрахунк!в, 
наведених у табл. 2.

0,6
0,5
0,6
1,1

1,6
1,2
2,6
3,7

5,0
5,0
5,0
8,0

Норми 
вьдтворюваносп, 

В1ДПОВ1ДНО до 
ДСТУ 4063-2001

методами 
ДСТУ 

4063-2001

Густина при 20 °С, кг/м3 ~
Масова частка бензолу, %__________
Сумарна масова частка ароматичных 
вуглеводтв, %___________________
Фракцшний склад:
Температура початку перегонки, °С

0,2 
0,09

0,6

1,2
0,4

2

— 10 % переганяються за температури, °С;
— 50 % переганяються за температури, °С;
— 90 % переганяються за температури, °С;
— юнець кипшня, °С

Експертами центру було проведено сер!ю дослщжень для б1льш широко вивчення 
ф13ико-х1м1чних показник1в бензиыв марок А-76, А-80, А-92, А-95, А-98. Встановлено, 
що дан!, отриман! за результатами дослщжень, не завжди збтаються з даними серти- 
фжату якост! на пальне.

Хроматограф дае змогу роздшити бензин б1льш н!ж на триста компоненте, вщнос- 
на та абсолютна концентращя яких залежить вщ сировини та методу компаундування, 
особливостей технологи виготовлення, умов збертання, потрапляння сторонах 
домшок пщ час транспортування тощо, що дае змогу встановити факти фальсиф|кацп 
палива та визначити вид сировини, застосовано! при виробництвк

Дощльнють застосування газовоТ хроматограф!'! з використанням капшярно! ко
лонки пщ час дослщження р!зних марок бензин!в мае значн! переваги перед шшими 
методами анал!зу. Газова хроматограф!я е ун!версальним методом анал!зу, що дае 
змогу роздшяти й к1льк1сно визначати р!зн! багатокомпонентн! сум1ш1, в тому числ! 
низькокипляч! газопод!бн! сполуки та сум!ш! речовин оргаычного походження. Жод- 
ним 1ншим методом неможливо протягом такого короткого пром!жку часу (65-70 хв) 
проанал!зувати нафтопродукти, що в основному мають надзвичайно складний м1кро- 
компонентний склад та ф|'зико-х1М1чн! властивостк Тому використання методу газово! 
хроматограф!, поза конкуренщею. Слщ також зазначити високу чутливють газохрома- 
тограф!чного анал!зу, незначну юлькгсть проби, що беруть для проведения анал!зу, 
високу вщносну точнють та можливють автоматизацп вс!х процеФв.

Вщтворювашсть при доворчш воропдиостз 
0,95 результатов виморюваооь 

методами 
вщповщно ДСТУ 

4063-2001 
та хромато- 
графочним 
методом 

0,3 
0,05 

0,4
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Розкриття I розслщування злочин!в, пов'язаних з обком нафтопродукт1в, потребуе 
використання нових нструментальних метод!в та сучасно'| методично-1нформац|йно1 
бази. На баз! НДЕКЦ проводиться подальша робота в даному напрямку, накопи- 
чуеться база даних щодо якост! та мжрокомпонетного складу бензинв, як! використо- 
вуються на ринку пально-мастильних матер1ал!в (ПММ) УкраТни.

Застосування методу газохроматограф1чного анал!зу бензинов у експертних 
п!дрозд|лах дае змогу визначити окрем! важлив! показники палива, що нормован! 
ДСТУ 4063-2001, та вир!шити одне з головних завдань експертизи нафто продукт! в та 
ПММ — встановити факт та метод фальсиф!каци пального, встановити походження 
речовини та провести |дентиф!кац1йне досл!дження бензиыв.

1. ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобтьы. Техн1чн1 умови.
2. СТБ 1276-2001 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. 

Методика определения параметров.
3. ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия.
4. ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.
5. ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности.
6. ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
7. ГОСТ29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических 

углеводородов.
8. ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава.
9. Караулов А.К., Худолий Н.Н. Бензины и дизельные топлива для автомобилей. — К.: Радуга, 

2004. — 64 с.
10. Караулов А.К., Худолий Н.Н. Автомобильные топлива. Бензины и дизельные. Ассортимент и 

применение: Справ. — К.: Радуга, 1999. — 214 с.
11. Лисенко О.М., Набиванець Б.Й. Вступ до хроматограф|чного анал!зу: Навч. пос!б. — К.: Корв1н- 

прес, 2005. — 187 с.
12. Данилов А. М. Присадки и добавки. Улучшение экологическикхарактеристик нефтяных топлив. — 

М.: Химия, 1996. — 232 с.
13. Поконова Ю.В. Нефть и нефтепродукты: Справ. — СПб.: Мир и Семья, 2003. — 901 с.
14. Школьников В.М. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и при

менение: Справ. — М.: Изд. центр «Техинформ», 1999. — 596 с.
15. Шпак О.Г. Нафта ! нефтепродукта. — К.: Ясон-К, 2000. — 370 с.
16. Программное обеспечение Хроматэк Аналитик 2.5/1.5: Руководство пользователя 214.00045-51 И.

Кн. 1. Общие сведения. Программа управления. — Йошкар-Ола: ЗАО СКВ «Хроматек», 2006. — 162 с.
17. Программное обеспечение Хроматэк Аналитик 2.5/1.5: Руководство пользователя 

214.00045-51 И. Книга 2. Программа обработки. — Йошкар-Ола: ЗАО СКБ «Хроматек», 2006. — 172 с.
18. Хроматограф «Кристалл 2000 М»: Руководство по эксплуатации. — Йошкар-Ола: СКБ 

«Хроматек», 2006. — 118 с.
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Нин одиею з найгостр1ших проблем суспкльства е боротьба з! злочинистю, яка по- 
требуе нимало зусиль правоохоронних органв I посийного вдосконалення |'хньоТ ро- 
боти; з кожним днем значно пщвищуються вимоги I до експертно-крим1нал!стичних 
П1ДРОЗД1Л!В.

Нагальною е проблема боротьби з економ(чною злочинистю у сфер! реал1зацп 
нафтопродукт1В (НП) та паливно-мастильних матер1ал1в (ПММ). Одним !з найго- 
ЛОВН1ШИХ питань, яке постае пщ час проведения дослщжень НП та ПММ, е встановлен- 
ня В1дпов(дност1 показниюв продукцн нормам, що регламентован! ДОТУ 4063—2001, 
виявлення ознак та можливих способов фальсиф|каци. Складисть дослщження в да- 
ному напрям! полягае у тому, що продукщя е р1зноман1тною, I кожен нафтопродукт — 
це складна система оргаичних та неоргаичних речовин, яка мае сво'| специф1чн1 
характеристики, що тим чи тим чином впливають на експлуатащйн властивостк

Кожен параметр визначаеться окремою методикою, що передбачае не тьльки до- 
тримання вс!х етатв проведения дослщжень, а й використання обладнання I прилад1в, 
регламентованих вщповщними державними стандартами.

Нормативно-технчна документащя щодо контролю показниюв якост! бензине 
визначае параметри, основними з яких е: густина, детонащйна ст1йкють (октанове 
число), фракщйний склад, тиск насичених пар1в, наявисть механчних дом1шок, су- 
марний вм1ст ароматичних вуглеводив, масова частка бензолу, с!рковм1сних сполук 
тощо. Одним 13 показник(в, що регламентуе ДОТУ 4063—2001, е детонащйна ст1йкють 
автомобиьних бензинв [1].

Детонащйна ст1йкють вщображае здатисть бензину згоряти у двигун без дето- 
нацп. Ст|йкють до детонацп вщображаеться октановим числом. Октанове число
© Д.М. Зайцев, О.М. Мачуський, 2008
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Методи
ДОСЛ1ДЖСННЯ

Варт1сть 
обладнання, 

тис. грн

Витрати часу 
на дослщження 

1-го об’екта, 
год

Частково (масова 
частка бензолу та 

ароматичних 
вуглеводшв)

450 — бензини,
450 —ДП

Встановлення 
вщповщносп 

ДСТУ 4063-2001

Необхщна 
площа 

применения, 
м2

Дослщження 
за методами, 

регламентованими 
стандартами 
Дослщження 
за допомогою 
автоматичних 
анал1затор1в 
Досл1дження 
за допомогою 

хроматографхчного 
комплексу 

Октанометри 
(встановлення 

октанового числа)

визначаеться за моторним та дослщницьким методом залежно вщ умов роботи 
моторно!'установки.

Визначають октанове число вщповщно до вимог ГОСТ 511-82 [2] та ГОСТ 8226-82 
[3] 13 застосуванням моторних установок, як! мають велик! габариты розм!ри ! для Тх 
розташування необхщн! окрем! к!мнати, шляхом безпосередньо! оценки детонац!йно! 
ст!йкост1 палива. 1снують розробки щодо визначення детонац!йноТ ст!йкост! 
методами, в яких застосовуеться емп!рична залежн!сть октанового числа в!д складу 
бензину, використовуючи хроматограф!чн! дан! [4], спектри поглинання в 
!нфрачервон!й д!лянц! спектра, д!електричн! показники тощо.

Ус! згадан! методи мають переваги та недол!ки, окрем! з яких наведено в таблиц!.

Дослщження НП арб!тражними методами, потребуе значних витрат часу — близько 
4 год на досл!дження за 1-м показником 1-го об’екта одним оператором. Так, строк 
дослщження 10 об’екпв у лаборатор!!, що мае оснащения вартютю 2,6 млн грн з! 
штатом 10 прац!вник!в, становите близько 8 д!б.

Розширити можливост! експертно! служби з досл!дження якост! нафтопродукт!в 
можливо за умови придбання сучасного аналггичного обладнання, зокрема октано- 
метр!в. Здатнють октанометр!в до автономного функцюнування значно розширюе 
можливост! експертно-крим!нал!стичного забезпечення оперативно-проф!лактичних 
заход!в. Цей метод не регламентований ДСТУ 4063-2001, але дае змогу достов!рно 
встановити факти фальсиф!кац!! та невщповщност! нафтопродукпв Д1ючим вимогам, 
Що дае можливють оперативним п!дрозд!лам встановити ознаки правопорушень. 
Також даний метод забезпечуе оперативнють дослщжень — до 40 проб за 8 год.
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Метод визначення октанового числа за допомогою октанометра не е арбкражним, 
але мае державну атестащю на вим!рювання октанового числа, стабкльн! метролопчн! 
параметри та може бути застосований в експерллй практиц,.

Експертами НДЕКЦ при ГУМВС УкраТни в Ки’|всьюй облает! впроваджено метод 
визначення октанового числа бензиыв з використанням октанометра марки ОКМ-1,

ОКМ-1 призначений для визначення детонац|йно'| ст!йкост1 бензинв (октанового 
числа), що вщповщають вимогам ДСТУ 4063-2001, екв!валентно стандартним мето
дам, що регламентован! ГОСТ 511-82 та ГОСТ 8226-82. Октанометр використо- 
вуеться для експрес-анал1зу октанового числа бензиыв пщ час контролю техно- 
лопчного процесу Тх виготовлення, проведения в мюцях Тх збереження та продажу, а 
також у науково-дослщних роботах.

Перевага даного приладу пор!вняно з вщомими експрес-октанометрами такими 
як: 2е11ех 2Х-101С, РОМБ-П, «Октанометр» модель 12-1111, ПЭ-7300, в яких октанове 
число визначаеться анал!зом непрямих ознак проби бензину (пор1вняння «спектраль- 
них картин», рефрактометричних властивостей, д!електричноТ проникносл), полягае в 
тому, що проба бензину пщдаеться окисненню в потощ повггря (зпалюванню) за 
поелйною температурою у фаз!, що передуе детонацп. Таким чином, процеси, що 
вщбуваються у двигун! внутр1шнього згоряння, моторнм установи,! та октанометр! 
«ОКМ-1» — практично щентичн! та вщр|'зняються лише часом пролкання.

Кр!м цього, зазначен! вище анал!затори непрямих ознак бензину не зможуть визна- 
чити октанове число, якщо бензин мютить присадки невщомого (для приладу) похо- 
дження або розчинну на молекулярному р|вн! воду. Тому чаелше за все так, прилади 
ощнюються метролопчними службами як Ыдикатори октанового числа.

Принцип дн октанометра «ОКМ-1» базуеться на вим1рюванн1 параметр!в реакци 
холодно-полум’яного окиснення вуглеводневого палива в потощ повпря та взае- 
мозв’язку цих параметр!в з детонащйною елйкютю, вщтвореною вщповщно до 
стандартних тестових метод!в.

Октанометр належить до групп автоматизованих прилад!в (ГОСТ 16851-71) [5] (з 
наступними метролопчними характеристиками:

1. Д|апазон вим!рювання октанового числа бензин!в:
— екв!валентно моторному методу (ГОСТ 511-82) — вщ 60 до 90 о.од.;
— екв!валентно дослщницькому методу за ГОСТ 8226-82 — вщ 75 до 100 о.од.;
— зб1жнють результалв — менш 0,5 о.од.
2. Основы технчн! характеристики октанометра «ОКМ-1»:
— час одного дослщження — 45 с;
— об’ем дослщжуваноТ проби 5 мм3;

напруга живлення: вщ мереж! зм!нного струму 220 В, акумуляторноТ батареТ 
12—16 В, що дае змогу його використання в пересувних лаборатор1ях з досл!дження 
ПММ.

Досл!джувана проба вводиться через шжектор у зм!шувач, де зм|щуеться з 
пов1трям, яке закачують компресором через пов1тряний фшьтр. Июля цього — сум!Ш 
потрапляе до реактора. В реактор, пщтримуеться поелйна температура, за якою 
вщбуваеться реакщя холодно-полум’яного окиснення. Тепловий ефект реакци 
анал!зуеться блоком цифрово) обробки сигналу. Елементи параметричноТ стаб1л!зацн 
пщтримуються незмЫними: температура зм!шувача та реактора, витрати пов!тря. 
Часова фаграма теплового ефекту реакци холодно-полум’яного окиснення у вигляд!
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Список використаноТта рекомендовано'!' Л1тератури

1. ДСТУ 4063-2001 Бензини автомоб!льн!. Техн!чн! умови.
2. ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа.
3. ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового 

числа.
4. СТБ 1276-2001 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Методика определения пара

метров.
5. ГОСТ 16851-71 Анализаторы жидкости. Термины и определения.
6. Про затвердження положения про Державний реестр засоб!в вим!рювальноТ техжки: Наказ Держ- 

споживстандарту В1Д 22.08.2005 № 218 (зареестровано М-вом юстицл УкраТни в!д 07.09.2005 
№1009/11289 // Офщ. В1сн. УкраТни. — 2005. — № 40.

7. Караулов А.К., Худолий Н.Н. Бензины и дизельные топлива для автомобилей. — К.: Радуга, 
2004.- 214 с.

цифровой посл1довност1 передаеться на обчислювальний модуль, де обробляеться 
В1ДПОВЩНИМ чином. Результати оброблення у вигляд! вим|ряного октанового числа 
видаються на интерфейс приладу, а за необхщност! документування — на комп’ютер.

Пор|вняно з арб1тражним методом визначення октанового числа на випробу- 
вальФй установи! УИТ-85, застосування октанометра дае змогу зменшити:

- час, необхщний для дослщження об'екта — понад 30 раз!в;
- вартють витратних матер1ал!в — у десятки раз1в;
 об’ем зразк!в, необхщних для дослщження — в тисяч! раз!в.

Враховуючи те, що октанометр «ОКМ-1» внесено до Державного реестру засоб,в 
вим1рювальноТ техн1ки [6], як зааб вим!рювально'| техн(ки, на нашу думку, в1н може 
використовуватися в лаборатор!ях з досл!дження нефтепродуктов (насамперед 
бензинов) П1дрозд!л1в експертно! служби.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСМОТРА МЕСТА КРАЖИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, 

СОВЕРШЕННОЙ НА ОБЪЕКТАХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Рассмотрены проблемные вопросы и освещены особенности проведения осмотров по 
делам о кражах имущества граждан на железнодорожном транспорте. Предложены реко
мендации по осуществлению таких осмотров с учетом дефицита времени.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, качество проведения осмотра, процесс 
расследования, поисковые мероприятия, процессуальное действие, протокол.

УДК 343.985 : 656.2(476)

О.И. Левшук, адъюнкт учреждения образования 
«Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Ввиду динамичности функционирования железнодорожного транспорта сотруд
никам транспортной милиции часто приходится использовать все силы и средства, 
прибегать к помощи общественности, чтобы раскрыть кражи имущества граждан, со
вершаемые на объектах железнодорожного транспорта: станциях (остановочных 
пунктах), вокзалах, в пассажирских поездах пригородного сообщения, дальнего сле
дования и местного назначения. Своевременность получения сообщения о краже и 
безотлагательный выезд следственно-оперативной группы к месту ее совершения, 
слаженность действий ее членов способствуют установлению виновных лиц, свиде
телей, иногда и самих потерпевших, сохранению следов и вещественных доказа
тельств, которые могут быть утрачены в условиях постоянного передвижения транс
порта и перемещения граждан. Названные обстоятельства влияют на качество 
проведения осмотра места происшествия (ОМП) — неотложного следственного 
действия, направленного на установление, фиксацию и исследование обстановки 
места происшествия, следов преступления и преступника, а также иных фактических 
данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о 
механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события [1, 
с. 52]. Результаты осмотра места совершения кражи предопределяют направление 
процесса расследования данного вида преступлений.

Общетеоретические вопросы тактики ОМП отражены в работах Н.И. Якимова, 
С.Н. Трегубова, Г. Гросса, В.П. Антонова, З.А. Жамойто. На особенности проведения ос
мотров по делам о кражах имущества граждан на железнодорожном транспорте указы
вали Н.И. Гетман, Ю.В. Степаненко, А.М. Нудельштейн, которые коснулись лишь неко
торых этапов рассматриваемого следственного действия. По нашему мнению, этот 
пробел необходимо восполнить в целях оказания помощи практическим работникам.

Общий порядок проведения ОМП предусмотрен ст. 203, 204 Уголовно-процессу' 
ального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК). От правильности выбора дей
ствий, линии поведения с учетом сложившейся ситуации, а также личных качеств 
(терпения, наблюдательности, внимательности) следователя, который осу,Iюствляет 
руководство следственно-оперативной группой (СОГ), организует работу на всех 
© О.И. Левшук, 2008
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этапах осмотра и несет за это ответственность, зависит достижение поставленных 
целей и решение криминалистических задач. Г. Гросс выразился так: «...если С.С. 
спокоен и проявляет самоуверенность и сознательную энергию, то все охотно подчи
няются его распоряжениям, каждый делает все, что в состоянии, и успех будет обес
печен» [2, с. 156] (прим. С.С. — судебный следователь).

Поступающие сообщения, заявления о кражах должны быть максимально полны
ми, чтобы при их анализе следователь мог мысленно представить картину происшед
шего, предположить возможное месторасположение следов, используя знания о ме
ханизме следообразования, определить состав СОГ, обдумать последовательность 
действий всех ее членов, не забывая о техническом обеспечении деятельности со
трудников транспортной милиции на месте кражи. Сложность работы по раскрытию и 
расследованию краж имущества граждан обусловлена постоянным передвижением 
железнодорожного транспорта и коротким временем пребывания на его объектах 
людей, что требует незамедлительного решения вопроса об обеспечении охраны 
места кражи в целях сохранения следов, предметов, вещей, имеющих доказательст
венное значение, и одновременного опроса граждан об обстоятельствах произошед
шего. Данная функция может быть возложена на начальников линейных пунктов ми
лиции (ЛПМ), сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), а также работников 
железной дороги.

По прибытии к месту совершения кражи следователь визуально оценивает мате
риальную обстановку, определяет границы и основные узлы осмотра. В процессе 
проведения следственного действия он решает ряд криминалистических задач:

1. Изучает материальную обстановку места происшествия для выяснения характе
ра и обстоятельств расследуемого события, восстанавливает картину происшествия.

2. Обнаруживает, фиксирует, изымает следы преступления, вещественные доказа
тельства, оценивает их.

3. Получает исходную информацию для выдвижения версий о механизме события, 
его участниках и т.д.

4. Использует полученные данные для организации розыска преступника по «горя
чим следам» и других оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

5. Устанавливает причины и условия, способствовавшие совершению кражи [3, с. 56].
Г.Н. Мухин еще выделяет в качестве самостоятельной задачи проверку отдельных 

версий в ходе осмотра [4].
Как правило, сначала проводится общий осмотр самого места кражи и прилегаю

щей к нему территории. И.Н. Якимов в работе «Криминалистика. Руководство по 
уголовной технике и тактике» отмечает статический характер такого осмотра и реко
мендует придерживаться следующего правила: « ...ни к чему не прикасаться и ничего 
не перемещать на месте осмотра, пока все наблюденное не будет подробно описано, 
зачерчено, срисовано и сфотографировано» [5, с. 206]. Осмотр проводится совмест
но с заявителем, который указывает конкретное место кражи, совершенной на терри
тории железнодорожной станции или остановочного пункта, участке местности, 
прилегающем к железнодорожному полотну; в вагоне поезда, здании вокзала. На 
этой же стадии осуществляется поиск следов преступления, предметов, которые 
могут свидетельствовать о личности преступника. Как писался.И. Якимов, 
“■••преступник своими действиями всегда нарушает существовавший до него поря
док вещей и вносит ряд изменений в соотношение вещей между собой» [5, с. 196].
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До августа 2004 г. о совершении кражи в купе вагона пассажирского поезда про
водник и начальник поезда сообщали по каналам радиосвязи в органы внутренних 
дел на транспорте лишь по прибытии поезда на узловые станции. При этом время 
стоянки состава ограничивалось 10-15 мин, что не позволяло за такой промежуток 
времени выяснить обстоятельства совершения кражи, провести первоначальные 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
раскрытие преступления. Ситуация изменилась со вступлением в силу совместного 
приказа начальников Управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) и Белорус
ской железной дороги от 12.08.2004 № 100/189 Н «О порядке реагирования членов 
поездных бригад на обращения граждан о совершенных в пути следования поезда 
преступлениях и иных правонарушениях и незамедлительной передаче информации 
о таких фактах в органы внутренних дел на транспорте», который обязал работников 
железной дороги принимать неотложные действия по поиску пропавшего имущества 
пассажиров, а также в профилактических целях информировать их о необходимости 
уделить особое внимание сохранению личных вещей от противоправных посяга
тельств. Вместе с тем сотрудники органов внутренних дел на транспорте повседнев
но сталкиваются с нерешенной до сих пор проблемой прибытия СОГ к месту совер
шения кражи имущества пассажира в поезде за максимально короткий промежуток 
времени с момента получения сообщения о преступлении и до фактического приез
да на станцию, на которой предусмотрена ближайшая остановка поезда согласно 
графику его движения (речь идет о случаях, когда поезд не сопровождается милици
ей). Решение этой проблемы видится в оповещении проводниками, начальниками 
поездов близрасположенных территориальных органов внутренних дел, сотрудники 
которых могли бы обеспечить охрану места происшествия, провести неотложные 
следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на розыск преступ
ника и похищенного имущества пассажира до прибытия работников транспортной 
милиции, с последующей передачей им материалов. Это положение должно найти 
свое отражение в ведомственных нормативных актах.

К месту кражи, совершенной на станции либо остановочном пункте, отдаленных от 
места расположения органов внутренних дел на транспорте, следственно-оператив
ной группе часто приходится добираться на поездах. Но в расписании движения не
которых из них может быть не предусмотрена остановка на нужной станции. Поэтому, 
по нашему мнению, целесообразно достичь договоренности между транспортной 
милицией и руководством Белорусской железной дороги, в том числе железных 
дорог стран ближнего и дальнего зарубежья, о специальной остановке поезда для 
высадки СОГ, закрепив это положение в нормативных правовых актах.

При совершении кражи имущества гражданина на железнодорожной станции 
(остановочном пункте), в здании вокзала, поездах сотрудники из числа младшего на
чальствующего состава обеспечивают охрану места происшествия и проводят след
ственный осмотр, отражая свои действия в рапорте, который не относится к процес
суальным документам предварительного следствия. Не всегда могут выехать к месту 
кражи следователь или оперуполномоченный уголовного розыска ввиду нахождения 
на другом объекте осмотра. Выход в такой ситуации видится в предоставлении обоз
наченной категории сотрудников милиции права проводить ОМП при условии про
хождения ими дополнительной подготовки [6]. К участию в осмотре можно привлечь 
членов добровольной народной дружины (ДНД), дежурную по станции (вокзалу), 
билетного кассира и других работников железной дороги.
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На статической стадии осмотра места кражи лицо, проводящее это процессуаль- 
ное действие, определяет способ исследования обстановки места преступления. 
В криминалистической литературе описанье следующие способы ОМГГ

1) концентрический, когда осмотр ведется по спирали - от периферии к центру;
2) эксцентрический — движение осуществляется от центра к периферии;
3) фронтальный или «линейный», когда осматривается место происшествия от 

одного края до другого [7, с. 7].
В начале осмотра важно зафиксировать общий вид места кражи, первоначальное ме

стонахождение и взаиморасположение предметов при помощи технических средств, 
обеспечивающих наглядное изображение материальной обстановки преступления. При 
осмотре купе вагона, откуда были похищены вещи, следователь (дознаватель) устанав
ливает одно из важных обстоятельств, входящих в предмет доказывания — место совер
шения преступления, которое часто не совпадает с местом его обнаружения ввиду по
стоянного движения поезда. Можно выяснить у потерпевшего, его попутчиков, когда они 
последний раз видели похищенные предметы до обнаружения их пропажи.

От общего осмотра следователь плавно переходит к детальному изучению мате
риальной обстановки места преступления. На данной стадии он устанавливает пути 
прихода и ухода преступников, их количество, роль каждого; способ совершения кра
жи; характер действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления; факт 
применения в преступных целях алкогольной продукции, медикаментов для введения 
жертвы в беспомощное состояние. Отождествляет предметы, использованные в ка
честве орудий преступления для преодоления разного рода препятствий (например, 
для вскрытия запирающих устройств сумок, чемоданов пассажиров, автоматических 
камер хранения); делает предположение о возможных местах сокрытия и сбыта похи
щенного. Тщательному осмотру подвергаются в купе вагона дверные ручки, верхние 
и нижние полки, рундуки и хранящиеся в них сумки, чемоданы, столик с находящими
ся на нем предметами, продуктами питания и т.д. Кроме этого, на станциях и остано
вочных пунктах осматривается само место преступления и прилегающая к нему 
территория для обнаружения следов совершения кражи и предметов, имеющих 
значение для уголовного дела. В зданиях вокзала, например, осматриваются ячейки 
автоматических камер хранения, которые исследуется с внутренней и внешней 
стороны. Установление личности преступника происходит путем идентификации его 
по обнаруженным следам; оброненным и случайно оставленным вещам; времени, 
месту, способу совершения, предмету преступного посягательства [8, с. 471].

Как уже отмечалось, неблагоприятные погодные условия и постоянный 
пассажиропоток на объектах железнодорожного транспорта могут привести к утрате 
следов преступления, если вовремя не принять меры к их сохранению и не 
обеспечить охрану места кражи. Б.И. Шевченко предлагает во время общего осмотра 
использовать ограждения в виде четко видимых сигнальных указателей как для 
следователя (в качестве напоминания о необходимости последующего исследования 
мелких предметов, обративших на себя внимание в процессе проведения общего 
осмотра), так и для присутствующих лиц. К таким видам ограждений относятся 
достаточно примитивные предметы, найденные вблизи с местом кражи, ящики, 
листы железа, полиэтиленовая пленка, обрывки ткани и т.д. [9, с. 84].

Следы преступления и вещественные доказательства желательно осматривать с 
Участием специалиста, который может дать консультацию, оказать техническую по-
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мощь при фиксации, изъятии, упаковке обнаруженных материальных объектов 
Вместе с тем полезным может оказаться расшифровка скоростной ленты, которая 
позволит установить, на каких участках дороги происходило снижение скорости 
поезда или сорван стоп-кран. Тогда осмотру будут подвергаться сам вагон поезда и 
перегон, на участке которого могут находиться выброшенные преступником похи
щенные вещи либо принадлежащие ему предметы. При обнаружении последних 
составляется протокол осмотра места их обнаружения, а осмотр места кражи оформ- 
ляется отдельным процессуальным документом — протоколом ОМП.

Пригодность к идентификации следов преступления и вещественных доказа
тельств обеспечивается соблюдением следователем криминалистических правил 
работы с ними. Изучение следов рук позволяет установить особенности ладонной по- 
верхности, пол, рост, профессию лица; следы обуви — размер, особенности походки; 
следы зубов — индивидуальное строение зубного аппарата, наличие и расположение 
протезов. Вид похищенных предметов может свидетельствовать об интересах, увле
чениях, потребностях преступника, а осмотр оброненных или случайно оставленных 
вещей даст сведения, характеризующие личность разыскиваемого. В данном случае 
не исключается версия о том, что эти вещи оставлены преступником специально, для 
введения в заблуждение сотрудников органов уголовного преследования. Обнаруже
ние и исследование микрообъектов, отбор запаховых следов разыскиваемого лица 
также могут оказать посильную помощь в раскрытии указанного вида преступлений. 
Кроме этого, отбор запаховых следов дает возможность создать в ЭКЦ УВДТ банки 
запахов лиц, представляющих оперативный интерес, и запахов, изъятых с мест не
раскрытых преступлений. Следы и вещественные доказательства фотографируются 
по правилам детальной фотосъемки.

На основании информации, полученной в ходе детального осмотра, оперуполно
моченным уголовного розыска, сотрудниками ППС осуществляются поисковые меро
приятия, в которые, как отмечалось, могут быть вовлечены работники железной доро
ги. Вместе с тем, как показывает практика, сотрудниками транспортной милиции не 
всегда реализовываются имеющиеся силы. Не принимает участия в преследовании 
преступника кинолог со служебно-розыскной собакой, чья помощь может оказаться 
весьма полезной в обнаружении и задержании разыскиваемого лица.

В то же время не рассматривается практиками возможность участия в осмотре 
места кражи общественного помощника, который согласно приказа МВД Республи
ки Беларусь от 07.10.97 № 212 имеет право фиксировать, изымать, упаковывать об
наруженные следы и предметы; производить фотосъемку; составлять планы, схемы; 
выявлять свидетелей, очевидцев кражи [10]. Он может обратить внимание следова
теля на отдельные материальные объекты, которые последний мог не рассмотреть 
из-за недостатка времени. Эта рекомендация является практически значимой и 
должна быть принята на вооружение работниками органов внутренних дел на транс
порте.

Информация о приметах разыскиваемого преступника и индивидуальных особен
ностях украденных вещей незамедлительно направляется по телетайпу во все право
охранительные органы. Проводятся заградительные мероприятия на вокзалах, в 
аэропорту, при этом используется система «ФР-Оповещение».

Заключительный этап ОМП состоит в оформлении его хода и результатов протоко
лом, составлении планов, схем, чертежей с соблюдением при этом правила, предло-
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ценного И.Н. Якимовым «...протоколы осмотров должны быть точны, определенны в 
своих выражениях и, по возможности, кратки, однако не в ущерб полноте их содержа
ния» [5, с. 207].

Для полного, объективного, всестороннего осмотра места совершения кражи и 
сохранения доказательственного значения цифровых изображений, Л.М. Исаева 
предлагает использовать комплект фотокамеры и принтера с целью распечатки фо
тографий сразу же после фотографирования. Это не требует временных затрат и 
даст возможность понятым и иным участникам на месте осмотра подтвердить досто
верность снимка, удостоверив его своими подписями. При составлении планов 
Л.М. Исаева акцентирует внимание на целесообразность применения цифрового фо
тоаппарата, позволяющего ввести информацию о материальной обстановке места 
кражи в компьютер для последующего проведения математических расчетов рассто
яний между предметами [11].

Таким образом, для сохранения материальной обстановки места преступления и 
избежания утраты следовой картины от сотрудников органов внутренних дел на 
транспорте в первую очередь требуются оперативное решение вопросов своевре
менного прибытия к месту преступления; обеспечение охраны места кражи как 
собственными силами, так и при помощи сотрудников территориальных правоохра
нительных органов, работников железной дороги; знание определенных криминали
стических правил работы со следами преступления и вещественными доказательст
вами; навыки по проведению качественного осмотра с учетом дефицита времени.
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В настоящее время для сотрудников следственных и экспертных подразделений, 
входящих в состав следственно-оперативных групп линейных отделов и управлений 
на железных дорогах Украины, определился ряд проблем, возникающих при выезде 
на место совершения преступления или правонарушения.

«Укрзал1зниця» на сегодняшний день является крупнейшим перевозчиком пасса
жиров и грузов в Украине. Пассажиропоток за сутки на шести железных дорогах стра
ны составляет несколько сотен тысяч человек. Большинство предприятий тяжелой и 
средней промышленности всех форм собственности предпочитают пользоваться ус
лугами перевозки грузов железнодорожным транспортом. С учетом разнообразия 
видов и форм перевозимых грузов формируются соответствующие правила их пере
возки. По железнодорожным колеям Украины ежедневно перевозятся горюче-сма
зочные материалы, сырье, лом черного и цветного металла, запчасти и детали для 
всевозможной техники, сельскохозяйственная продукция, готовые товары. Естест
венно, при такой интенсивности грузо- и пассажироперевозок повышают свою актив
ность и преступные элементы, стремящиеся обогатиться за счет незаконной 
деятельности.

И если механизм проведения первоначального осмотра места совершения пре
ступления в территориальных органах МВД Украины отлажен и дает свои результаты, 
то у специалистов транспортных экспертных учреждений существует ряд проблем, 
неотъемлемо связанных с их непосредственной деятельностью.

Тому способствует, в первую очередь, специфика работы железнодорожного 
транспорта — его подвижность. С момента поступления сигнала о правонарушении до 
момента прибытия оперативной группы на место совершения преступления проходит 
значительный промежуток времени, который в совокупности со второй особеннос-
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тыо - большим пассажиропотоком, уничтожает большую часть следовой информа
ции, необходимой для полного и всестороннего изучения произошедшего события.

В-третьих, информация, получаемая в ходе свидетельских опросов в большинстве 
случаев поступает со значительным опозданием, что объясняется трудностями в ус
тановлении лиц, находившихся в момент совершения преступного деяния рядом.

Характерными преступлениями, совершаемыми в пассажирских поездах, являют
ся кражи личного имущества пассажиров. Кражи совершаются, как правило, в темное 
время суток, большинство лиц, занимающихся подобным преступным промыслом, в 
совершенстве знают маршрут следования и имеют специальные технические сред
ства. Ранее профессиональные поездные воры садились в поезд без билета, а с от
меной продажи билетов по предъявлению удостоверения личности вообще отпала 
необходимость какой-либо конспирации. Как правило, подобный вид деятельности 
достигает своего пика в период летних отпусков, когда на отдых едут люди со значи
тельными сбережениями.

После получения сигнала о пропаже личных вещей оперативный дежурный 
линейного отдела, на территории обслуживания части пути которого совершено пре
ступление, информирует следственно-оперативную группу. Оперативная группа со
вершает посадку в поезд на ближайшей станции.

Осмотр места происшествия ведется по установленной единой последовательно
сти (ст. 190-191 Уголовно-процессуального кодекса Украины). Однако, с момента 
начала осмотра возникает ряд проблем [1]:

1. Документальная фиксация места совершения преступления в полном объеме 
невозможна, так как зафиксировать внешнее расположение вагона в момент совер
шения кражи (перегон, пикет, станция) сложно из-за движения состава.

2. Следовая картина (следы пальцев рук, обуви, биологических выделений челове
ка) отражает в себе весь поток пассажиров, следовавших в данном вагоне. Выделить 
среди них следы преступников зачастую невозможно.

3. Стандартизация запорных механизмов дверей всех купе вагона позволяет пре
ступникам использовать ключи, вообще не оставляющие никаких следов посторонне
го воздействия на замках, что не дает возможности произвести идентификационные 
исследования даже в случае обнаружения последних у подозреваемых лиц.

4. Свидетельская база зачастую не в полном объеме владеет информацией, так 
как продолжительность следования пассажиров различна, и лица, возможно владею
щие информацией по поводу совершенного деяния, могут покинуть поезд к моменту 
прибытия следственно-оперативной группы.

5. Лица, совершившие кражу, в основном практически сразу покидают поезд, и их 
поиск по «горячим следам» затрудняется.

Характерными преступлениями и правонарушениями, совершаемыми в пригород
ных электро- и дизель-поездах, являются хулиганство (нанесение телесных повреж
дений, повреждение частей, деталей вагонов), кражи, грабежи.

Осмотр, проводимый по факту совершения подобных деяний, несколько отличает
ся от осмотра в вагонах пассажирских поездов. Это объясняется рядом причин.

1. Расположение вещей, предметов, пассажиров по пути следования меняется не 
однократно, что в совокупности с кратким по сравнению с поездами междугороднего 
сообщения временем следования существенно затрудняет выяснение о становки и 
обстоятельства произошедшего события.
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2. Наличие большого количества остановочных пунктов в малонаселенных или не 
населенных пунктах позволяет правонарушителям скрыться с места совершения 
преступления вообще без свидетелей.

3. Фиксация даже внутреннего расположения следовой картины зачастую невоз
можна из-за доступности территории вагона всей массе пассажиров.

4. Незащищенность личных вещей пассажиров.
Стоит обратить внимание на нежелание пассажиров особенно поездов пригород

ного сообщения выступать в качестве свидетелей, так как маршрут их движения зача
стую короток, а составление протокола может забрать времени больше, чем они 
рассчитывают потратить на поездку.

При детальном анализе преступлений, совершаемых в пригородных поездах, 
можно выделить круг лиц, наиболее часто совершающих правонарушения:

1) мелкое хулиганство — несовершеннолетние, лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения;

2) хулиганство — несовершеннолетние из неблагополучных семей, ранее суди
мые, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения (ст. 296 УК Украины);

3) кража, повреждение, разоборудование вагона — несовершеннолетние из не
благополучных семей, ранее судимые, лица без определенного места жительства 
(ст. 185 УК Украины);

4) грабеж — ранее судимые, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьяне
ния (ст. 186 УК Украины) (см.: [2]).

Поезда пригородного сообщения привлекают к себе асоциальных лиц по двум 
причинам: из-за большого скопления людей и возможности беспрепятственного про
никновения в вагон. Совокупность этих факторов создает для осмотра места проис
шествия, произошедшего в пригородном поезде, ряд перечисленных выше проблем.

Данный вид осмотров можно выделить в отдельную группу, так как общепринятая 
специфика деятельности железной дороги здесь тесно переплетается с отдельными, 
присущими только этому виду деятельности признаками.

Хищение грузов может происходить при погрузке, в пути следования, при перерас
пределении вагонов на узловых станциях, по месту прибытия. Время и место хищения 
приблизительно можно установить по сопроводительным документам, и поиск точных 
координат возлагается на отдел по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

Совершенно иной вопрос, когда и где будет установлен факт недостачи.
Промежуток времени, прошедшего с момента хищения грузов и до момента полу

чения сообщения об этом, может быть весьма значительным и составлять несколько 
дней. За это время в пути следования состава за счет естественной вибрации при 
движении вагонов может уничтожиться следовая картина, образовавшаяся в момент 
хищения (например, рассыпание сыпучих грузов).

Зачастую кражи совершаются на слабоосвещенных перегонах, где скорость дви
жения состава не превышает 25 км/ч, что в свою очередь весьма затрудняет поиск 
свидетельской базы, если таковая вообще существует.

Изъятие следов пальцев рук не представляется возможным в виду отсутствия сле
довоспринимающих поверхностей (специфика грузов, металлические части вагонов 
коррозированы).

Грунт под железнодорожной колеей не фиксирует следовую картину путей подхо
да и отхода злоумышленников в силу своих физических свойств что не позволяет 
обнаружить и произвести их осмотр [3].
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Свободный доступ к содержимому открытых вагонов лишает преступников необ
ходимости пользоваться техническими средствами для вскрытия запорных уст
ройств [4].

Сами грузы зачастую не фиксируют в себе следовой информации о совершенном 
деянии, так что их изъятие в процессе осмотра лишается всякого смысла.

Таким образом, существующие различия в проведении осмотров мест происшест
вий транспортными и территориальными органами МВД Украины делают подходы к 
планированию данных следственных мероприятий зависимыми от специфики дея
тельности учреждений, расположенных на территории обслуживания. Проблемы 
первичных следственных действий совместно решаются руководством Линейных уп
равлений, начальниками отраслевых служб, руководством ГП «Укрзал!зниця», 
ГНИЭКЦ МВД Украины. Поэтому для сохранения материальной обстановки места 
преступления и избежания утраты следовой картины, улучшения раскрываемости 
преступлений, совершенных в пути следования поездов, а также для увеличения объ
ема информации, получаемой в процессе проведения первоначальных следственных 
действий, по нашему мнению, необходимо:

— создание совместных нормативных актов ГП «Укрзал!зниця» и управлений МВД 
на транспорте, а также документов, нормирующих действия их сотрудников по 
обеспечению охраны и фиксации следовой картины, оставшейся после совершения 
преступления;

— изучение и внедрение в Украине опыта соответствующих служб зарубежных 
стран по контролю грузо- и пассажиропотоков.

— установление систем электронной фиксации лиц, находящихся на территории 
железнодорожных вокзалов;

— установление цифрового видеонаблюдения по пути следования грузов на 
территории Украины;

— применение новых методов фиксации грузов, в том числе маркировки и запор
ных устройств.
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Подано метод оц1нки схильност! твердих матер!ал!в до теплового та ф!зичного 
самонагр1вання за розм!ром компенсованоТ потужност! електричного нагр!вання.

Кпючов! слова: тверде паливо, самонагр!вання, самозаймання, питома витрата 
електроенерги, !нтенсивнють енергоспоживання, тверд! порист! матер!али.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДУ АНАЛ13У 
ПОЖЕЖНОТ НЕБЕЗПЕКИ ТВЕРДОГО ПАЛ ИВА 

П1Д ЧАС ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЖЕЖНО-ТЕХН1ЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

УДК 614.841.41-032.35

В.С. Гевоян, начальник вёддёлу з обслуговування 
лёнейного управления на Певденней залёзнице 
Науково-дослёдного експертно-кримёналёстичного центру 
при УМВС Украёни на транспорт!

Р.В. Тарахно, експерт вёддёлу з обслуговування 
лёнёёйного управления на Пёвденнёй залёзницё 
Науково-дослёдного експертно-кримёналёстичного центру 
при УМВС Украёни на транспорте'

Вупльна промисловють е одн1ею з основних галузей промисловост, УкраГни, що 
забезпечуе роботу практично вс1х пщприемств, яка працюють на твердому палив!. 
Викопне вуплля 1нтенсивно використовуеться для опалення споруд, виробництва 
коксу та коксох1М1чно1 продукцп, а також електроенергп . Збертання I транспортування 
палива е пром1жними етапами М1ж видобутком I споживанням його в технолопчних 
процесах. Все викопне вуплля т!ею чи лею м!рою схильне до низкотемпературного 
окиснення киснем пов!тря. При цьомух1М1чн1 й ф1зичн1 зм!ни, що вщбуваються, супро- 
воджуються видгленням теплоти, яка може акумулюватися в мас1 вуплля I внаслщок 
погано! теплопровщност, матер!алу призводити до 1нших процес1в, наприклад само
названия I подальшого виникнення горшня — самозаймання. Вщомо, що кожна 
третя пожежа у вупльнй промисловост! вщбуваеться внаслщок самозаймання [1].

У зв язку з цим досить актуальним е питания визначення причини виникнення по- 
жеж! пщ час збер!гання I транспортування викопного вуплля, а саме встановлення 
м!Сця виникнення гор1ння та можливост! появи в горючому середовищ! теплового 
1'мпульсу достатньоГ потужност!.

Схильнють твердого палива до самонагр!вання I подальшого самозаймання, тоб- 
то Х1М1ЧНЭ активнють вщносно кисню, заложить вщ ступеня метаморф!зму вуплля [2]. 
Процес окиснення орган!чно1 речовини викопного вуплля та вуглевм!сних пор!д 6 
надзвичайно складним, що обумовлено гетерогеннстю х1м1чно1 реакцп М1ж газом I 
твердим Т1лом, а також складнютю структури вупльно, речовини. На вщм!ну вщ гомо- 
генних реакщй, що вщбуваються в об ем! М1ж рщкими чи газопод|бними речовинами> 
гетерогенн! реакцп вщбуваються на меж! м!ж твердою та рщкою чи газопод|бною 
речовиною.

© В.С. Гевоян, Р.В. Тарахно, 2008
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Р1зноман1тн1сть характеру ф!зичних I х!м!чних властивостей, велике розходження в 
петрограф1чному склад! створюють значн! труднощ! у теоретичному визначенн! 
схильност! кам яного вуплля до самозаймання. Для ефективного досл!дження таких 
пожеж необхщно застосовувати !нструментальн! методи в сукупност! з анал!зом роз- 
витку надзвичайно! подп. Отже, для прогнозування повед!нки того чи того виду 
вуплля в раз! його збер!гання на складах ! п!д час транспортування необхщно прово
ди™ експериментальн! дослщження х!м!чноТ активност! вупльно! маси та П теплот
ворно! здатностг

При вивченн! взаемодп вуплля з молекулярним киснем найб!льш !нформативними 
е методи Х1М1ЧНО1 к!нетики. Проте пор!вняння за цими методами широкого класу речо- 
вин виявляеться малоефективним, оскшьки однакова кшькють кисню, що прореагу- 
вав, не означав р!вноц!нн!сть теплових ефект!в, що робить таку оц!нку схильност! ма- 
тер!алу до самозаймання неточною. Так, пщ впливом деяких речовин (антип!рен!в) 
зм!на поглинання кисню ! теплоти, що вид!ляеться при цьому, не синхроны, тобто не 
завжди збшьшення к!лькост! поглиненого кисню корелюе з пщвищенням кглькост! теп
лоти, що вид!лилася. Часто-густо спостер!гаеться зворотне явище, коли кшькють по
глиненого зразком кисню зб!льшуеться, а к!льк!сть теплоти, що вид!лилася при цьому, 
вщнесене до единиц! маси зразка, зменшуеться. Це може бути обумовлене зм!ною 
мехаызму взаемодп кисню з вупллям за присутност! !нпб!тору, а також з! специф!кою 
самого вуплля, що являе собою дуже р!знорщну систему.

Проведений анал!з причин ! умов самозаймання твердих пористих матер!ал!в дае 
змогу зробити висновок, що щеальний метод визначення властивост! до само- 
нагр!вання повинен вщображати не ст!льки х!м!чну активн!сть матер!алу стосовно 
кисню, ск!льки кшькють теплоти, що генеруеться процесом низькотемпературного 
окиснення [3].

В !снуюч!й л!тератур! мало достов!рних результате прямого к!льк!сного визначення 
теплових ефект!в низькотемпературного окиснювання вуплля, а наявы дан! супереч- 
лив! [4]. К!лькюне визначення !нтенсивност! тепловид!лення важливо для дослщження 
мехаызму окиснювання ! причин самозаймання вуплля.

Найбшьше поширення дютали калориметричн! методики вим!р!в теплових ефект!в 
низькотемпературного окиснювання. Велик! можливост! мае дериватограф!чний 
анал!з, що дае змогу визначати теплов! ефекти процес!в, що вщбуваються в речовин! 
п!д час нагр!вання [5]. Пор!внюючи крив! теплових ефект!в, зареестрованих при 
нагр!ванн! проби в !нертному середовищ!! при доступ! кисню, можна видшити проце- 
си, що передують самозайманню. Як недол!к, слщ зазначити, що цей метод характе
ризуемся значною технолопчною складнютю.

Пропонуемо вщносно простий метод оц!нки теплових ефект!в процесу 
окиснювання, що полягае в реестрацн розм!ру компенсацп електрично! потужност! 
нагр!вання тепловидшенням х!м!чноТ реакцп.

Вщомо, що зм!на температури х!м!чно !нертно! системи пщ час пропускания 
електричного струму е пропорщйною споживан|й електричыи потужност!. Таку 
залежнють енергоспоживання вщ температури беруть за еталонну. Як еталоннии 
зразок для анал!зу термох!м!чних характеристик вуплля необхщно застосовувати 
матер!ал з ф!зичними характеристиками, близькими до характеристик випробуваних 
Речовин. Таким вуглецевим матер.алом з високим р!внем орган.заци вуглецю може 
бути граф!т чи низькореакц!йний кокс.
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Якщо у систем! гид впливом нагр!вання можлива екзотерм!чна х!м!чна реакция, то п 
тепловидтення знизить споживану електричну потужнють. За р!зницею м!ж еталон- 
ним ! фактичним розм!ром споживано! потужност! можна судити про тепловий ефект 
процесу окиснювання в заданому !нтервал! температур. Тобто сумарна електрична 
потужнють, споживана процесом р!вном!рного нагр!вання, для речовин з р!зними ре- 
акщйною здатнютю ! значениям питомо, поверхн! буде р!зна. В сумарн!й к!лькост! ком- 
пенсовано! електрично!' потужност! враховуються вс! ендо-! екзотерм!чн! ефекти, що 
супроводжують процес р!вном!рного нагр!вання в повбряному середовищ!, причому, 
прийнят! умови експерименту дають змогу отримати результат, що враховуе як 
ф!зичн!, так I х!м!чн! властивост! матер!алу.

Головною частиною пропоновано! термокалориметрично! установки для експрес- 
ощнки схильносл твердого палива до самозаймання е реактор - барабан, виконаний 
з керам|'чних стрижн!в, який розташовано в тепло!зольованому корпус!. Нагр!в 
зд!йснюеться пропусканиям електричного струму через електропровщне еталонне 
низькореакц!йне завантаження барабана. Напруга подаеться на нерухом! електроди 
через трубчатий шинопровщ, який водночас застосовуеться для подач! пов!тря в ре
актор. Розм!р термоелектроруш!йно1 сили рееструеться за допомогою м!л!вольтмет- 
ра. За рахунок обертання барабана зд!йснюеться р!вном!рне окиснення зразка, що 
дослщжуеться. Речовина, яка береться для дослщження, подр!бнюеться на частники 
розм!ром близько 5 мм. Для поновлення перехщних контакт!в м!ж електропровщними 
частками завантаження та пщтримання стацюнарного режиму нагр!ву необхщне не- 
повне завантаження та обертання барабана. Дослщження речовин, що не проводять 
електричний струм, зд!йснюеться в сум!ш! з еталонною речовиною. П!сля дослщжен- 
ня можна заф!ксувати масов! й об’емн! зм!ни, що вщбулися.

Швидкють нагр!вання — 5 °С/хв. Нагр!вання проводять при подаванн! пов!тря з ви- 
тратою 5 л/хв. Така витрата пов!тря гарантуе проходження реакц!!' окиснювання по 
вс!й поверхн! дослщжуваного твердого насипного матер!алу. При цьому в реактор, 
кр!м звичайно?, вводиться диференщальна термопара.

Реестрац!я енергоспоживання ведеться впродовж усього досл!дження. Похибка 
визначення параметр!в, що вим!рюються, не перевищуе 5 %. Експериментальн! дан! 
обробляють стандартним методом найменших квадрат!в.

Теплов! ефекти вим!рюють за р!зницею споживання електроенергп вщносно ета- 
лонного дослщження. В момент в!дхилення фактичноГ залежност! в!д еталонно! 
Ф'ксуеться початок процесу тепловид!лення в дослщжуваному матер!ал!. За точку 
вщхилення беруть значения споживано! електрично, потужност!, за яким розб!жн!сть 
м!ж еталонною й експериментальною кривими перевищить 10 %. Положения точки 
вщхилення на еталонн!й крив!й е показником властивост! матер!алу до самонагр!ван- 
ня.

Нами проведено дослщження властивост! до самонагр!вання зразк!в вуплля р!зно- 
го ступеня метаморф!зму (коксового (К), жирного (Ж), сп!сн!лого, що сп!каеться (СС), 
антрациту та нап!вкоксу).

На рисунку зображено !нтегральн! термограф!чн! крив! для вуплля р!зноТ стад!) 
метаморф!зму! нап!вкоксу з високою реакщйною здатнютю.
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Залежнкть споживано? енергп взд температури для ртзних речовин: 
1 — графи; 2 — окиснений антрацит; 3 — натвкокс;

4 — антрацит; 5 — вуплля СС; б — вуп'лля Ж; 7 — вуплля К

473
—
673

Момент виникнення самонагр!вання в умовах досл1дження можна визначати за 
вщсутнютю подальшого споживання електрично, потужносл июля досягнення певноТ 
температури, характерно! для р!зних речовин. Вщсутнють споживання електрично! 
потужносл обумовлено видтенням теплоти пщ час окиснювання зразка, що цепком 
компенсуе вщведення теплоти на нагр!вання реакщйноТ камери та потоку пов!тря. За 
температуру самонагр!вання береться температура, за якоТ починае зменшуватися 
енергоспоживання вщносно еталонно! криво?.

Метод дае змогу врахувати вплив початково? температури зразка на властивють 
його до самонагр1вання. Так, вщомо, що самозаймання нап!вкокс1в у практищ спос- 
терТаеться чаелше, н,ж для вуплля середнього 1 високого ступеня метаморф1зму. Це 
пояснюеться пщвищеною початковою температурою складування нап1вкокс!в. Тому, 
якщо вихщна температура речовини бтьша в!д температури навколишнього середо- 
вища, то для анал1зу властивосл до самонагр!вання показник (нтенсивносл енергос
поживання на крив1й нагр!вання вщраховуеться вщ реально! початково? температури 
речовини.

Проте пряме використання показника потужносл для оц!нки властивосл матер,алу 
до самозаймання некоректне, осктьки сумарне видтення теплоти залежить не лльки 
вщ теплового ефекту процеФв адсорбцп й окиснення, а й вщ площ, реакц?йно! по- 
верхн!, що, в свою чергу, пов'язана з розм?ром уявно! щтьносл випробовуваного ма- 
тер!алу. Тому е обг'рунтованим уведення показника питомо, витрати електроенергп, 
Що враховуе щ|льн|'сть матер!алу.

Дослщженням було встановлено, що температура початку тепловид!лення зростае 
в Ряду: коксове вуплля — жирне вуплля — вуплля слюнте, що сткаеться — 
иаФвкокс - антрацит окиснений - антрацит. Проте питома втрата енергп збть- 
Щуеться в ряду: коксове вуплля - жирне вуплля - вуплля слюнте, що сткаеться

833 Т,К
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антрацит — антрацит окиснений — нагпвкокс. Це показуе, що найбшьш властнее 
самозаймання вуплля марок КI Ж, а найменш схильний — зразок нагйвкоксу.

Оск(льки енергетичний режим дослщження зразка пор!внюеться з еталонною кри. 
вою, в результат! дослщження можна визначити тепловий ефект процесу нагр!вання 
3 урахуванням маси зразка, що прореагувала, можна встановити теплотворну 
здатнють матер!алу, що дослщжуеться, тобто робочу масову теплоту згоряння.

На пщстав! проведених дослщв ! отриманих результате можна зробити висновки:
1. Метод ощнки властивост! до самонагр!вання твердих речовин за розм!ром ком. 

пенсовано!'електрично!' потужност! процесу нагр!вання е технолопчно простим ! може 
бути використаний для експрес-ощнки пожежонебезпечних властивостей матер!ал!в 
пщ час виконання пожежно-техычних експертиз.

2. Найбшьш 1нформативним показником методу, з погляду ощнки схильност! твер
дих речовин до процесу самонагр!вання, е питома витрата споживано!' енерпГ! темпе
ратура, за якою вщбуваеться вщхилення споживано!' потужност! вщ еталонно!'.

3. Метод дае змогу визначати робочу теплоту згоряння в умовах дослщження, яка 
тим ближча до теоретичного значения, чим менша р!зниця м!ж температурою початку 
видглення летких компоненте ! температурою початку Тх активного окиснювання.
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актуальность проведения технологической 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИН 

РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

На основании анализа экспертных исследований, проведенных в Донецком научно-ис
следовательском институте судебных экспертиз, приведены основные факторы, влияющие 
на разрушение сварных соединений металлических конструкций. Показано, что с помощью 
только металловедческой экспертизы невозможно достичь полноты исследования, так как 
необходимо изучение комплекта технологической документации, разработанной предпри
ятием-изготовителем на вид изделий, к которым относится вещественное доказательство.

Ключевые слова: сварка, технологическая экспертиза, рабочий чертеж, дефект, ком
плект технической документации.

УДК 621.791.052 : 656.56 : 343.148
М.Д. Кралюк, младший научный сотрудник 

Донецкого научно-исследовательского института 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины

Сварка — один из наиболее высокопроизводительных способов изготовления ме
таллоконструкций, так как позволяет получать любые крупные сварно-литые и свар
но-кованые детали (узлы), которые невозможно отлить или отковать цельными. При 
этом, как известно, разрушения сварных конструкций, приводящие к аварийным 
отказам и катастрофам, относительно редки, и вместе с тем наиболее опасны, как, 
например, разрушение в сварном соединении газопровода в г. Луганске, повлекшее 
за собой гибель людей в марте 2006 г.

Для большинства случаев разрушение сварных соединений обусловлено не 
влиянием одного из возможных факторов, а является результатом одновременного 
комплексного воздействия их, в основной перечень которых входят:

1) неправильный выбор основного и сварочного материала, что может привести к 
снижению прочности не только несущих элементов в конструкции, но и околошовных 
зон;

2) нерациональное конструктивное оформление узлов и соединений, которое 
может привести к повышенной чувствительности к геометрическим концентраторам 
напряжений и к хрупким разрушениям;

3) отступление от оптимальной технологии заготовительных, сборочных и свароч
ных операций, что способствует образованию различного вида дефектов сварных 
соединений, остаточных деформаций и напряжений;

4) работа конструкции (машины) в условиях повышенных нагрузок.
Следовательно, при условиях (1-3) преждевременное разрушение сварной ме

таллоконструкции будет состоять в причинной связи с действиями ее производителя, 
а при условии (4) — потребителя. Отсюда, объективность экспертного заключения 
зависит от определения фактора, оказывающего первичность воздействия.

В соответствии со ст. 3 Закона Украины «О судебной экспертизе» объективное и 
полное исследование возможно лишь при условии изучения технологической доку 
^ентации, разработанной предприятием-изготовителем на конструкцию либо вид

© М.А. Кралюк, 2008
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конструкций (в случае серийного типа производства), к которым относится исследуе, 
мое вещественное доказательство. Принципиальная и рабочая технология (техноло- 
гическая карта) разрабатывается на основе соответствующих межгосударственных 
(ГОСТ) и государственных (ДСТУ) стандартов, технических условий (ТУ), стандартов 
предприятия (СТП), зафиксированных на чертежах данного изделия. В ТУ содержатся 
требования к: материалам и заготовкам с указанием методов их приемки и испытания1 
изготовлению деталей конструкции с указанием способов заготовительных операций' 
сборочным операциям с указанием допусков на размеры и форму; сварочным опера' 
циям с указанием способов сварки, сварочных материалов, квалификации сварщиков1 
методам и объемам испытаний (контроля) деталей, узлов и изделия в целом с указа
нием способов устранения дефектов, мест клеймения (то же в отношении качества 
швов сварных соединений); термической обработке деталей, узлов и всего изделия в 
целом; к приемке готовых изделий, окраске, маркировке и упаковке и технической до- 
кументации на готовое изделие [1, с. 362]. В случае же непредоставления предприяти
ем-изготовителем запрошенной технологической документации эксперт имеет право 
использовать при исследовании межгосударственные и государственные стандарты.

В Донецком НИИ судебных экспертиз проведен ряд экспертиз по установлению 
причин разрушения металлоконструкций в сварных соединениях. Одна из них была 
назначена по уголовному делу по факту гибели людей из-за взрыва газа в результате 
разрушения трубы газопровода в месте расположения стыкового сварного соедине
ния. Трещина полного расхождения протяженностью 98 мм (диаметр трубы 108 мм) 
проходила вдоль образующей сварного шва (по его центру). При исследовании уста
новлено, что поверхности излома состоят из двух зон с различным по строению рель
ефом. Зона, прилегающая к наружной поверхности трубы, со складчатым рельефом 
фасеточного строения свидетельствует о хрупком характере разрушения с высокой 
скоростью. Зона, прилегающая к внутренней поверхности трубы, с ровным релье
фом, гладкая, без следов наплавленного металла. На неразрушенном участке свар
ного шва установлено смещение относительно друг друга торцевых поверхностей 
свариваемых участков труб в виде выступающего края, на поверхности которого 
следов оплавленного металла не имелось.

Ровные, гладкие, без следов наплавленного металла участки на поверхностях 
излома, прилегающие к внутренней поверхности трубы, являются непроварами. 
Согласно п. 196 ГОСТ 2601-84 «Непровар — дефект в виде несплавления в сварном 
соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее 
выполненных валиков сварного шва» [2].

Наличие непроваров, как дефектов сварного шва, свидетельствует об отступлени
ях от оптимальной технологии проведения сварочных операций.

В соответствии со сведениями, изложенными в научных изданиях: «... непровары, 
как дефекты некачественно выполненной сварки в сварных соединениях, создают 
повышенную концентрацию напряжений, вследствие чего приводят к снижению 
сопротивления усталости, способствуют переходу в хрупкое состояние и оказывают 
отрицательное влияние на работоспособность сварных соединений. Весьма значи
тельная концентрация напряжений в стыковых соединениях возникает при наличии 
непроваров, что является недопустимым в ответственных сварных соединениях. Не
провары нельзя допускать в сварных соединениях, работающих при переменных на
грузках» [3, с. 380].
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Следовательно, нали 1ие непроваров в сварном шве и условия эксплуатации 
соединения (статические нагрузки переменного характера) создали повышенную 
концентрацию напряжении в зоне расположения сварного шва, обусловившую сни
жение несущей способности металлоконструкции, и последовавшее затем хрупкое 
преждевременное разрушение в виде излома по сварному шву.

Разрушение сварного шва носило следующий характер: в результате концентра
ции напряжений в сварном шве зародилось множество хрупких микротрещин, кото
рые в процессе воздействия переменных напряжений при эксплуатации слились в 
единую магистральную трещину, вызвавшую разлом по сварному шву.

Таким образом, в результате проведенного исследования был сделан вывод о том, 
что в сварном соединении поступившего на исследование участка трубы имеются де
фекты — непровары (ГОСТ 2601-84), образование которых обусловлено некачест
венной сваркой. Наличие непроваров в сварном шве привело к возникновению повы
шенной концентрации напряжений в зоне расположения сварного шва, обусловив
шей снижение несущей способности металлоконструкции, за которым последовало 
хрупкое преждевременное разрушение в виде излома по сварному шву.

Перед следующей экспертизой была поставлена задача установления причины 
разрушения сварных соединений верхней и нижних проушин с удлинителями крана 
модели КШТ 50.10. (Сумма штрафа по данному делу составила 289 380 грн.)

При исследовании излома, расположенного в месте сварного соединения удлини
теля длиной 6,5 м с нижней проушиной (место концентрации напряжений, релакса
ция которых была невозможна из-за общей жесткости конструкции) выявлено, что 
линия излома имеет вид линии неопределенной формы с ярко выраженными наклон
ными относительно главных растягивающих напряжений площадками. На поверхнос
тях излома имелись следы продуктов коррозии коричнево-бурого цвета. Рельеф по
верхностей излома блестящего цвета фасеточного строения, что свидетельствует о 
хрупком характере разрушения. Вблизи расположения линии излома со стороны 
нижней проушины были зафиксированы дефекты сварных соединений в виде брызг 
металла у поверхности корня шва и наплыва на соединении. В соответствии с п. 199 
и 202 ГОСТ 2601-84: «брызги металла — дефект в виде затвердевших капель на по
верхности сварного соединения», а «наплыв на сварном соединении — дефект в ви
де натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненно
го валика без сплавления с ним».

На поверхности излома со стороны удлинителя длиной 6,5 м имелись несплошно- 
сти металла в виде расслоения. Причинами возникновения расслоений являются, 
например, большие неметаллические включения, газовые пузыри [4, с. 86], которые 
в соответствии с ГОСТ 2601-84 являются дефектами сварных соединений.

Наличие расслоения, брызг металла и наплыва на сварном соединении, как де
фектов сварного шва, свидетельствует о том, что сварка выполнена ненадлежащим 
образом [5, с. 42].

При исследовании излома, расположенного в месте сварного соединения удлини
теля длиной 9,5 м с нижней проушиной было установлено, что на поверхности изло
ма со стороны нижней проушины имеются две ярко выраженные зоны, которые 
ступенчато переходят одна в другую.

Зона № > (зона замедленного разрушения) расположена в области термического 
влияния сварного шва. Визуально данная зона у внешней поверхности проушины
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представляет собой плато с приглаженным микрорельефом темно-серого цвета, что 
свидетельствует о длительности протекания процесса разрушения. Здесь имеются 
следы продуктов коррозии коричнево-бурого цвета, а также дефект сварного соеди
нения в виде поры округлой формы размерами 2x3 мм.

Зона № 2 (зона долома) дислоцировалась на металле сварного шва. Имела фасе
точное строение блестящего серого цвета с деформированными (вытянутыми) у 
наружной поверхности детали участками металла, что свидетельствует о хрупком 
характере разрушения с высокой скоростью.

При исследовании поверхности излома со стороны удлинителя длиной 9,5 м уста
новлено, что она аналогично состоит из двух различных по строению зон: зоны 
замедленного разрушения с приглаженным рельефом и зоны долома с рельефом, 
содержащим выступы и впадины.

При исследовании описанного излома было установлено, что на его поверхностях 
имеются разные по строению зоны: зона замедленного разрушения с приглаженным 
рельефом и зона долома с деформированными по схеме «растяжение + изгиб» участ
ками металла, которая занимала ~ 25 % поверхности излома.

В соответствии со сведениями, изложенными в справочной литературе: «... Поле 
остаточных сварочных напряжений играет роль источника энергии для развития 
возникающей хрупкой трещины... Хрупкое разрушение при наличии сварочных 
напряжений имеет следующие особенности: разрушение носит внезапный характер 
и не имеет следов пластических деформаций, хрупкая трещина, возникая в местах 
концентрации напряжений, пересекает большую часть или все сечение, разрушение 
наступает при незначительных рабочих напряжениях...» [1, с. 356].

Место расположения изломов сварных соединений «нижняя проушина — удлини
тель длиной 6,5 м» и «верхняя проушина — удлинитель длиной 9,5 м» (в поперечных 
сечениях на сварных швах и на зонах термического влияния сварных швов), хрупкий 
характер разрушения, вид поверхностей изломов (наличие зоны замедленного 
разрушения и долома), морфологические признаки поверхностей изломов свиде
тельствуют о том, что данные изломы относятся к изломам, которые образуются при 
замедленном разрушении. Замедленным разрушением называют разрушение сис
темы, наступающее с течением времени при статической нагрузке ниже предела 
прочности без влияния повышенной температуры и коррозионных активных сред [6, 
с. 55], т. е. в условиях без перегрузок конструкций.

В соответствии с ГОСТ 2601-84 в сварном соединении «нижняя проушина — удли
нитель длиной 6,5 м» имеются такие дефекты сварных соединений, как расслоение, 
брызги металла и наплыв, образование которых обусловлено ненадлежащим обра
зом выполненной сваркой. Повышение напряженности в местах расположения 
дефектов привело к снижению несущей способности металлоконструкции и к даль
нейшему преждевременному разрушению.

Таким образом, сделан вывод, что разрушение сварных соединений обусловлено 
ненадлежащим образом выполненной сваркой.

Необходимо отметить, что при проведении всех описанных экспертных исследо
ваний, экспертами были заявлены ходатайства о предоставлении технической доку
ментации на сборку соединений, рабочих чертежей деталей. Непредоставление 
технической документации предприятиями-изготовителями привело к ограничению
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0.1. Слаин, заступник начальника Державного 
науково-дост'дного експерт но-крим! налттичного 
центру МВСУкра'1'ни

ТИПОВ! НЕДОЛ1КИ ТА ХАРАКТЕРЫ! НЕВ1ДПОВ1ДНОСТ1, 
ВЫЯВЛЕН! П1Д ЧАС П1ДГОТОВКИ ЛАБОРАТОР1Й 

ДО АКРЕДИТАЦП

Висвгглено типов! недол!ки та характерш невщповщност! в систем, управл1ння пщ час 
подготовки лаборатор|й до акредитацп за ДСТУ130/1 ЕС 17025:2006 «Загальн, вимоги до ком- 
петентност! випробувальних та кал1брувальних лабораторм», а також роз’яснено вимоги 
стандарту за окремими його розд!лами.

Ключов! слова: акредитацгя експертних лабораторм, невщпов1дност1, вимоги до системи 
управл!ння, система якост! управл!ння документащею, коригувальна д!я.

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВ1Д 
В ЕКСПЕРТН1Й Д1ЯЛБНОСТ1

Одними 13 основних принцигмв д!яльност! пщрозд!л!в експертно! служби МВС Ук- 
ра'|'ни е поспйне пщвищення якост! дослщжень та жорсткий контроль за достов!рн!стю 
IX результате. Це досягаеться ч!тким функцюнуванням системи п!дготовки та 
перепщготовки персоналу, застосуванням передових методик дослщження ! впрова- 
дженням б!льш сучасного устаткування.

Нин! Нацюнальне агентство акредитацп УкраТни (НАЛУ) використовуе стандарт 
ДСТУ 15О/1ЕС 17025:2006 (дал! — Стандарт) як основу для оц!нки ! акредитацп лабо- 
ратор!й [1].

Анал!з позитивного досв!ду пщготовки та проведения акредитацп закордонних ек
спертних лабораторий зпдно з вимогами зазначеного стандарту, пщтверджуе важ- 
лив!сть та кориснсть ц!еТ роботи.

Впровадження в ус!х лаборатор!ях Державного науково-дослщного експертно- 
крим!нал!стичного центру (ДНДЕКЦ) та !нших п!дрозд!лах експертно!' служби МВС 
Укра!ни системи управл!ння як!стю, що вщповщае вимогам Стандарту, суттево 
покращить орган!зац!ю роб!т з випробувань, зменшить к!льк!сть нев!дпов!дностей 
п!д час IX проведения та оформления результат!в, а також ч!тко визначить персо- 
нальну в!дпов!дальн!сть сп!вроб!тник!в лаборатор!й на кожному етап! процвсу 
випробувань.
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Вимоги Стандарту
Лаборатор1я повинна довести, що вона мае ефективн! й функцюнальФ системи 

оргаФзацп та управлння.
Необхщно забезпечити, щоб:
— !ндивщуальФ особливост! лаборатори та п роль у рамках оргаФзацп були ч!тко 

визначеФ, для уникнення конфл!кту !нтерес!в;
— лаборатор!я мала ефективну систему управл!ння;
— у лаборатори були встановлеФ схеми взаемодл та зв!тност! м!ж вс!ма зафкавле- 

ними сторонами, як! беруть участь у процес! випробувань;
— лаборатор1я забезпечувала захист конфщенфйност! своеТ роботи;
— кер!вництво ! весь персонал лаборатори не пщдавалися зовФшньому або 

внутр!шньому тиску I впливу, що може негативно позначитися на якосл Гхньо? роботи;
— був призначений персонал, вщповщальний за техФчФ операцп та забезпечення 

лаборатор1й ресурсами;
— були визначен! обов’язки кер!вного персоналу.
Нев1дпов1дност1
— положения про випробувальну лабораторию не вщповщае чинному Закону Ук- 

РЭ1НИ «Про акредитафю оргаФв з офнки вщповщност!» й описуе д!яльФсть лаборатори 
за умов акредитацп на в!дпов!дн!сть ДОТУ 3412-96 «Система сертиф!кацп УкрСЕПРО. 
Вимоги до випробувальних лабораторм»;

------ Крим1'нал1стичний в1'сник ♦ №1(9), 2008

в!дпов!дн!сть цьому Стандарту е бшьш 
, н!ж акредитафя за ДСТУ 3412-96, що

Пщготовка лабораторт до акредитацп на е 
складною ! потребуе значно бтыних ресурфв, 
зд1йснювалася ражше.

Акредитац!” експертних лаборатор!й - це незалежна оц!нка Гх компетентност! з 
виконання експертиз, дослщжень. ведения крим!нал!стичних обл!к1а, пщтеердае^ня 
в!дпое1ДНОСТ1 работа лаборатори вимогам Стандарту нщтвердження

уважно ознакомившись з вимогами Стандарту 6ул0 з'ясовано, що необхщно для 
виконання кожного з иого пункт». Це дало змогу провести оц!нку реального стму 
справ щодо виконання вимог Стандарту в робот! ДНДЕКЦ МВС Укра!ни та визначити 
шляхи усунення юнуючих недолив в оргаФзацп роботи.

для иного на першому етат пщготовки до акредитацп було проведено внутр!шн!й 
аудит та ретельнии анал1з ус1х процесс, як! вщбуваються в лаборатор!ях ДНДЕКЦ 
МВС УкраТни пщ час орган1зацп експертиз I дослщжень, у тому числи

— вивчено порядок оргаФзацп службово! фяльност! центру, системи управл!ння та 
штатну структуру, пщпорядковаФсть персоналу, функфональф обов’язки тощо;

 проведено анал13 оргаФзацп прийому речових доказ!в ! зразк!в, як! налагаться 
для проведения дослщжень та порядок !'х вщбирання;

— з ясоваФ питания щодо оргаФзацп забезпечення лаборатор!й витратними ма- 
тер!алами;

— визначено перел!к вид!в досл!джень та методик, як! використовуються;
— проведено огляд прим!щень лаборатор!й, вивчено стан справ щодо забезпечен

ня !х лабораторним устаткуванням ! вим!рювальною техФкою;
— проведено анал!з з !нших питань практично! д!яльност! центру.
Розглянемо характера! невщповщност!, що виникають у процес! пщготовки лабо- 

ратор!й, в тому числ! ДНДЕКЦ МВС Украши, та проведемо роз’яснення з окремих 
розд!л!в Стандарту щодо регламентованих вимог до системи управл!ння.

Вимоги до управ.тння
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— Ч1тко не визначаються конкретн! заходи для забезпечення незалежност! 
кер!вництва та сп!вроб!тник!в лабораторн вщ будь-якого невиправданого негативного 
впливу;

— не визначаються конкретн! заходи для забезпечення наглядання за сп!вроб!тни- 
ками;

— кер!вником з якост! призначено кер!вника лабораторн або особу, що не е п 
пращвником;

— вщсутнють документального пщтвердження проходження курс!в пщготовки 
кер!вником з якост! та його квал!ф!кацп;

— не призначаються заступники кер!вника з якост! й кер!вника лабораторн.
Оф!ц!йне визначення лабораторн зазначаеться в настанов! з якост!. Кр!м того, мае 

юнувати положения про лаборатор!ю та опис п рол! в загальн!й структур! орган!зац!!', 
до складу яко) вона входить, а також, яким чином вона взаемод!е з !ншими в!дд!лами 
всередин! оргаызацн.

Необхщно призначити кер!вника з якост! та вщповщального за виконання техн!чних 
вимог (техн!чного менеджера) й, за необхщносл, його заступник!в [2].

Система управл1ння
Вимоги Стандарту
Заява про пол!тику в сфер! якост! мае на мет! забезпечити досягнення високо! 

якост! послуг лабораторн, як! вона пропонуе замовникам (чи то внутр!шн!м чи 
зовн!шн!м). У заяв! про политику в сфер! якост! висловлюються загальн! принципи та 
завдання лабораторн вщносно свого ставлення до якост! роботи та послуг. Повинн! 
бути зроблен! заяви щодо обов’язковост! ознайомлення персоналу з системою якост! 
та дотримування н процедур. Ц! заяви мають включати визначення особи, яка несе 
в!дпов!дальн!сть за щоденне виконання техн!чних функций лабораторн (техн!чне 
кер!вництво), а також за поспйне функцюнування системи управл!ння (кер!вник з 
якост!).

Ус! документи (заяви), що входять до складу заяви про пол!тику в сфер! якост!, 
повинн! бути пщписан! вищим кер!вництвом лабораторн чи орган!зацп, до складу яко)' 
вона входить.

Настанова з якост! повинна вщповщати заяв! про пол!тику в сфер! якост! лабора
торп для кожно! облает! н д!яльност! та ч!тко визначати, як ця пол!тика виконувати- 
меться на практиц!.

Для виконання функщй техн!чного кер!вництва повинен призначатися в!дпов!дний 
кер!вний пщготовлений персонал, що несе загальну в!дпов!дальн!сть за проведения 
техычних операщй ! надання ресурс!в.

Необхщно визначити та призначити кер!вника з якост! !, якщо потр!бно, його за
ступника. В!н несе в!дпов!дальн!сть за забезпечення впровадження ! пост!йне 
функцюнування системи якост! [2].

Нев1дпов!дност1
— не документуються процедури;

пол!тика системи управл!ння е окремим документом, а не частиною настанови з 
якост!, не охоплюе ус! аспекти, що вимагае Стандарт, та не виходить вщ вищого кер!в- 
ництва;

!гноруються вимоги Стандарту щодо встановлення полпики за окремими 
елементами;
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 немае посилань на техн1чн! процедуру
не визначаються функци I вщповщальнютьтехычного кер!вництва та кер!вника з 

ЯКОСТ1.

Вимоги Стандарту
Метою цього роздту е визначення процедур управляя вс!ею документащею яка 

складае частину системи якост! лаборатори (настанова з якосл, процедури, методи 
випробування, положения, стандарт, формал1зован! форми, шструкци, посадов! 
1нструкцн, навчальн! постники тощо). Найважлив!Шим е процес пщготовки докумен- 
тацШ и затвердження, збертання I розповсюдження в межах лаборатори, атакож про
цедур", як! використовуються для |! розгляду, контролю й оновлення.

У лаборатори повинна бути процедура, що забезпечуе перюдичний перегляд ус1е’! 
документам, для швидкого усунення нед1йсно!'! застар!ло1 документам, яка регла- 
ментус порядок актуал!зам документе та обов’язки вщповщального персоналу. Слщ 
розробити процедуру, що визначае, сктьки збер!гаеться контрольних верой (коп!й) 
кожного документа та кому IX було видано. Документащя, що складае частину систе
ми якост!, мае бути однозначно визначена [1].

Нев1дпов1дност1
— вщсутн) процедури;
— не керуються зовн!шн1ми документами та не розробляються форми за ними;
— форми не пов'язан! з процедурами;
— вщсутн1Й контрольний список документам системи управл!ння;
— до контрольного списку документам системи управл!ння не вносяться журнали 

(заповнен!) та методики;
— у процедурах не вказуються вщповщальн! особи;
— |дентиф!кац'|я документе (як вищого такI нижчого р!вн1в) виконуеться з порушен- 

ням вимог Стандарту;
— не виконуються процедури внесения зм!н у документащю [2].

Анал1зування запипв, пропозицш на пщрядта контрактов
Вимоги Стандарту
Лаборатор!я повинна мати вщповщн! процедури для розгляду будь-яких запилв, 

заявок або контраклв для того, щоб проводи™ випробувальну д!яльнють вщ !мен| за- 
мовника.

Персонал лаборатори повинен розум,ти вимоги замовника, коли розглядае запити, 
заявки ! контракти. Робота, яку необхщно виконати, мае бути документально оформ
лена (догов1р, контракт). Вщповщним чином мають бути визначен! методи, якими слщ 
користуватися. Вибраний метод мае бути прийнятним 1 вщповщати вимогам замовни
ка. Головним е те, що лаборатор!я повинна мати ресурси/можливосл, щоб виконати 
вимоги замовника [3].

Будь-яка невщповщнють, пом!чена м!ж запитом або заявкою ! пщсумковим конт
рактом, мае обговорюватися !з замовником та розв'язуватися до того, поки роботу 
буде розпочато.

Нев1дпов1дност1
— вщсутня процедура;
— вщсутне розумння, що е «заявка на пщряд»;
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— не визначаеться, як! питания е предметом анал!зу;
— проведений анал!з не оформлюеться документально,
— не визначаються ! не документуються методи.

Укладання субпщрядних угод 
на проведения випробування та кал1брування

Вимоги Стандарту
Лаборатор!ям, яко пост!йно проводять ус! випробування, з непередбачених причин 

(велике робоче навантаження, вщмова обладнання, в!дсутн!сть основного персоналу 
тощо) може знадобитися час в!д часу укладати субпщряди на проведения роб!т.

У лабораторн мають бути документально п!дтверджен! процедури про:
— висновки субпщряду на проведения випробувань;
— письмове спов1щення замовника про субпщряд, а у необхщних випадках, отри- 

мання схвалення замовника (бажано, теж письмово);
— користування послугами компетентного субпщрядника, який вщповщае вимо- 

гам Стандарту, а також мае атестат акредитацп НААУ;
— вщповщальнють лабораторн перед замовником за роботу субпщрядника, за 

винятком тих випадк1в, коли замовник або орган влади сам визначив субпщрядника;
— порядок ведения та форму реестращйного журналу вс!х субп!дрядник!в, як! були 

вибран! лаборатор!ею для проведения випробувань;
— порядок ведения протокол!в ус!х роб!т, на виконання яких вона уклала субпщряди;
— порядок складення звтв про випробування, що проведен! лаборатор!ею з вико- 

ристанням субпщряду.
Невщпов1дност1
— нев!рне розум!ння вимог цього пункту Стандарту, яке призводить до внесения в 

галузь акредитацп випробувань, як! сама випробувальна лаборатор!я не в змоз! вико- 
нувати.

Придбання послуг та ресурс!в
Вимоги Стандарту
У лабораторн повинн! бути пол!тика та письмов! процедури для придбання послуг 

та ресурс!в, як! використовуються пщ час проведения лаборатор!ею випробування 
та/або кал!брування.

Лаборатор!я повинна мати в себе процедури для забезпечення того, щоб ресурси, 
в тому числ! реактиви ! витратн! матер!али, що закуповуються, не використовувалися 
Доти, доки вони не будуть перев!рен! або визнан! такими, що вщповщають вимогам, 
як! вказан! або в специф!кац!ях, або в методах випробування та/або кал!брування.

Необхщно мати процедуру закуп!вл!, прийому ! збер!гання реактив!в (наприклад, 
х!м!кат!в, порошк!в для приготування м!кроб!олог!чних середовищ, добавок ! 
бюх!м!чних тест!в), а також витратних матер!ал!в лабораторн, що використовуються 
пщ час проведения випробування та/або кал!брування.

Лаборатор!я повинна проводити оц!нку вщповщност!
лив!ших витратних матер!ал!в, товар!в ! послуг та мати список «затверджених 
орган!зац!й», вщ яких вона одержуе зовн!шн! допом!жн! послуги або товари для 
проведения випробування та/або кал!брування [3].

Нев1дповщност1'
— в!дсутн!сть задокументовано!' пол!тики;
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4x2=^
даних, коригувальних та запоб!жних д!й 1 анагнзування з оку кер1вницт

Нев1дпов1дност1
~ вщсутн1сть задокументовано! пол1тики;
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_ вщсутнють перелжу технчних вимог до витратних матер!ал1в;
— не документуються 1 не збер1гаються дан! про контролювання витратних ма- 

тер1ал1в перед використанням;
— вщсутне документування даних щодо постачальник!в (тобто вщсутне накопичен- 

ня [нформаци про постачальник1в) та IX затверджений перел1к.
Обслуговування замовниюв. Скарги

Вимоги Стандарту
.Лабораторп необхщно заохочувати будь-який обм1н 1нформац1ею !з замовниками 

(чи то позитивною, чи негативною). 1нформац1я повинна використовуватися для 
полюшення системи якост!, випробувань I обслуговування замовника [1].

Не можна недоощнювати важливють I значения сп!впрац| I сп!лкування з замовни
ками для забезпечення тривалих дшових вщносин.

Нев1дпов1дност1
— вдсутнють задокументовано! пол!тики.

Керування невщпов1дною роботою
з випробування та/або кал!брування

Вимоги Стандарту
Якщо будь-яка частина процесу випробування та/або кал!брування чи результата 

Д1яльност| лабораторп не вщповщають !! процедурам або вимогам замовника, не- 
обхщно застосовувати вщповщж коригувальж ди. Лаборатор1я з контролю 
нев1дпов1дност1 мае забезпечити насгупне [1]:

— призначити вщповщального сп1вроб1тника, який мае повноваження управляти 
невщповщною Д1яльжстю. Зазвичай це кер!вник з якостг ЕЛн сп!впрацюе з !ншим 
кер!вним персоналом лабораторп;

— визначити дн, що вживаються при виявленж нев1дпов1дност1;
— провести оц!нку невщповщност! та забезпечити швидке застосування коригу

вальних д1й для виправлення ситуацп й ухвалення решения щодо лквщацн 
невщповщностг,

— про1нформувати ВС1Х замовник!в у випадку виникнення нев1дповщност1. Робота 
може бути продовжена т!льки п!сля того, як за допомогою коригувальних д!й невщ- 
повщнють буде усунено.

Проблеми з системою якост), випробуванням та/або кал1бруванням чи невщпо- 
В1дн1стю можуть бути знайден! в р!зних областях системи якост, та техычних операщй.

Нев1дпов)дност1
— в1дсутн1сть задокументовано! полгтаки;
— неправильно встановлюеться порядок реестрацп невщповщно! роботи,
— не проводиться I не документуеться анал13 щодо можливого надання хибних 

результате ншим замовникам. Удосконалення
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Вимоги Стандарту
Якщо в лаборатори виявлен, невщповщност! або в1дхилення вщ правил, метода 

випробування або вимог замовника, або Д1яльн!сть не вщповщае стандартам ; 
процедурам, лаборатори необхщно розробити та застосувати процедури щодо 
коригувальних д!й.

Система якост, передбачае призначення вщповщального чи уповноваженого сп1в- 
роб>тника за спостереженням ! перев,ркою коригувальних д|й. Згщно 31 звичайною 
процедурою це кер!вник з якость

Лаборатор1я мае визначити можлив! коригувальн! дЛ та вибрати одну, яка найбтьш 
пщходить для вир!шення проблеми I запобтання и повторно'! появи.

Характер коригувальних д(й повинен вщповщати характеру проблеми.
Для контролю ефективност! коригувальних д!й необхщно провести моыторинг 

результат!в вир1шення проблеми з подальшим включениям у процедури якост, 
необхщних зм!н [4].

Нев1дпов1дност1
— вщеутнють задокументовано'1 пол!тики;
— зм!ст форм реестрацп коригувальних д,й не охоплюють ус,х вимог Стандарту;
— неадекватнють коригувально'1 ди встановлен!й невщповщност,;
— не оц|'нюеться ефективнють коригувальних д!й.

Запоб1жна д!я

— не проводиться , не документуеться анал!3 щодо можливого вдосконалення 
д|яльност.1 та полтшення якост! послуг, яю надаються лаборатор1ею.

Коригувальна Д1я

Вимоги Стандарту
Запоб1жн1 ди — це процес визначення можливих/потенщйних проблемних питань 

до того, як вони виникнуть, або питань щодо вдосконалення д1яльност1 лаборатори та 
системи якост!.

У процедуру якост!, що регламентуе порядок проведения запоб!жних д|й, необ
хщно включити:

— потенции! джерела невщповщностей техычного характеру або пов’язаних !з 
системою якост,;

механ(зми вдосконалення системи (спостереження персоналу, огляд менедж
менту, М1жлабораторн! випробування тощо);

порядок розроблення план!в для забезпечення необхщних вдосконалень та !’х 
впровадження;

моыторинг запропонованих вдосконалень для оц!нки IX усп!шного впроваджен
ня I здатност! зниження в!рогщност! виникнення невщповщност!.

Нев1дпов1'дност1
— процедури коригувальних та запоб!жних д!й об’еднан в одну;
— не документуються джерела потенщйних невщповщностей;
— вщсутн!й план виконання запоб!жних д1й;

план мютить не власне запоб!жн! ди, а перел!к звичайних вид!в д1яльност!, що 
проводять у випробувальжй лаборатори (пов(рка обладнання, М1жлабораторн1 
пор!вняння тощо).
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Вимоги Стандарту
Внутр!шн1 аудити, якщо вони правильно орган!зован! та проведен!, можуть бути ду- 

же корисним !нструментом для того, щоб допомогти лаборатор!ям пщтримувати й 
удосконалювати сво! системи управл!ння.

Старший кер!вний склад лаборатори несе в!дпов!дальн!сть за проведения аудит!в 
системи управл!ння.

Кожний з аспектов системи повинен перев!рятися в!дпов!дно до наперед встанов- 
леного плану аудит!в.

Внутр!шн! аудити повинн! проводитися персоналом, який пройшов навчання з про- 
грам вимог до керування системами якост! орган!в з оц!нки в!дпов!дност!. Персонал, 
що проводить внутр!шн!й аудит, не повинен залежати в!д д!яльност!, яка п!длягае пе- 
рев!рц!.

Кер!вник з якост! повинен розробити поточну систему моыторингу для оц!нки 
УСП1Х1В внутр!шн!х аудит!в ! виконання/перев!рки коригувальних д!й [5].

Нев1дпов1дност1
— В1дсутн1сть граф|ка проведения внутр!шн!х аудит!в та формальний характер його 

проведения;
— не документуються (рееструються) результати аудит!в,
— аудити проводить непщготовленим персоналом.

Керування рееструванням даних
Вимоги Стандарту
Лаборатор1я повинна вести протоколи про вс! дан! й !нформац!ю, що належить до 

кал!брування, випробування та пов язано, з цим д!яльност! для забезпечення того, 
щоб:

— кал!брування або випробування могли бути повторно проведен! за умов близь- 
ких до первинних;

— джерела будь-яких помилок могли бути визначен! та усунут!;
— можна було продемонструвати простежуванють зразк!в, вщповщного обладнан- 

ня протягом ус!е'| роботи;
— протоколи були збережен! й заарх!вован! так, щоб запоб!гти пошкоджен- 

ню/втрат!, захистити конф!денц!йн!сть ! запоб!гти спотворенню.
Можливо встановлювати р!зн! перюди збер!гання для р!зних вид!в протокол!в, але 

кожний пер!од мае бути ч!тко визначений у настанов! з якост!.
Знищення протокол!в у к!нц! перюду збер!гання повинно виконуватися таким 

чином, щоб забезпечити збереження конф!денц!йност! замовника [2].
Нев1дпов1дност1
— процедури управл!ння даними не мютять !нформаци щодо самого управл!ння, 

даних щодо якост! або техн!чних даних;
— не збергаються первинн! дан! спостережень / випробувань та не виконуеться 

регулярно резервне коп!ювання даних (захист даних на електронних нос!ях);
— резервы дан! в електронному вигляд! не пщписуються (маркуються);
— не встановлюються терм!ни збереження зареестрованих даних;
— дан! збер!гаються в умовах, що не забезпечують конфщенщйност!, обмеженого 

доступу тощо;
— не забезпечуеться простежуван!сть даних.

Внутр1шн! аудити
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Анал1зування з боку кер!вництва
Вимоги Стандарту
Лабораторп необхщно встановити вщповщну процедуру, що визначала б порядок 

складання плану I проведения кер!вництвом засщань у рамках перев!рки, а також 
зазначала персонал, який повинен брати участь у перев!рках з боку кер!вництва.

Перев1рки з боку кер!вництва дощльно проводити принайми! раз на кожи! 
12 М1сяц1в. Перев!рка повинна проводитися систематично, вщповщно до встановле- 
ного порядку.

Результати таких перев,рок повинн, вноситися в систему планування лабораторп. 
Необхщно вести протоколи та оформлювати висновки, а також дп, я к! прийнят! на пе- 
рев1рочнихзасщаннях. Кер!вництво повинно забезпечити, щоб записан! пункти дIй ви- 
конувались [4].

Нев1дпов1дност1
— анал!зування з боку вищого кер!вництва не проводиться взагал!, або до нього не 

залучаеться вище кер!вництво орган1зацп;
— анал!зування не враховуе вс! аспекти анал!зу, що вимагае Стандарт;
— не забезпечуеться вчасне виконання д!й, визначених вищим кер(вництвом Феля 

проведения анал!зування.
Необхщно зазначити, що завчасно впроваджена система управл!ння (щонайменше 

за р!к) до оф1щйно1 процедури акредитацп випробувально! лабораторп забезпечить 
проведения реально! перев!рки вс!х елеменлв та процедур, а також дасть змогу запо- 
внити та пройти апробац|'ю вщповщно розробленим формам ! протоколам.

1- ДОТУ 18О/1ЕС 17025:2006 Загальн! вимоги до компетентное^ випробувальних та кал!брувальних 
лаборатор!й. — Чинний в!д 01.07.2007.

2. Вимоги стандарте 18О/1ЕС 17025:2005, 18О/1ЕС 17021:2006, ЕМ 45011-2001 до систем менедж
менту оргажв з оц1нки вщповщност!: Матер!али наук.-метод. семинару. — К.: УкрАО, 2007. — 25 с.

3. Бусол П.О., Казанцев С.А., Кам1нський В.Ю. Рекомендацп кер!внику (менеджеру) з якост! випро- 
бувальноТ лабораторп. — К., 2007. — 42 с.

4. Кам/'нський В.Ю., Бусол П.О., Казанцев С.А. Зб1рник рекомендаций. — К.: УкрАО, 2006. — 46 с.
5. Новиков В.М., Никитюк О.А. Розробка систем якост! в лаборатор!ях та анал!з вимог ДСТУ 180/1ЕС 

17025:2001. —К., 2002. - 225 с.
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Висв!тлено досв1д Баварського земельного управл1ння криминально, пол!цП з розслщу- 
вання та розкриття злочин,в, здмснених ,з застосуванням вибухових речовин. Розглянуто 
принцип роботи та можливост, практичного застосування рамашвського портативного 
анал!затора 8(гееб_аЬ, який в найкоротш, строки дае змогу проводити д,агностичн, та 1ден- 
тиф1кац|йн1 дослщження вибухових речовин.

Ключов: слова: вибухов, речовини, вибух, методика досл,дження, комб,нац,йне розс,яння 
св!тла, рамаывська спектроскоп,я.

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО 
АНАЛ13АТ0РА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

У БАВАРСЬКОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ УПРАВЛ1НН1 
КРИМ1НАЛБНО1 ПОЛ I ЦП

У сучасних умовах одн1ею з найнебезпечнпших тенденций розвитку криминогенно! 
ситуацп е поширення злочиыв, пов’язаних 1з застосуванням вибухових речовин та 
вибухових пристро!в. Вони здмснюються як екстрем1стськими орган1зац!ями з 
ПОЛ1ТИЧНИХ МОТИВ1В, так I злочинними угрупуваннями в суто крим!нальних щлях. Найне- 
безпечн1шим в цих злочинах е те, що вщ них часто-густо страждають звичайн! грома- 
дяни, як! випадково опинилися поблизу м,сця вибуху. Кр1м жертв та значно! руйнацп, 
злочинним Ц1лям слугуе застрашливий чинник, що призводить до деморал1зацн 
жертви та суспшьства в щлому.

Розкриття та розслщування зазначено! категорП' злочин1в передбачае комплексний 
пщхщдо встановлення крим1нал1стично-значущихданих, що характеризують природу та 
щл| умисних вибух1в, способи IX зд|йснення, дають змогу розмежовувати умисн! та необе- 
режн! вибухи, нещасн! випадки, виявляти й викривати виконавщв крим!нальних вибух!в.

П|дрозд1ли крим1нально-техн1чного 1нституту, управл1ння пол!цл готовност! та 
техн1чно! групп спещального призначення Баварського земельного управл!ння 
крим1нально! ПОЛ1Ц11 (БЗУКП), з роботою яких ознайомилися пращвники Державного 
науково-дослщного експертно-крим1нал1стичного центру МВС Укра1ни у ход! вщря- 
дження, забезпечують розслщування та розкриття злочинв, у тому числ! зд!йснених 1з 
застосуванням вибухових речовин. Фах1вцями зазначаеться, що яюсне досл1дження 
крим1нальних вибух!в й експертний анал1з вибухових речовин I продуюпв вибуху не- 
можливе без упровадження в практичнуд1яльнють найсучаснших науковихтехнолопй 
та анал1тичних метод1в.

На даний час у Земл! Бавар1я екстремютськ! та терористичы орган'1зацп вибухов! 
речовини з ПОЛ1ТИЧНИХ мотив1в не використовують, (х застосовують в суто крим1на-
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льних Ц1лях та з хул!ганських спонукань. Найчаст!ше використовують вибухов! речови- 
ни р!зного агрегатного стану на основ! «н!тропенти» (ТЕНу) та перхлоратовм!сних 
сум!шевих вибухових речовин.

Сп!вроб!тники управл!ння пол!ц!Т готовност! зазначають, що розкриття та розслщу. 
вання згадано! категорп злочин!в передбачае комплексний п!дх!д до встановлення 
значущих даних, як! характеризують природу та ц!л! умисних вибух!в, способи !'х 
зд!йснення, що дае змогу розмежовувати умисн! та необережн! вибухи, нещасн! ви- 
падки, виявляти й викривати виконавщв крим!нальних вибух!в. Управл!ння пол!ци го- 
товност! мае функци, наближен! до сл!дчих п!дрозд!л!в МВС Укра!ни та пщрозд!л!в 
д!знання, але на в!дм!ну вщ останн!х мае ч!тку структуру, що базуеться на розмежову- 
ванн! повноважень окремих п!дрозд!л!в вщповщно до крим!нал!стично1 методики. Так, 
фах!вц! окремого п!дрозд!лу управл!ння пол!цн готовност! № 622, що зд!йснюють 
розслщування виключно крим!нальних вибух!в, е крим!нал!стами ! мають повноважен- 
ня слщчих, функцюнальн! обов’язки яких передбачають наявн!сть поглиблених знань з 
вибухотехнжи, обставин та механ!зм!в зд!йснення вибух!в. До повноважень цього 
п!дрозд!лу входить досл!дження м!сця под!!, вивчення значущих ознак, зд!йснення 
сл!дчих д!й, спрямованих на встановлення !н!ц!атор!в вибуху. Сл!д зазначити, що у раз! 
виявлення пристрою або !’хзалишк!в, як! за конструктивними ознаками е характерни- 
ми для фрагментов стандартних промислових вибухових пристро!в в!йськового при- 
значення (наприклад, гранати, м!ни), досл!дження х!м!чного складу заряду вибухово! 
речовини не проводиться.

Кр!м розслщування кримональних вибух!в, до повноважень п!дрозд!лу № 622 вхо
дить дослщження вибухових речовин та пристро!'в, що не мають державно!' л!цензп 
встановленого зразка, оск!льки чинним законодавством Н!меччини визначено, що 
будь-яке використання вибухових речовин на територ!!' держави потребуе 
попереднього лщензування в установах державно!' влади. Також значну увагу 
пщроздкл придоляе проведению дослщжень р!зноман!тних п!ротехн!чних засоб!в.

Фах!вц! крим!нально-техн!чного онституту БЗУКП забезпечують експертне супрово- 
дження розслщування крим!нальних вибух!в та випадк!в протиправного поводження з 
вибуховими речовинами. Призначають експертизи до !нститугу полщейськ! установи, 
слщч! та прокуратура. В даному п!дрозд!л! передбачений комплексний подхщ до 
дослщження об’ект!в-нос!!в доказово!' !нформац!Т. Так, дослщження «поштових бомб» 
було проведено експертами с!мох в!дд!л!в !нституту, а саме — з досл!дження почерку, 
дактилоскоп!!', ДНК-анал!зу, ТЕД, трасолог!!', ф!зики та х!м!Т.

Висновок експерта являе собою незначний за обсягом документ ! мютить виключ
но вщповщ! на порушен! питания. Умови та результати ус!х виконаних досл!джень 
оформлюють у вигляд! протокол!в, ! в подальшому вони збер!гаються в експерта. 
Строк виконання експертиз обмежуеться лише строком попереднього затримання 
пщозрюваного, що становить 90 д!б. Експерту категорично заборонено в ход! 
дослщжень виходити за меж! питань, винесених на розгляд експертизи.

На вщм!ну вщ експертно! служби МВС Украши пщвищення квал!ф!кац!! експерт!в з 
дослщження вибухових речовин Баварського земельного управл!ння крим!нально! 
пол!ц!! вщбуваеться в к!лька етап!в. Раз у п’ять рок!в перепщготовка проходить у цен
тральному п!дрозд!л! в м. Берл!н! та спрямована на опанування фах!вцями-х!м!ками 
основ вибухотехнчних знань з розрахунку заряд!в вибухових пристрою, правил та 
умов зд!йснення п!дрив!в, набування практики ощнювання ступени руйнац!! залежно
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вщ виду застосовано! вибуховоё речовини. Раз у два роки проходять сп!льн! навчання 
з пращвниками пщрозделу № 622, спрямован! на консолщацею д!й з дослщження месця 
вибуху. Кр!м того, передбачено послйне, не менше разу на гивроку, проходження 
курс!в за резними спец!ал!зац!ями, в тому числ! практичних.

Одним з найважливеших напрям!в, що потребуе негайного опрацювання, фахевц!- 
Х1М1КИ БЗУКП вважають пщтвердження якосте дослщжень, як! проводяться в екс- 
пертн!й установ! та в подальшому зумовлюють доказову значущють висновку експер- 
та в суд!. На 2008 р. у в!дд!лI хём!! крим!нально-техн!чного !нституту Баварп запланова- 
но проведения сертифекащё лабораторн на межнародному р!вн! за 13О/1ЕС 17025:2005.

До повноважень техн!чноё групп спещального призначення БЗУКП належить вияв- 
лення, знешкодження вибухонебезпечних предметёв, транспортування вибухових 
пристроив. У раз! потреби фах!вц! групп вщбирають зразки вибухових речовин або 
зразки п!сля вибуху для подальшого дослщження. Пщроздёл оснащений необхщним 
приладдям та устаткуванням. Фах!вц! технечноё групп постёйно проводять навчання з 
працевниками полецейських в!дд!лк!в, спрямован! на опанування ними основних 
прийом!в виявлення вибухонебезпечних предмет!в та поводження з ними.

Методика дослщження вибухових речовин, яка використовуеться пщрозделами 
Баварського земельного управл!ння крим!нальное пол!ц!ё, передбачае визначення ёх 
властивостей пщ час гор!ння, послщовне застосування метод!в молекулярно! спек
троскоп!! в !нфрачервон!й д!лянц! спектра, х!м!чного анал!зу, хроматограф!! в тонкому 
шар! сорбенту, растровое електронно! спектроскоп!! з лазерним м!кроанал!зом. 
В!дм!нн!стю експертних дослщжень вибухових речовин пор!вняно з пщрозделами екс- 
пертно! служби МВС Украёни е надання експертом крим!нально-техн!чного !нституту 
юридично! оценки вибуховое речовини, тобто вщнесення дослщжувано! речовини за 
сукупнестю експлуатащйнихознак до певно! групп, визначено! на законодавчому р!вн!.

Дослщження продуктев вибуху зд!йснюеться задопомогою методу високоефектив- 
ное рщинноё хроматограф!! з М8-МЗ-селективним детектуванням. Фах!вц! зазнача- 
ють, що незважаючи на Грунтовну пщготовку проб для дослщження !з застосуванням 
ультразвукового випром!нювання та необмеженесть строкев дослщження, не в ус!х 
випадках виявляють орган!чну речовину, яку було застосовано як заряд вибухового 
пристрою.

Окремий пщроздёл управления пол!цп № 622 оснащений портативним анал!зато- 
ром 31гее11_аЬ, що в найкоротш! строки та на найвищому р!вн! дае змогу проводити 
деагностичн! й щентиф!кац!йн! дослщження вибухових речовин, в тому числ! кустарно
го виробництва (рис. 1). Жоден з експертних п!дрозд!л!в в Укра!н! не мае у своему 
розпорядженн! подобного обладнання. В основ! роботи цього портативного аналезато- 
ра е спектроскоп!я комб!нац!йного розс!яння светла (раманевська спектроскопея).

Вщомо, що пщ час опром!нювання речовини за допомогою джерела светла, що ви- 
промёнюе одну чи дек!лька !нтенсивних спектральних л!н!й в спектр! светла, розсеяного 
молекулами, виявляються не ттьки спектральне лён!! джерела светла (релеевськ! лени), 
а й !нш! лени, що мають частоти змёщен! поревняно з частотами збуджуючих леней. 
Наявнесть в розсеяному светл! б!льшо! келькост! леней, неж у падаючому свётл!, ! е явищем 
комб!нац!йного розсеяння светла [1].
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У 1930 р. Чандрасекхара Венката Раман отримав Нобелевську прем!ю з ф!зики за 
роботи з розс!яння св1тла та вщкриття ефекту, що був названий на йоге честь. Ефект 
Рамана (розс!яння свила в газах, рщинах ! кристалах) супроводжуеться поминою 
зм!ною енерпГ фотона. У випадку раман!вського розс!яння свила в спектр! розс!яного 
випром1нювання з’являються спектральн! л!н!!, що в!дсутн! в спектр! первинного 
(збуджуючого) свила. КалькЮть та положения цих додаткових л!н!й визначаються моле
кулярною будовою речовини. Раман!вське розФяння стало пщГрунтям для ц!лого на- 
пряму в спектроскоп!! молекул ! кристал!в — раман!всько! спектроскоп!!', ефективного 
методу дослщження складу та молекулярно! будови речовин р!зноман!тно! природи..

За сво!ми потенщйними можливостями дослщження властивостей та структури 
молекул, насамперед !х коливань, спектри комб!нац!йного розс!яння свила та !нфра- 
червон! спектри перебувають приблизно в р!вному положении При цьому об’ективн 
дан!, що можливо отримати перел!ченими методами, дуже вдало доповнюють одне 
одного. Тому, звичайно, обидва методи мали б розвиватися однаковими темпами. 
Проте на практиц! методи !нфрачервоно! спектроскоп!! отримали значно б!льш широ- 
ке розповсюдження пор!вняно з методами комб!нац!йного розс!яння свила. Зазначи- 
мо, що к!льк!сть речовин, !нфрачервон! спектри яких в!дом!, приблизно в 10 раз!в пе- 
ревищуе к!льк!сть речовин з дослщженими спектрами комб!нац!йного розс!яння. 
В анал!тичн!й експертн!й практиц! також част!ше за все використовують !нфрачервон! 
спектри, незважаючи на деяк! переваги секрет!в комб!нац!йного розФяння — б!льша 
простота спектр!в, л!н!йна !нтенсивн!сть л!н!й з концентращею.

У ц!лому такий стан склався через специф!чн! труднощ! отримання спектр!в 
комб!нац!йного розс!яння. За своею сутн!стю цей метод е найбщьш придатним для 
дослщження оптично прозорих середовищ. У зв’язку з цим коло об’ект!в, для яких 
можливо було застосувати спектри комб!нац!йного розФяння, на початку було обме- 
женим. Дослщженню пщлягали насамперед забарвлен! рщини та !нколи дуже високо- 
як!сн! монокристали. Суттево, що для отримання як!сного спектра необхщна була 
достатня к!льк!сть речовини (5-10 см3).

!з появою потужних ! компактних джерел свила, побудованих на основ! лазер!в 
(оптичних квантових генератор!в) почали розвиватися ефективн! методи досл!дження 
спектр!в комб!нац!йного розс!яння широкого кола об’ект!в. Вимоги до к!лькост! речо
вини також значно знизилися. Розроблено ефективн! методи реестрац!) спектров, що 
дають змогу швидко отримувати дан! не т!льки за частотою, а й за !нтенсивностями, 
ступенем деполяризац!! л!н!й комб!нац!йного розс!яння тощо. Сукупнють л!н!й
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комб!нац!йного розсияння, що спостер!гаються, утворюють спектр комб!нац!йного 
розс!яння [3].

К!льк!сть, положения та !нтенсивн!сть зм!щених л!н!й е характеристичною влас- 
тив1стю речовин, що розс!юють. Цей факт е пщгрунтям для анал!зу значно, к!лькост! 
оргаычних та неоргаычних речовин. Оск!льки положения л!н!й комб!нац!йного 
розФяння для р!зних речовин е взаемопов’язаним !з будовою молекул, то зрозум!ле 
велике значения комб!нац!йного розс!яння для вир!шення питань щодо структури мо
лекул. Раман!вська спектроскоп!я дае змогу вивчати коливання атом!в у молекул! та 
обертання молекули в цшому.

Найб!льш! хвильов! числа комб!нац!йних л!н!й розташован! близько 4400 см-’ та 
характеризують Н—Н-валентн! коливання. Найменше хвильове число комб!нац!йних 
Л1Н1Й зумовлене обертанням молекули, наприклад, вщстань м!ж двома обертальними 
Л1нями молекули бензолу дор!внюе 0,39 см1.

Нин! в св!т! !снуе значна кьлькють прилад!в для рамаывськоТ спектроскоп!'!, так! як 
рамаывськ! м!кроскопи-спектрометри для м!кроспектроскопп комб!нац!йного 
розс!яння, компакты рамаывськ! спектрометри для моыторингу технолопчних про- 
цес!в, структуры та х!м!чн! анал!затори для скануючих електронних м!кроскоп!в та 
нап!впровщников! лазери. Ц! пристроТ призначен! як для к!нцевих користувач!в, так ! 
для виробниюв комплектного обладнання. Але основними приладами е рамаывск! 
м!кроскопи-спектрометри та анал!затори, як! за допомогою комб!нац!йного розс!яння 
св!тла дають змогу неруйывним та безконтактним способом отримувати !нформац!ю 
щодо х!м!чного складу та структури дослщжуваноТ речовини.

Рамаывске розс!яння св!тла виникас в ход! опром!нення речовини лазерним 
випром!нюванням. У розФяному свил! виникають додатков! спектральы компоненти, 
частоти яких визначаються коливаннями молекул речовини, що пщлягае опром!нен- 
ню. Анал!з спектра розс!яного св!тла (зсув!в вщносно випром!нювання, що збуджуе за 
частотою) дае змогу визначити власы частоти коливань молекул речовини, яка 
розс!юе, що в свою чергу дае !нформац!ю про п х!м!чну будову. Сл!д зазначити, що да
не обладнання дае змогу проводи™ безпомилкову диагностику частинок розм!ром до 
1 мкм. Останым часом можливост! спектрального обладнання були значно розширен! 
завдяки використанню б!льшо!' гами лазер!в, удосконалених систем оптично!' 
фшьтрацп, велико! кглькост! нового приладдя, а також пщвищення р!вня автоматизацп 
та вдосконалення програмного забезпечення [2].

Галуз! застосування рамаывських м!кроскоп!в та анал!затор!в надзвичайно 
р!зноман!ты. Ц! прилади застосовують не т!льки в науково-дослщних лаборатор!ях по 
всьому СВ1Т1, а й вбудовують у технолопчн! л!ни виробництва фармацевтичноТ, 
пол!мерноТ нап!впров!дниково1, х!м!чно!' продукцп та жорстких комп’ютерних диск!в. 
Ц!кавою е можлив!сть застосування даного обладнання в ход! досл!дження фарб ! 
п!гмент!в, що входять до складу старовинних художнх твор!в, що дае змогу зробити |‘х 
реставрацию як!сн!шою.

Також одыею з галузей застосування рамаывсько, спектроскоп!I в межах крим!- 
налютичноТ експертизи матер!ал!в, речовин ! вироб!в е д!агностика та !дентиф!кац!я 
вибухових речовин, наркотичних засоб!в, лжарських препаралв, лакофарбових 
покритлв тощо.

Портативний анал!затор 81гее11_аЬ використовуе рамаывську спектроскоыю для 
визначення речовин за !х молекулярною структурою [4]. Анал!затор проводить
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Рис. 2. Рис. 3.
ГИдготовка Дослщження порошкопод1‘бно1 речовини

до реестрацп спектра ртдини у власнпй упаковц!

Вщсутн!сть ф!зичного контакту з потенц!йно шкщливими речовинами дае змогу за- 
поб!гти забрудненню анал!тичного обладнання, а також отруенню того, хто безпосе- 
редньо працюе з такими речовинами, що е значною перевагою таких анал!затор!в на 
в|дм1ну вщ традиц|йного обладнання. 3 метою дослщження декглькох р!зних зразк!в 
речовин портативний анал!затор 31гееД~аЬ мае чотири окрем! тестов! позицп. Прилад 
також мае базу даних та б!бл!отеки вибухових речовин, наркотичних засоб!в, 
л1карських препаралв ! прекурсор!в (понад 200 найменувань). 81гее!1_аЬ пор!внюе те
стов! результати невщомоТ проби з б!блютеками та мае функц!ю збереження даних. 
Отже, раман!вська спектроскогпя вим!рюе енерпю переходу м!ж двома послщовними 
коливальними молекулярними р!внями. Портативний анал!затор 31гееД_аЬ на основ! 
раман!вськоТ спектроскоп!!' дае змогу д!агностувати молекулу або, у випадку складних 
молекул, Тхн! функцюнальн! групп.

Таким чином, враховуючи пост!йн! зм!ни якюного р!вня орган!зац!! та зд!йснення 
крим!нальних вибух!в, забезпечити ефективнють експертних досл!джень та пщвищити 
доказове значения висновку експерта неможливо без використання в сл!дч!й та екс- 
пертн!й практиц! досягнень науки ! техн!ки, адаптац!!' до завдань крим!нал!стики сучас- 
них наукових розробок, впровадження обГрунтованих методичних рекомендац!й.

дослщження будь-яких орган!чних ! неорган!чних речовин (порошкопод!бних, р!дкцх 
кристал!чнихтощо) без попередньо! пщготовки проб. Речовини можуть розм!щуватися 
в спец!альн!й емност! (рис. 2) або у власн!й прозор!й упаковц! (рис. 3).
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ВИДАТН1 Д1ЯЧ1 ТА ВИЗНАЧН1 ПОДИ 
В ГАЛУ31 КРИМ1НАЛ1СТИКИ

УДК 929 Сегай М.Я.

В.П. Палм, кандидат юридичних наук, 
суддя Вищого господарського суду Укроти

МИХАЙЛО ЯКОВИЧ СЕГАЙ - 
ВИДАТНИЙ ТЕОРЕТИК ТА ПРАКТИК СУДОВОТ 

ЕКСПЕРТИЗИ I КРИМ1НАЛ1СТИКИ

Михайло Якович Сегай, доктор юридичних наук, про- 
фесор, заслужений д!яч науки I техн!ки УкраТни, академж 
Академ!!' правових наук УкраТни, народився 31 березня 
1923 р. у м. Киев!. Заюнчивши у 1941 р. середню школу !з 
золотою медаллю, Михайло готувався до вступу в ун!вер- 
ситет, але здобуття вищоТ осв!ти довелося вщкласти. На 
початку Велико!' ВичизняноТ в!йни Михайло Якович став 
курсантом Омського гвард!йського м!нометного училища 
реактивних систем, де навчився командувати вогнем ра- 
кетних установок «Катюша». Восени 1942 р. гвардп лей
тенант М.Я. Сегай потрапив на фронт у склад! 303-го 
гвард!йського м!нометного полку, разом !з яким пройшов 
бойовий шлях командиром вогневого взводу, команди
ром батареТ, начальником штабу див!з!ону; брав участь у 
боях за визволення Богучара, Старобшьська, Харкова, 
Чугуева, КТровограда, Любл!на, Варшави, Познан!.
3 плацдарму б!ля Франкфурта-на-Одер! брав участь у штурм! Берл!на. Бойов! дп гвардп 
капкана Михайла Сегая вщзначено п’ятьма орденами та численними медалями.

П!сля демоб!л!зац!!'! повернення до рщного м!ста Михайло Якович Сегай вступив на 
юридичний факультет КиТвського держаного ун!верситету. Здобувши вищу осв!ту, 
М.Я. Сегай пов’язав св!й життевий ! науковий шлях !з Ки1вським науково-дослщним 
!нститутом судових експертиз, куди зд!бного випускника запросив вщомий 
крим!нал!ст, проф. В.К. Лисиченко.

За 46 рок!в роботи в !нститут! М.Я. Сегай пройшов ус! сходинки посад науковця — 
був молодшим ! старшим науковим сп!вроб!тником, завщувачем в!дд!лу крим!-

© В.П. ПалШ, 2008 
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налютичних дослщжень, заступником директора з науково! роботи. В рщному уынер- 
ситет! захистив кандидатську I докторську дисертацп з проблематики крим!нал1стич- 
но'У та судовоУ щентиф|кацп.

На посад! заступника директора !нституту з науково? роботи, яку об!ймав упродовж 
20 рок1в, Михайло Якович зарекомендував себе талановитим орган!затором науки. За 
його активно? участ! закладено основи сучасно! !нструментальн01 бази та комп'ютер. 
но! технологи, засновано Льв!вське в!дд!лення !нституту, створено нов! лабораторп. за 
!н!ц!ативи проф. М.Я. Сегая було започатковано видання республ!канського 
м!жв!домчого науково-методичного зб!рника «Крим1налютика ! судова експертиза».

Багато уваги М.Я. Сегай прид!ляв пщготовц! висококвал!ф!кованих кадр!в — 
крим!нал!ст!в та судових експерт!в. Пщ його кер!вництвом науковцями !нституту та 
1нших юридичних заклад1в УкраУни захищено 20 дисертафй. Проф. М.Я. Сегай плщно 
працював ! працюе як член вчених рад !з захисту дисертащй КиТвського национально
го уыверситету (мен! Тараса Шевченка, КиТвсько? нацюнальноУ академ!) внутр!шн!х 
справ, Академп адвокатури УкраУни.

Багато рок!в Михайло Якович плщно сывпрацюе !з сво'Уми колегами-професюнала- 
ми — судовими медиками та експертною службою МВС УкраУни.

На запрошення в!це-президента Академн правових наук УкраУни Ф.Г. Бурчака Ми
хайло Якович Уз 1994 р. обммав посаду вченого секретаря КиУвського репонального 
центру Академ!?, брав активну участь у створены нових науково-дослщницьких 
установ АкадемГУ правових наук УкраУни.

Коло наукових !нтерес!в проф. М.Я. Сегая охоплюе проблеми крим!нал!стики, 
судово!' експертолопУ, !нформатизацп судочинства. В!н — засновник нетрадиц!йно? 
теорГУ судово? щентиф!кац!'| I загальноУ парадигми слщоутворення, що розглядае 
слщоутворююч! об'екти ! слщосприймаюче матер!альне середовище як р!вноправн! 
взаемод!юч! системи ! самост!йн! джерела слщово'У !нформацп; обГрунтував сутнють 
судовоУ експертолопУ як науки про судово-експертну д!яльн!сть; очолював системы 
розробки методик крим!нал!стичних досл!джень вироб!в масового виготовлення, 
сучасних знакодрукувальних пристро'Ув, латентних сл!д!в рук тощо. Михайло Якович — 
автор близько 250 публ!кац!й, з яких можна згадати так, основы пращ: «Методолопя 
судово? щентифУкацн», «Судов! експертизи», «Методика трасолопчного досл!дження 
вироб!в масового виробництва», «Сучасы можливост! судових експертиз у св!тл! 
досягнень науки ! техыки», «Тотожысть самому соб!», «Юридична наука ! осв!та в 
УкраУы», «Судбва експертиза матер!альних сл!д!в-в!дображень (проблеми методо
логи)», «Концептуальы засади !нформатизаци судочинства», «Судова експертолопя — 
наука про судово-експертну д!яльн!сть», коментар до Закону УкраУни «Про судову 
експертизу».

Як науковий консультант ! рецензент брав активну участь у пщготовц! вс!х 6 том!в 
«Юридично! енциклопедп» (1998-2004 рр.), е членом редакщйних колепй наукових 
зб!рник!в. в!сник Академп правових наук УкраУни, «Крим!нал!стика та судова 
експертиза», «Крим!нал!стичний вюник», вюник Луганського державного уыверситету 
внутр!шых справ !меы Е.О. Дщоренка, журналу «Юридична УкраУ'на».

Проф. М.Я. Сегай пишаеться сво1ми учнями — вщомими украУнськими кримн 
налютами 1 тим, що сам мав щастя спшкуватися I вчитися у таких вщомих учених, своУ'х 
старших колег, якими були М.В. Терз!ев, С.1. Тихенко ! В.П. Колмаков.
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УДК 929 Матусовский Г.А.

В.П. Корж, кандидат юридических наук, 
доцент Харьковского экономико-правового университета

Известный в Украине и странах СНГ правовед, 
криминалист Григорий Абрамович Матусовский, доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент 
Академии правовых наук Украины родился 15 июля 
1923 г. в г. Харькове в семье служащего. В июне 1941 г. 
Г.А. Матусовский окончил среднюю школу № 95 г. Харь
кова. Вскоре, после начала Великой Отечественной 
войны, в сентябре 1941 г. семья Матусовских эвакуиро
валась из г. Харькова в г. Фрунзе.

Как и большинство молодых юношей и девушек, 
19-летний Григорий принял решение идти на фронт и 
защищать Родину от врага. Ежедневно в течение двух 
месяцев он ходил в военкомат г. Фрунзе и просил 
отправить его на фронт. В конце ноября 1941 г. добро
волец Григорий Матусовский был направлен на учебу 
в Ташкентское радиоучилище. К учебе Григорий отно
сился добросовестно, целеустремленно изучал воен
ные науки, дисциплины по радиотехнике, освоил азбу
ку Морзе и на выпускных экзаменах показал блестя
щие знания. В июне 1942 г. Григорий Матусовский был направлен в радиороту 2-го 
Белорусского фронта. Григорий много раз пересекал линию фронта, в составе 
разведывательных групп проникал в тыл врага и сообщал артиллеристам о место
нахождении вражеских позиций. Летом 1943 г. во время боя в передвижной узел ра
диостанции, на которой находился Григорий, попал снаряд. Весь экипаж погиб, в 
живых остался только Григорий. Из горящих обломков раненого Матусовского вы
тащил его боевой друг Андрей Урмеев. Почувствовав себя лучше после длительно
го лечения от ранения и контузии в военном госпитале, Г. Матусовский самовольно 
ушел из госпиталя на фронт и возвратился в свою радиороту. Снова будни войны: 
бомбежки, сражения, радиоразведка в тыл врага. И вот долгожданная Победа в мае 
1945 г.

Григорий Матусовский начинал воевать рядовым, а закончил войну сержантом в 
Германии (г. Пархим). Свой боевой путь с 1942 по 1945 гг. Григорий Матусовский про
шел в составе радиорот Западного, Брянского, 2-го Белорусского фронтов. Родина 
высоко оценила вклад в Победу Григория Абрамовича Матусовского. За участие в 
Великой Отечественной войне он был награжден орденами (Великой Отечественной 
войны, Красной Звезды) и медалями («За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «Захиснику В!тчизни», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»).

© В.П. Корж, 2008
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После войны Григорий Абрамович Матусовский полностью посвятил себя юриспру, 
денции. После окончания в 1948 г. Харьковского юридического института работал следо
вателем прокуратуры. Добросовестность, дисциплинированность, требовательность к 
себе позволили Г.А. Матусовскому в непростое послевоенное время служить Закону, ус. 
пешно расследуя сложные многоэпизодные хищения и завуалированные убийства.

В 1948 г. в г. Харькове Прокуратурой Союза ССР были открыты Всесоюзные курСЬ| 
повышения квалификации прокурорских работников, а в 1949 г. по приглашению ди- 
ректора курсов Григорий Матусовский стал лаборантом криминалистической 
лаборатории. Как оказалось впоследствии, криминалистика стала его стихией. 
Г.А. Матусовский более 50 лет прослужил этой науке. Вскоре, оценив способности и 
знания молодого криминалиста, директор курсов предложил ему возглавить 
криминалистическую лабораторию. Хотя и небольшой опыт практической работы в 
органах прокуратуры помог Григорию Матусовскому постичь специфическую 
профессию криминалиста-исследователя, разрабатывать для практических 
работников методические рекомендации по осмотру следов на месте происшествия, 
расследованию хищений государственного или общественного имущества, 
использованию криминалистической техники в раскрытии и расследовании 
преступлений, и в дальнейшем передавать свои знания прокурорам, следователям 
органов прокуратуры. С 1952 г. Г.А. Матусовский занимается непосредственно 
научно-педагогической деятельностью на должности преподавателя Всесоюзных 
курсов повышения квалификации прокурорских работников, а с 1955 г. приказом 
Генерального прокурора Союза ССР назначается на должность заместителя 
директора по учебной работе Всесоюзных курсов повышения квалификации 
прокурорских работников.

Много лет Г.А. Матусовский совмещал руководящую работу с научной. В 1957 г. он 
в соавторстве подготовил к изданию учебное пособие «Расследование разбойных 
нападений, сопряженных с убийством». В пособии рассмотрены: типичные следы и 
иные последствия разбойных нападений, сопряженных с убийством; способы 
разбойных нападений; обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; 
методы расследования указанных преступлений. Со средины 50-х годов прошлого 
столетия это учебное пособие долгие годы было настольной книгой для 
следователей и прокуроров.

Творческий потенциал Г.А. Матусовского позволил заниматься исследованием 
актуальной проблемы науки и практики — следственного осмотра следов на месте 
происшествия. Он на высоком теоретическом уровне подготовил диссертационное 
исследование «Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы осмотра 
следов на месте происшествия», которое успешно защитил в 1965 г. на заседании 
специализированного ученого совета Харьковского юридического института. Ученая 
степень кандидата юридических наук — это первая ступень научной биографии 
талантливого криминалиста.

С 1968 г. научно-педагогическая деятельность Григория Абрамовича связана с 
кафедрой криминалистики Харьковского юридического института (ныне — Нацио
нальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого), где он работал 
старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры.

Ответственное отношение, строгая внутренняя дисциплина, требовательность к 
себе, огромный творческий потенциал позволили Григорию Абрамовичу Матусовско-
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му разработать систему криминалистики, раскрыть ее межнаучные связи и в 1976 г. 
опубликовать фундаментальную монографию «Криминалистика в системе научных 
знаний», которая, по мнению большинства криминалистов, оказала огромное влия
ние на формирование современных научных взглядов, развитие криминалистики.

В 1980 г. на заседании специализированного ученого совета Харьковского юриди
ческого института Григорий Абрамович успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Криминалистика в системе юридических наук и ее межнаучные связи» (спе
циальность 12.00.09) — и ему была присвоена ученая степень доктора юридических 
наук.

Научный авторитет и широкая известность Григория Абрамовича не остались без 
публичного признания. В 1983 г. ему присвоено ученое звание — профессора кафед
ры криминалистики, а в 1992 г. ГА. Матусовский избран членом-корреспондентом 
Академии правовых наук Украины.

Творческое наследие проф. ГА. Матусовского велико. Он написал более 120 науч
ных трудов, в том числе 5 монографий, 3 учебника, а также множество учебных посо
бий, научных статей, докладов, с которыми выступал на международных научно-прак
тических конференциях и семинарах. Среди наиболее известных работ проф. Г.А. Ма
тусовского можно выделить: «Расследование разбойных нападений, сопряженных с 
убийством» (1957 г., в соавторстве), «Криминалистика в системе научных знаний» 
(1976 г.), «Методика расследования краж» (1988 г), «Расследование хищений госу
дарственного и общественного имущества (проблемы тактики и методики)» (1987 г., 
в соавторстве), учебник «Криминалистика» (1998 г., в соавторстве), «Экономические 
преступления: криминалистический анализ» (1999 г.), «Боротьба з! злочиннютю у 
сфер! пщприемницько! Д1яльност!» (2001 г., в соавторстве).

В своих научных трудах д-р юрид. наук, проф. Г.А. Матусовский предстает как широ
ко эрудированный ученый, исследователь, интересы которого обращены к разреше
нию важных научных проблем методологии криминалистики, криминалистических 
теорий, методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Настольной книгой ученых-криминалистов и практических работников органов 
прокуратуры, следствия, суда является монография Г.А. Матусовского «Экономичес
кие преступления: криминалистический анализ», в которой на основе обобщения 
фактического материала и результатов многолетних научных исследований изложе
ны научные основы методики выявления и расследования экономических преступле
ний, отражены особенности проведения криминалистических операций, планирова
ния расследования, в том числе использования систем следственных версий, дан их 
криминалистический анализ, раскрыто сущность, предложено криминалистическую 
классификацию таких преступлений, а также пути совершенствования существующих 
методик расследования отдельных групп и видов экономических преступлений. 
В работе также прогнозируются направления криминалистических исследований 
экономических преступлений, предлагаются научные основы формирования новых 
методик их расследования и профилактики.

С 1995 г. д-р юрид. наук, проф. Г.А. Матусовский занимается научно-исследова
тельской работой в Институте изучения проблем преступности Академии правовых 
наук Украины, где возглавляет сектор исследования проблем организованной 
преступности и коррупции. Его творческие планы многогранны от исследования 
общих проблем криминалистики до смежных вопросов криминалистики, уголовного
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процесса, судебной экспертизы. Именно в этот период творческим коллективом под 
руководством проф. Г.А. Матусовского разработаны научные рекомендации взаимо- 
действия правоохранительных органов в борьбе с преступностью, новая унифициро. 
ванная система статистической отчетности о состоянии преступности, построенная 
на единой методологии; экспресс-методы контроля, позволяющие оперативно 
оценивать положение дел и базирующиеся на математическом подходе к анализу 
проблемы экономических преступлений. Указанный подход, условно названный 
математико-криминалистическим, имеет определенное научное и практическое 
значение. Его основу составляет математическая статистика, эконометрическое мо
делирование, структурно-лингвистический анализ, методы теории искусственного 
интеллекта.

Результаты этой научной работы Г.А. Матусовского и творческого коллектива 
сектора Института изучения проблем преступности АПрН Украины высоко оценены 
учеными Украины, России, США на международных научно-практических конферен
циях в Киеве, Харькове, Москве, Будапеште (Венгрия).

С 1999 по 2002 гг. проф. Г.А. Матусовский активно сотрудничал с Харьковским 
центром изучения организованной преступности и Центром по изучению транснаци
ональной преступности и коррупции при Американском университете (г. Вашингтон), 
принимал участие в исследованиях, проводимых Центром, а также в подготовке и 
проведении международных научно-практических конференций и семинаров.

Большое внимание Григорий Абрамович уделял подготовке молодых ученых. За 
35 лет педагогической деятельности Г.А. Матусовский подготовил несколько тысяч 
юристов. Под его научным руководством девять учеников стали кандидатами 
юридических наук и продолжают дело своего учителя.

15 июля 2003 г. Григорию Абрамовичу Матусовскому исполнилось 80 лет. 
Талантливого ученого-криминалиста, подлинного деятеля науки, активного иссле
дователя-новатора, учителя и глубоко порядочного, интеллигентного человека 
искренне поздравляли коллеги, ученики, студенты, работники органов прокуратуры, 
суда, милиции.

К сожалению, 31 октября 2003 г. Григория Абрамовича не стало.
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии правовых 

наук, участник, инвалид Великой Отечественной войны Григорий Абрамович 
Матусовский — это символ подлинного ученого, талантливого творца, учителя, заме
чательного человека и гражданина.
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КОГДА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ БЫЛА ВВЕДЕНА 
ДАКТИЛОСКОПИЯ?

С целью выяснения проблемного вопроса о дате введения дактилоскопии в общероссий
ском масштабе (1903-1908 гг.?), проанализированы дореволюционные нормативно-право
вые акты, а также историческая, историко-правовая и криминалистическая литература по 
дактилоскопии. Сделан вывод, что именно 1907 г. положил начало внедрению дактилоскопии 
в практику тюремных и полицейских учреждений Российской империи.

Ключевые слова: история криминалистики, научная мысль, уголовная регистрация, дак
тилоскопия, антропометрия.

УДК 343.982.34(470)"1903/1908"

В научной литературе, к сожалению, не имеется однозначного ответа на вопрос, вы
несенный в заголовок статьи. Если проанализировать криминалистическую, историко
правовую и историческую литературу, то исследователями называются различные да
ты внедрения дактилоскопии в практику правоохранительных органов Российской им
перии, начиная с 1903 г. и заканчивая 1908 г. Заметим, что речь идет не о применении 
дактилоскопии в отдельных регионах, а в масштабах всей империи. Поэтому автором 
сделана попытка проанализировать различные точки зрения ученых и нормативно-пра
вовые акты по данной проблеме и дать ответ на поставленный вопрос.

Известный исследователь полицейских архивов петербургский историк А.В. Ост
ровский указывает, что циркуляр Департамента полиции от 31.01.1903 № 410 
«... предусматривал антропометрическое и дактилоскопическое обследование 
обвиняемого и составление специального протокола с описанием его примет» (вы
делено мной. — В.Ч.) [1]. На этот документ ссылается и не менее известный знаток 
истории политического сыска царской России З.И. Перегудова, утверждая, что 
именно этот циркуляр предусматривал введение антропометрических и дактилоско-
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пических исследований «во всероссийском масштабе», а в регистрационных карточ
ках «кроме фамилий арестованных и их фотографий имелись данные дактилоскопи
ческого обследования» (выделено мной. — В.Ч.) [2].

С данными утверждениями трудно согласиться, ибо указанный нормативно-пра
вовой акт внедрял антропометрическую систему (бертильонаж) регистрации по
литических преступников в жандармских учреждениях, которая предусматривала (с 
1894 г.) и наличие отпечатков четырех пальцев правой руки. Никакого отношения к 
дактилоскопической системе они не имели, а являлись «особыми приметами» берти- 
льонажа. Как отмечал Р. Гейндль, для регистрации эти отпечатки были непригодны, 
так как с их помощью «невозможно было ... идентифицировать незнакомца» [3]. На 
данное обстоятельство обращал внимание и сам автор указанного циркуляра, один 
из пионеров применения антропометрии в России доктор медицины К.Г. Прохоров 
[4]. Подобным «заблуждением» относительно отпечатков пальцев на антропометри
ческих карточках грешат и многие современные исследователи-криминалисты, отно
ся их к дактилоскопии. Следует, однако, отметить, что только в последние годы жизни 
А. Бертильон согласился включить в антропометрическую карточку отпечатки всех 
десяти пальцев [5].

Известный криминалист проф. В.К. Лисиченко датой введения дактилоскопичес
кой регистрации в Российской империи называет 1905 г. [6]. Такой же точки зрения 
придерживается и проф. Н.И. Клименко [7]. К сожалению, уважаемые авторы не ука
зывают первоисточник, хотя можно предположить, что им является статья казахского 
исследователя В.И. Попова, который утверждает, что дактилоскопия «в 1905 году 
...начинает применяться в охранных отделениях» [8]. Данное утверждение является 
голословным, так как автор также не приводит ссылок на первоисточники.

Подавляющее большинство исследователей называют 1906 г. — годом, когда 
дактилоскопия впервые была введена в российских тюрьмах [9]. Действительно, 
Главным тюремным управлением Министерства юстиции был направлен губернато
рам циркуляр «О применении дактилоскопии, как системы регистрации наиболее 
важных преступников» от 30.12.1906 № 32, к которому прилагались «Правила о про
изводстве и регистрации дактилоскопических снимков», утвержденных министром 
юстиции И.Г. Щегловитовым 16.12.1906, а также «Наставление о способе изготовле
ния дактилоскопических снимков» и «Наставление о способе регистрации дактило
скопических снимков» [10].

В циркуляре, в частности, отмечалось, что из всех существующих систем уголов
ной регистрации «наиболее простой, но в то же время зиждущеюся на строго научных 
основаниях и безусловно точною, является система дактилоскопии» [11]. Согласно 
установленных правил, дактилоскопированию подвергались лица, обвиняемые в 
преступлениях, влекущих за собою наказание, соединенные с лишением всех прав 
состояния, осужденные к ссылке на каторжные работы или на поселение, а также 
обвиняемые в бродяжничестве [12].

Таким образом, исследователи вполне обоснованно называют 30.12.1906 датой 
введения дактилоскопии, как метода уголовной регистрации, во всех тюремных 
заведениях России. Однако, автор, в принципе соглашаясь с такой датировкой, 
предлагает уточнить ее с поправкой на новое летоисчисление, т.е. добавить 13 дней. 
Следовательно, официальной датой введения дактилоскопии в Российской империи 
следует считать, по нашему мнению, 12 января 1907 г.
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Теперь попробуем выяснить не менее важный 
бь1ла введена Министерством внутренних дел в полицейских учреждениях?

Подавляющее ольшинство ученых утверждают, что одновременно с Главным 
тюремным управлением инистерства юстиции дактилоскопическая регистрация 
была введена в департаменте полиции Министерства внутренних дел [13]. При этом 
называется секретный циркуляр Департамента полиции «О применении антропомет
рии и фотографии к регистрации преступников» от 29.12.1906 №1, направленный 
начальникам губернских жандармских управлений и охранных отделений, а также его 
аналог от 09.04.1907 № 110, адресованный губернаторам, градоначальникам и 
Варшавскому обер-полицмейстеру.

В качестве аргумента авторы приводят выдержку из «Инструкции фотографирова
ния преступников и составления регистрационной карты примет», приложенной к 
этим циркулярам, в которой, в частности, указывалось, что «дактилоскопия является 
наилучшим способом классификации карточек с приметами и применяется или са
мостоятельно (без фотографий), или же как дополнительное средство удостовере
ния личности...» [14].

Ознакомимся с содержанием указанного циркуляра. Во вступительной его части, 
в частности, говорилось: «Практика уголовного розыска за последние годы показы
вает, какую массу затруднений вызывает установление личности даже наиболее 
выдающихся и опасных преступников, хотя бы в руках полиции и имелись доказа
тельства их преступного прошлого, приметы и фотографии, но снятые настолько 
небрежно и бессистемно, что в нужный момент нет никакой возможности быстро ис
пользовать накопившийся о данном лице материал, разбросанный к тому же в разных 
делах и архивах. Ввиду сего представляется неотложно необходимым немедленное 
упорядочение регистрации всех задерживаемых по разным поводам или привлекае
мых к дознаниям лиц при помощи правильного судебно-полицейского их фотографи
рования и точного описания примет по известной антропометрической системе 
Бертильона, представляющей, в соединении с фотографией, лучший научно
обоснованный метод регистрации преступников для установления впослед
ствии их самоличности и особенно пригодный для потребностей розыска...» 
(выделено мной. — В.Ч.) [15].

О дактилоскопии в циркуляре упоминалось лишь в заключительной части: 
«...В виду вышеизложенного, препровождая при сем 1 экземпляр инструкции фото
графирования преступников и составления регистрационной карты примет, Депар
тамент полиции, по приказанию г(осподина) министра, просит Ваше Превосходи
тельство сделать распоряжение о принятии на антропометрической станции во 
вверенной вам губернии означенной инструкции к руководству во всем, что касается 
фотографирования лиц, обвиняемых в общеуголовных преступлениях, и впредь, 
1 экземпляр фотографий с антропометрическими, а там где применяется дактило
скопия, то и с дактилоскопическими данными, доставлять в регистрационный 
отдел Департамента полиции...» (выделено мной. — В.Ч.) [16].

В прилагаемой к циркуляру Инструкции дактилоскопия определялась, как «особый 
упрощенный способ регистрации преступников при помощи отпечатывания кожных 
линий со всех пальцев обеих рук задержанного» [17]. Далее сообщалось, что вопрос 
о повсеместном введении в империи регистрации преступников по одной из приня
тых в западноевропейских государствах систем (антропометрия или дактилоскопия)
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с образованием для сего особого центрального на всю Россию учреждения для уста
новления личностей преступников, «еще окончательно министерством не ре. 
шен». Поэтому рекомендовалось снятие антропометрических или взамен их дакти
лоскопических оттисков предоставить на усмотрение «местных начальствующих лиц 
с тем, чтобы там, где антропометрия или дактилоскопия уже применяется, не 
прекращать и впредь применение этих одинаково полезных для регистрации 
преступников методов» (выделено мной. — В.Ч.) [18].

В Инструкции помещались образцы регистрационных антропометрических и дак
тилоскопических карточек. К табл. 9, где приводился образец антропометрической 
карточки Берлинской полиции с дактилоскопическими оттисками, давалось объясне
ние характера рисунков кожных линий, где, в частности, и указывалась приводимая 
выше цитата, что «дактилоскопия (оттиски кожных линий первых суставов пальцев 
обеих рук) является наилучшим способом для классификации карточек с примета
ми...» [19]. К циркуляру кроме Инструкции придавались также 5 образцов регистра
ционных карточек (две основные и три дополнительные) и сравнительная таблица 
распределения узоров кожных линий по системе Генри, Виндта и Рошера [20].

Таким образом, в этом циркуляре «впервые Департамент полиции выразил свое 
официальное отношение к дактилоскопии и предложил применять ее сыскным отде
лениям наравне с антропометрией» [21 ], хотя подчеркивал, что антропометрическая 
система Бертильона представляет «лучший научно-обоснованный метод регистра
ции преступников...» [22].

А теперь рассмотрим секретный циркуляр Департамента полиции от 26.09.1907 
№ 150270, адресованный губернаторам, градоначальникам, начальникам гу
бернских жандармских управлений и охранных отделений [23]. В нем, в частности, 
указывалось: «Циркулярами Департамента полиции от 29 декабря 1906 г. за № 1 и 9 
апреля 1907 г. за№ 110 было разъяснено, насколько важно и необходимо, в целях ус
пешности розыска и дознаний, сохранение следов преступлений при помощи меха
нического их закрепления. В ряду способов, имеющих весьма серьезное значе
ние в этом направлении, заслуживает особого внимания дактилоскопия 
(оттиски кожных линий пальцев рук), которая представляет собою не только посо
бие для регистрации уже задержанных преступников при помощи воспроизведения 
случайно оставленных ими на бумагах, частях мебели, на ламповых и оконных стек
лах, на глянцевитой поверхности обуви и т. п. предметах оттисков линий кожи пальцев 
рук» (выделено мной. — В.Ч.) [24].

К циркуляру прилагались «Правила для обнаружения, сохранения и фотогра
фирования следов оттисков кожных линий пальцев рук, обнаруживаемых при 
осмотрах мест преступления», с которыми Департемент полиции «имел честь про
сить» ознакомить полицейских, жандармских и охранных чинов «на предмет приоб
щения таковых в качестве вещественных доказательств к дознаниям и следственным 
производствам, а равно для наведения по ним справок в тех учреждениях, где в на
стоящее время уже применяется дактилоскопия с целью выяснения, не являются ли 
заподозренные преступники уже зарегистрированными где-либо ранее при помощи 
дактилоскопии рецидивистами» [25]. В заключительной части циркуляра Департа
мент полиции считал необходимым добавить, что «широкое и умелое применение 
рекомендуемых правил должно быть предписано упомянутым выше чинам, как одно 
из весьма существенных средств собирания улик по делам о преступлениях» [26].
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К циркуляру в качестве приложения также придавалась «Таблица распределения по 
разрядам и сокращенное обозначение различного рода узоров кожных линий по 
главным признакам, подразделение их на отделы, подотделы и важнейшие особенно
сти узоров (составлено по Бертильону, Генри, Виндту и Кодичек)».

Следует отметить, что именно правила, объявленные циркуляром Департамента 
полиции от 26.09.1907, были «первым официальным руководством по дактило
скопии» [27]. Поэтому не случайно, что среди научных пособий, которые выдавались 
начальникам сыскных отделений, окончивших курсы при Департаменте полиции в ок
тябре 1908 г., фигурировал именно циркуляр Департамента полиции о применении 
дактилоскопии от 26.09.1907 № 150270 [28]. Именно на этот нормативный акт ссыла
лись участники Особого совещания при Министерстве юстиции (май 1910 г.), где рас
сматривался вопрос о применении дактилоскопического способа исследования при 
раскрытии преступлений. В частности, председательствующий товарищ министра юс
тиции А.Н. Веревкин отмечал «довольно ограниченную область применения дактило
скопии», и «меры, предпринятые в этом направлении министерством юстиции, учреж
дением 16 декабря 1906 г. Центрального Дактилоскопического Бюро при Главном Тю
ремном управлении, а несколько позже Департаментом полиции — для своих надоб
ностей — изданием циркуляра от26.09.1907№ 150270» (выделено мной. — В.Ч.) 
[29]. Известный криминалист А.И. Громов в указателе литературы о кабинетах научно
судебной экспертизы также называл: « Циркуляры М-ва В.Д. о применении антропо
метрии и фотографии от 9.04.1907 № 110 и 29.12.1906 № 1 — о применении дакти
лоскопии — 2.09.1907 N2 150270 (выделено мной. — В.Ч.) [30].

Появление циркуляра Департамента полиции от 26.09.1907, по нашему мнению, 
могло быть вызвано следующим обстоятельством. Как уже отмечалось, в январе 
1907 г. при Главном Тюремном управлении Министерства юстиции было учреждено 
Центральное дактилоскопическое бюро (ЦЦБ). В феврале 1907 г. вЦДБ поступил дак
тилоскопический листок на арестанта Михаила Ефимовича Кукушкина, обвиняемого 
по ст. 951 Уложения о наказаниях, а после освобожденного из тюрьмы с передачей в 
распоряжение полиции. В начале сентября того же года начальник Самарской тюрь
мы направил в ЦДБ дактилоскопический листок на арестанта Арсения Федоровича 
Шубина, обвиняемого по ст. 951 и 952 Уложения о наказаниях. После определения 
дактилоскопической формулы последнего оказалось, что она одинакова с дактило
скопической формулой Кукушкина. Когда их дактилоскопические листки сравнили, то 
они оказались «в мельчайших подробностях тождественны» [31].

Думается, что руководство Министерства юстиции не замедлило довести до 
сведения конкурирующего ведомства — Министерства внутренних дел о «первой ла
сточке» дактилоскопической регистрации, подчеркнув тем самым приоритет Минис
терства юстиции в этой области.

Поэтому реакцией Департамента полиции на данный факт и явилось издание 
циркуляра от 26.09.1907.

Таким образом, автор полностью солидарен с В.М. Колдаевым, утверждающим, что 
именно «... 1907 год стал датой рождения дактилоскопии в российской полиции» [32].

Вместе с тем, среди криминалистов имеется и другая точка зрения. Так, извест
ный криминалист проф. Р.С. Белкин пишет, что дактилоскопическая система в России 
«была введена в тюрьмах в 1907 г., ас 1908 г. во всех полицейских управлениях 
(выделено мной. — В.Ч.) [33]. В работе «История отечественной криминалистики»
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ученый уточняет, что «...в декабре 1906 г. во всех тюрьмах вводится дактилоскопиро
вание заключенных», а Законом «Об организации сыскной части» от 06.07.1908 
«...предписано дактилоскопировать в сыскных отделениях всех задержанных по по
дозрению в совершении уголовных преступлений» [34]. Последняя дата указана и в 
«Хронологии формирования и развития отечественной криминалистики...», поме
щенной в конце книги: «6 июля 1908 г. — закон о введении дактилоскопирования во 
всех уголовно полицейских отделениях России» [35]. При этом автор не дает никаких 
ссылок на литературные источники.

Данное утверждение известного ученого-криминалиста стало в истории отечест
венной криминалистики аксиомой и, как это нередко бывает в науке, перекочевало во 
многие научные статьи, учебные пособия, справочные издания, а также монографии 
современных исследователей-криминалистов [36]. Так, автор недавно вышедшей 
монографии по современной дактилоскопии проф. С.С. Самищенко утверждает, что 
«в 1908 году дактилоскопирование было введено приказом во всех уголовно-поли
цейских отделениях России» [37].

В данном случае уважаемый проф. Р.С. Белкин допустил неточность: в Законе «Об 
организации сыскной части» от 06.06.1908 о дактилоскопии не говорится ни 
слова ! [38]. Об этом автор статьи упоминал еще три года назад на Международной 
научно-практической конференции, посвященной дактилоскопии и проходившей в 
г. Киеве [39].

Автора долгое время занимал вопрос: почему известный ученый не ознакомился с 
таким важным для истории криминалистики нормативно-правовым актом? Думается, 
что первоисточник, которым пользовался проф. Р.С. Белкин, не вызывал у него ни ма
лейшего сомнения. Следует предположить, что этим авторитетом был автор извест
ной монографии по дактилоскопии, немецкий криминалист, доктор Роберт Гейндль, 
писавший, что в России «...только законом от 6 июля 1908 года «Об организации уго
ловной полиции» была введена в больших городах при уголовных полицейских управ
лениях правильная дактилоскопия» [40].

В заключение отметим, что на проходящем в Петербурге Особом междуведом
ственном совещании (съезде) деятелей уголовного сыска (1913 г.) обсуждался во
прос о методах уголовной регистрации: антропометрической и дактилоскопической 
системах идентификации личности. Несмотря на то, что сторонники дактилоскопии 
оказались в большинстве, совещание, отметив «преимущественное удобство и точ
ность дактилоскопии», не нашло возможности отказаться от применения антропоме
трии. Причина такого решения объяснялась тем, что «помимо существования в обе
их столицах богатейших регистрационных бюро, обладающих коллекциями из сотен 
тысяч экземпляров антропометрически зарегистрированных преступников, —ив гу
бернских городах, вследствие сравнительно недавнего применения дактилоскопии, 
регистрация в большинстве случаев ведется антропометрическим путем» [41]. 
И только после прихода нового руководства уголовного сыска империи (В.И. Лебеде
ва сменил бывший начальник московской сыскной полиции А.Ф. Кошко), циркуляром 
Департамента полиции от 26.09.1914 № 156772 дактилоскопия вводилась «как ос
новная и единственно целесообразная» система уголовной регистрации [42]. При 
этом антропометрия сохранялась, «но только для опознания старых рецидивистов, 
могущих быть зарегистрированными в тех сыскных отделениях, которые существо- 
вали до 1908 г. и в которых еще не было нынешних усовершенствованных способов
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Висв1тлено юторичн! аспекти виникнення та розвитку такого напряму крим!налютичних 
дослщжень, як щентиф|кац1я особи за ознаками зовш’шност1. Проанал'1зовано як всесвггн!й 
розвиток цього напряму дослщжень, так I вггчизняний. Розглянуто виникнення таких понять, 
як антропометр1я, габ!тоскоп1я, словесний портрет тощо. Наведено дисертац|йн1 
Дослщження, що було захищено в галуз, щентиф|кацй особи за ознаками зовн1шност1.

Ключов! слова: щентиф|кащя особи, зовжшнють, антропометр|я, габ1тоскоп1я, словесний 
портрет.

1дентиф!кац!я за ознаками зовн!шност! у сучасному розум!нн! — це встановлення 
тотожност! або в!дм!нност! конкретно! особи в оперативно-розшукових або крим!на- 
льно-процесуальних ц!лях.

1дентиф!кац!я особи за ознаками зовн!шност! мае велику! щкаву !стор!ю. Так, у Дав- 
ньому бгипл у 305-30 роках до н. е. у судових актах уперше наводяться детальн! 
схеми опису прикмет злочинц!в, а у 238 р. до н.е. вперше зареестровано появу прооб
разу «словесного портрета» — найдавыше текстове свщчення опису зовн!шност! 
злочинця у судових актах. До 14 р. до н.е. вщносять перш! письмов! свщчення про ви- 
користання ознак зовн!шност! людини для н розшуку: «Молодий раб Аристотена... !м’я 
Герман, пр!звисько Нейлос, народився в Бамб!ко (Сир!я), приблизно 18 рок!в, серед- 
нього зросту, безбородий, з прямими ногами, з ямкою на п!дбор!дд!, з бородавкою, 
схожою на чечевицю на л!вому крил! носа, з рубцем через л!вий кут рота. Мав татую- 
вання варварськими ливрами на правому зап’ястку...» [1, с. 45-46].

Вщтворення особливостей зовн!шност! людини з використанням твор!в образот- 
ворчого мистецтва, наприклад, портретних малюнюв, призвело до щеТ використання 
портрелв з метою розшуку ос!б, що переховуються в!д правосуддя. Вщомо, що таке 
використання витвор!в мистецтва було досить поширеним у середньов!чн!й бвроп! та 
у Середн!й Ази. До реч!, в легенд! розповщаеться, що вщомий вчений Авщена розшу- 
кувався за допомогою портрета, намальованого художником, який був з ним близько 
знайомий.

6 пщстави вважати, що в Росп вже у XIV ст. ознаки зовн1шност! не Фльки використо- 
вувалися для вФзнання, а й ф1ксувалися в певних документах — своерщних вп!зна- 
вальних картах. Як приклад, можна навести шматок шк!ри, який було знайдено в 
1843 р. п!д час ремонту в Московскому Кремль На цьому первюному документ! були 
описан! риси зовншност! людини на !м'я Микита: «Микита плешив, бородат. Швец, 
портной. Бородавица на правом лици, пятно у него в косници» [2, с. 94].

У 1860 р. у м. Лувен! (Бельпя) начальник в’язниц! Стевенс, посилаючись на вчення 
Кетле (вчений стверджував, що на свт немае двох людей з абсолютно однаковою бу-
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довою лла), запропонував вим1рювати окружнють голови, довжину вух I ступн!в, зр!ст 
та ширину грудно'1 кл!тини у вс!х дорослих злочинщв для IX реестрацн. Стевенс ствер- 
джував, що отриман! при цьому показники не можна приховати перевдяганням, 
гримуванням тощо [3, с. 18].

Важливою ф(гурою в юторн щентиф|кацп особи за ознаками зовн1шносл е, без- 
умовно, Альфонс Берлльйон — син вщомого лжаря та антрополога Лу< Адольфа 
Берлльйона. А. Берттьйон розробив антропометричний метод крим1налютично1 
реестраци, так званий «берт!льйонаж» (у 1881 р. вийшла його книжка «Практичне ви- 
користання антропометр!!», а у 1893 р. — праця «Антропометричне ототожнення»), 
Також в!н е автором системи опису ознак зовн1шност, людини — словесного портрета 
(удосконаленого п!зн!ше ,тал1йцем С. Оттоленп та швейцарцем Р. Рейссом). У 1885 р. 
А. Берлльйон розробив правила, методику I обладнання для сигналетично! фото- 
графн (опис особливих прикмет) живих ос!б та труп!в (див.: [4, с. 38]).

Альфонс працював у бюро щентиф1кацп Паризько! пол!цейсько1 префектури, де у 
1879 р. уважно вивчав фотограф!! ув’язнених, а також пор1внював форми 1хн!х вух, 
нос!в. Дал! В1Н розпочав обм1рювати ос1б, що пщлягали реестрацп. В результат, 
А. Берлльйон д!йшов висновку, що розм,ри окремих частин лла у р1зних ос,б можуть 
зб!гатися. Але н!коли не збтатимуться розм>ри чотирьох або п’яти частин лла одно- 
часно. Результати сво'|'х вим,рювань в!н сформулював у доповщн!й префекту паризь- 
ко'| пол|'цп, але пщтримки не отримав. А. Берлльйон продовжував працювати над 
сво1м методом, доводячи неефектившсть 1снуючих описувань зовн!шносл та 
неякюних фотозн1мк!в.

Нарешл, П1сля зм1ни префекта пол)ци, А. Берлльйон отримав дозвш на спробу за- 
стосування свого методу строком на три мюящ. За цей час В1Н 1з двома пом!чниками 
поповнив картотеку 1800 реестращйними картками. За десять дн,в до юнця випробу- 
вального терм1ну А. Берлльйону вдалося щентифжувати злочинця, що був зареестро- 
ваний у його картотещ пщ ,ншим пр1звищем. Цей перший усп,х дов1в кер!вництву 
ПОЛ1ЦИ, що метод д1йсно спрацьовуе I може призвести до револющйних зм!н у 
крим1нал1стиц|.

3 часом А. Берлльйон почав працювати над вир|шенням ще одНеТ проблеми — як 
використовувати вщомосл про зовн!шн!сть особи для проведения розшуюв. В1н роз
робив новий спос,б фотозйомки, за яким можна було б зафжсувати незм!нн! риси 
людського обличчя. А. Берлльйон отримав для свое! служби щентиф!кацн фото
ателье, залучив фотографа, якого навчив зн,мати затриманих в анфас , профшь з од- 
наково, вщстан!, при однаковому осв1тленн1 та на спещально сконструйованому крюлI. 
Фотокартки наклеювались на картку з даними вим1рювань, туди ж додавався словес- 
ний опис зовышносл злочинця з точними характеристиками прикмет людини. В>н 
навив для кожно! видимо, прикмети голови сформулював характеристики з лперним 
позначенням. Низка таких л!тер складала формулу, за якою можна було вести пошуки 
у в язницях. Таким чином, словесний портрет був уведений у французьськ,й пол1цн як 
доповнення до картки з вим1рами I як основний зас,б пщ час розшуку злочинця.

Усп!шна щентифжащя А. Берлльйоном убивц! й анарх!ста Равашоля призвела до 
величезно! популярносл берлльйонажу в ус!й бвропг У 1890 р. метод антропометра 
було введено в Роси. Але пюля юлькох десятил,ть широкого застосування антропо- 
метрп в багатьох кранах, крим!нал!сти все б,льше уваги почали прид!ляти розвитку 
дактилоскопи. Тому в 1914 р. на М1жнародн!й конференц,, полщн в якост! м1жнародно-
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го способу Iдентиф|кац|I ос!б було запропоновано 
СК0П1Ю.

Понад ста рок!в тому в крим!налютиц! була дуже популярною теор,я !тал!йського 
псих!атра й антрополога Чезаре Ломброзо. Цей вчений наприк!нц! XIX ст. першим 
дослщжував злочинщв, спираючись на ч,тко заф1ксован! антропометричн, дан!. В!н 
вивчав звича! та характеры риси жител!в криминогенно! ГПвденно! 1талп I в результат! 
з!брав числены матер!али. У в'язницях та псих!атричних лжарнях м!ста Пав!Т спещаль- 
ним циркулем в,н вим!рював розм!р черепа злочинц!в. Ч. Ломброзо виявив левы ано- 
мал!| в будов! черепа, що, на його думку, наближають злочинц!в до тварин. Також уче
ний проводив антропометричну та псих!атричну експертизи ! д!йшов висновку, що у 
деяких людей схильнють до злочиыв властива з народження. Це нав!ть призвело до 
виникнення терм!на «природжен! злочинц!». За думкою Ч. Ломброзо, злочинець — це 
атавютичне явище, що у своему розвитку крокуе назад в!д решти людства. В!н не 
здатний самост!йно зупиняти свою протизаконну повед!нку, осктьки його мозок 
працюе ненормально. На думку вченого, сусп!льству краще позбавлятися таких 
«природжених злочинщв». Головними ознаками, що свщчать про злочинн! схильност! 
особи, Ч. Ломброзо вважав сплющений ню, низьке чоло, рщку бороду, велик! щелепи 
тощо. У 1875 р. вийшла у стил! памфлету невелика праця Ч. Ломброзо пщ назвою 
«Злочинна людина у!! стосунку з антрополопею, юриспруденщею та псих!атр!ею», що 
отримала популярысть! за межами 1талн. Наприклад, викладена теор!я була !з захоп- 
ленням сприйнята у царськ!й Рос!'!. Сл!дч! органи послуговувалися вченням Ч. Лом
брозо !, нав!ть, посилалися для пщтвердження звинувачень на науков! розробки 
!тал!йця. Тобто людину могли засудити лише за те, що в не! низько розташован! над
бровы дуги. В подальшому ця теор!я була спростована багатьма спещалютами. Однак 
! в сучасних умовах неможна вщкидати те, що ф!з!огном!чний анал!з в!д!грае певну 
роль у крим!нал!стищ.

Слщ зазначити, що у крим!нал!стичн!й л!тератур! перше документально зафжсова- 
не використання суб'ективного портрета для розшуку злочинця датовано 1908 р., 
коли у Лейпциз! за трьома вщ!браними у картотец! фотозымками за свщченнями 
очевидщв було виготовлено та опублжовано в газетах мальований портрет убивщ.

У к!нщ XIX — на початку XX ст. у Роси з’являються публ!кацп, в яких популяризують- 
ся досягнення ново! науки крим!нал!стики в заруб!жних кра!нах. Серед таких у 1899 р. 
в журнал! «Право» вийшла стаття Моргул'юа «Антропометрия в Париж!», а також пере- 
кладена рос!йською мовою книга Р. Рейсса «Словесний портрет» (1911 р.). Популяр
ною була ! книга рос!йського пол!цейського генерала В.1. Лебедева «Мистецтво роз- 
криття злочиыв», яка вийшла трьома випусками (1909-1912 рр.) (див.: [5, с. 45-46]). 
До довщкових видань того часу належать опублжован! в 1913 р. департаментом пол!цп 
5 випуск!в розшукових альбом!в, призначених для службового користування.

До початку 70-х рок!в XIX ст. у Рос!йськ!й !мпер!Т юнував жорстокий середньов!чний 
спос!б реестрац!! злочинщв — таврування, що був узаконений у 1691 р. царським ука
зом для вщмежування злодив вщ «добрих людей». П!сля скасування в 1863 р. тавру
вання, реестращя злочинщв зд!йснювалася д!льничною полющею за допомогою 
спещальних реестрових книг, де занотовувалися прикмети ос!б. Сл!д зазначити, що 
описания прикмет велося безсистемно. 3 введениям антропометр!, замють цих книг 
були створен! картотеки для реестрац!! затриманих, розшукуваних ! засудженних. 
Перше у Рос!, реестращйне бюро, що називалося антропометричною станщею, було
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створене при Петербурзьюй розшуковм пол!цп у 1890 р. «для позбавлення реци- 
див1СТ1В можливост! приховувати свою попередню судимють, р!вно як констатування 
пщозрглих ос!б, бажаючих приховувати свое минуле ! свое д!йсне звания» [5, с. 53]. 
Через два роки в !нших мютах було вщкрито ще 12 аналопчних станций, у тому числ! й 
Одеську (едину на той час в УкраТн!). Головна функфя цих станфй полягала у 
реестраф! ! ототожненн! злочинц!в за допомогою антропометричних вим!р!в, розроб- 
ленихА. Бертшьйоном. П1д час заповнення картки рекомендувалося пом!щати фото- 
картку злочинця. У 1862 р. при Санкт-Петербузьюй пол1цй для зняття портрета з об- 
винувачених з метою встановлення !х особи було орган!зовано фотограф!чне бюро.

Через деякий час аналопчн! бюро було створено ! в !нших мютах. Наприклад, пер
ше в Укра1Н1 пол!цейське фотоателье було вщкрито в 1864 р. у м. Бобринф [5, с. 54]. 
Таким чином, наукова база для виникнення судово, фотографа була створена на- 
приюнф XIX ст. Вагомий внесок у цю справу зробив роФйський вчений 6.Ф. Бу- 
ринський. 1898 р. за вщкриття у галуз! фотограф!! в!н удостоений Ломоносовсько! 
премп Рос!йсько! Академ!!' наук.

У серпн! 1901 р. розшукову пол!фю м. Киева очолив колезький секретар Г. Рудий, 
який через мюяць п!сля свого призначення вщбув у вщрядження до Лондона ! Парижа 
з метою ознайомлення з досвщом розшуково! роботи. Результатом його двохмюячно- 
го вщрядження стала повна реорган!зац!я ки!'всько! розшуково! пол!цп ! створення 
антропометричного каб!нету в к!нф 1901 р. Реестрафя проводилася таким чином: на 
кожного затриманого складалася антропометрична картка за системою А. Берт!льйо- 
на у трьох прим!рниках. Перший з них знаходився у шаф! № 1 вщповщно до виду вчи- 
неного злочину; другий — у шаф! № 2, де картки зберюалися за алфавпом; трет!й 
прим!рник картки знаходився у шаф! № 3 у порядку берт!льйонажу. Фотокартки 
невп!знанихтруп!в розташовувалися у шаф! № 4 [5, с. 54].

П!сля створення в ус!х губернських ! найбтьш значних пов!тових мютах 89 розшу- 
кових вщфлень (згщно !з законом вщ 6 липня 1908 р. вони под!лялися на 4 розряди), 
почали зд!йснюватися заходи щодо розширення мереж! антропометричних каб!нет!в. 
Провщним пщрозд!лом у кожному розшуковому в!дд!ленн! було довщково-реест- 
рафйне бюро, головним заеданиям якого була реестрафя злочинфв, систематизафя 
вщомостей про них, встановлення особи, видача довщок про судимють ! розшук вин- 
них ос!б. Робота нових п!дрозд!л!в гфунтувалася на досягненнях антропометр!!, дакти
лоскоп!!, судово! фотограф!! та судового портрета. Процедура крим!нально! 
реестраф! була дуже складною: в одн!й т!льки реестрафйФй картф нал!чувалося 120 
пунктов. Тому департамент пол!ф! в 1913 р. пщ час реформування крим!нального роз- 
шуку опростив процедуру реестраф! злочинфв. Класиф!кафю затриманих оФб за сло- 
весним портретом зам!нили на дактилоскоФчну реестрафю, а антропометр!ю зали- 
шили т!льки для вФзнання рецидив!ст!в. Увесь реестрафйний матер!ал (понад 
200 000 фотокарток) у с!чн! 1915 р. перерестрували за новою таблицею вщповщно до 
вид!в ЗЛОЧИН1В (30 вид!в) [5, с. 58].

Пщ час громадянсько! в!йни значну частину накопиченого реестрафйного ма- 
тер!алу було втрачено. Укра1нськ! каб!нети науково-судово, експертизи продовжували 
працювати з перервами внаслщок зм!н пол!тично1 ситуац!!. Реестрафя злочинфв 
вщбувалася шляхом опису особи за ознаками зовФшност! з подальшим створенням 
картотек за алфавком. 3 1921 р. Укрцентророзшук ув!в й !нш! способи реестраф!, зок- 
рема, дактилоскоФчний та антропометричний. Розшук злочинфв проводився в основ-
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ному за ознаками словесного портрета, для чого було затверджено «1нструкц!ю по 
складанню словесного портрета», рекомендован! правила фотографування злочинщв 
та труп!в сигналетичним методом [5, с. 60-61 ].

Збереглися вщомост! щодо проведения двох експертиз !з встановлення особи за 
рисами зовн!шност1 у дореволюц!йн! роки К. Прохоровим. Першу з них описав в!н сам. 
У 1909 р. у м. Саратов! було затримано Кардино за пщозрою у вчиненн! с!м рок!в тому 
потр!йного вбивства. Тод! вбивцю за !менем Олександр Кара було засуджено на ка- 
торжн! роботи на 12 рок!в. У 1905 р. цей Кара спром!гся утекти з каторги I к!лька рок!в 
переховувався за чужими !менами. Затриманий Кардино вщмовлявся в!д того, що 
в!н — це вбивця Кара, тому виникла необх!дн!сть !дентиф!кацн його особи за трьома 
фотокартками, дв! з яких були виконан! в органах пол!цп за правилами сигналетично!' 
фотограф!!. Користуючись методом «словесного портрета», К. Прохоров встановив, 
що на вс!х фотокартках зображено одну й ту саму особу. Таким чином, особу Кара бу
ло щентиф!ковано. Другу експертизу К. Прохоров пров!в у 1916 р. у зв’язку з! сп!рним 
питаниям щодо походження в!д банкира Джамгарова позашлюбного сина артистки 
Мулен (Вариной). Експерт знову усп!шно застосував метод «словесного портрета» [3, 
с. 94-95].

Серед наукових досл!джень у галуз! щентиф!каци особи за ознаками зовн!шност! 
слщ вщзначити наступи! розробки вчених-крим!нал!ст!в. Досить детально питания 
!дентиф!кац!1 особи за фотозымками висв!тлювалося в прац! М. Вороновського 
«Уголовная техника» (видана в 1931 р.). У ц!й робот! автор стверджував, що портрет- 
на фотограф!я поступаеться за точнютю дактилоскопП, але за вщсутност! !нших спо- 
соб!в для ототожнення нерщко проводиться пор!вняння двох фотозн!мк!в. У книз! за- 
значалося, що найбшьш ефективним е пор!вняння сигналетичних фотографа; було 
викладено методи пор!вняльного дослщження фотозн!мк!в (див.: [3, с. 95-96]).

Перш! пщручники з крим!нал!стики в Рос!)' обмежували використання словесного 
портрета для звичайного вп!знання. На експертний аспект застосування цього мето
ду шляхом !дентиф!кацп особи за фотозн!мками вперше вказувалося у пщручнику з 
крим!нал!стики 1950 р. видання*(див.: [2, с. 96]).

М.В. Терз!евим було сформульовано основы правила об'ективност! !дентиф!каци 
особи за фотозн!мками. Так, в!н рекомендував доручати ц! дослщження досвщченим 
експертам, як! б детально проводили дослщження ознак зовн!шност! з описом Тх за 
системою словесного портрета. Автор писав: «Ознаки, на яких Грунтуеться висновок, 
мають бути видим! на фотограф!ях з достатньою ч!тк!стю. Слщ уникати висновк!в за 
такзваним загальним враженням» [6].

О.О. Гусевим у 1954 р. вперше в СРСР проведено дисертащйний анал!з 
встановлення особи за ознаками зовн!шност! (див.: [1, с. 128]). Учений зазначав, що 
зм!на пщ час фотозн!мання ракурсу особи тягне за собою зм!ну ознак на фотозн!мку. 
Так! зм1ни можуть бути настшьки суттевими, що !х неврахування може призвести до 
експертних помилок. О.О. Гусев робить такий висновок: «Хоча за фотозн!мком 
складно встановити, чи була нахилена голова, та ще складн!ше, майже неможливо, 
точно встановити кут нахилу, експерт до пор!вняння ознак, повинен спробувати 
встановити — при одному чи р!зному нахилах заф!ксован! особи на фотограф!чних 
зн!мках, що пор!внюються. Встановлюеться це за вщносним розм!ром видимо) 
частини ши!, т!м'яно! частини голови, за вщносним розташуванням л!нп, що поеднуе 
зовн!шн1 кути очей тощо» [7, с. 19].
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Ки’1вськ1 крим1нал1сти С.Ю. Брайчевська I М.М. Зюскин писали про усунення 
ускладнень пщ час експертно!' щентифжацп особи за фотозн!мками. Особливу увагу 
вони прид1ляли ЗМ1Н1 пропорций обличчя д!тей 31 зм1ною 1хнього в!ку. Також автори на- 
голошували на правильному тлумаченн! вим1р1в з фотозн1мк1в [8, с. 86].

Значну роботу в пошуках об'ективних критерив ощнки щентифжащйних ознак 
ЗОВН1ШНОСТ1 провели 3.1. К1рсанов I П.Г. Орлов. Вони зазначали, що ознаки для щен- 
тифкацп особи за рисами зовн1шност1 мають бути слйкими, вщносно незалежними 
в1д |нших ознак та такими, що рщко трапляються. Автори стверджували, що чим ви- 
нятков1ша ознака, тим б!льше щентиф!кащйне значения вона мае [9].

Дисертащйне дослщження крим1нал!ста з м. Рига Р.Е. Ельбура 1968 р. присвячене 
особливостям крим1нал1стично'| щентифжащ! ос!б за фотозображеннями з викорис- 
танням проективно! геометрн. В робот анал!зуеться вивчення можливостей алго- 
ритм1зацп процесу цього виду крим1нал1стично1 щентифжацн [10]. Учений використав 
щею центрального проектування для щентифжацн особи. Фотозымок людини за цим 
принципом розглядаеться як центральна проекщя системи просторових точок на пло- 
щину, отриману при невщомих кутах фотографування. Розроблена Р.Е. Ельбуром ме
тодика е щкавою, осктьки вона е спробою вщ!йти вщ в1зуального методу дослщжен- 
ня I наблизитись до максимально! об’ективност!. Але недолжи ще! методики 
(залежнють ефективност вщ характеру зображення, складн!сть геометричних пере- 
творень тощо) негативно впливають на н застосування в практищ.

У тому ж 1968 р. у Москв! вийшла праця вщомого вченого-крим!нал1ста В.О. Снет
кова «Портретная идентификация личности в оперативно-розыскной и следственной 
работе» [11], який I надал! значну к!льк1сть наукових праць присвятив щентифжаци 
особи за ознаками зовн1шност1. Так, у 1979 р. у Волгоград! видано перший впчизня- 
ний пщручник з курсу габ1тоскоп!1 В.О. Снеткова «Габитоскопия». В ньому автор уво
дить поняття габ!тоскопи як одного з окремих крим!нал!стичних учень (вщ лат. 
ОаЬНиз — зовн!шн!сть I грец. зкорео — спостертаю, розглядаю), викладае науков! ос- 
нови використання даних про зовн1плсть людини в крим!налютищ та систему метод!в 
габ1тоскопп. Кр!м того, В.О. Снетков розглядае техн!чн! прийоми та способи збирання 
[нформацп про зовн!шн1сть особи, формулюе поняття елеменпв й ознак зовышност 
людини I детально анал!зуе анатом!чн1, функцюнальн!, загальноф1зичн! та супутн! еле- 
менти. Розд1л 3 ще, пращ присвячений видам вщображення зовн1шност1 людини, що 
використовуються у крим!нал1стищ, роздт 4 — складанню словесного портрета, 
проведению сигналетично: фотограф,!, виготовленню суб'ективних портрете, по- 
смертних масок, пластичних реконструкщй обличчя за черепом. В останшх двох 
розд!лах (5 I 6) автор розглянув методики крим1нал1стично! портретной експертизи та 
медико-крим1нал1стично'| портретноТ експертизи, Тх особливост [12].

Дослщження П.С. Кузнецова в 1983 р. було присвячене застосуванню суб’ективних 
портретв у розкритт! злочин1в [13]. Г.1. Поврезнюк у 1993 р. присвятив дисертащю 
кримталютичному дослщженню з метою встановлення особи померлого [14].

У 1997 р. було захищено докторську дисертащю у форм! науково! доповщ! 
О.М. 3|н1на на тему: «Теоретические и практические проблемы криминалистического 
установления личности по признакам внешности» [15]. У дослщженн! надано 
крим1нал1стичну систему ознак зовн1шност1 людини; особливост! вщображення ознак 
зовн1шност1 та проанал!зовано методи встановлення особи за ознаками зовн1шност1. 
Звичайно, автором сконцентровано увагу на проблемних питаниях кожного з цих на-
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прям!в. У тому ж роц! в Харков! М.П Чернець присвятив дисертащю проблемам авто- 
матизованого пошуку в !нформац!йних масивах ос!б за Т'х портретними зображення- 
ми. Особливу увагу автор придшив запровадженню в практику розп!знавальних авто- 
матизованих систем, а саме системи «Портрет» [16].

Однпею з останн!х вичизняних наукових праць у галуз! !дентиф!каци особи за ознака- 
ми зовн!шност! можна назвати кандидатську дисертафю 1.В. Мартиненка «Крим!- 
нал!стичне досл!дження (нформацн про зовн!шн!сть особи методами та засобами 
1нформатики», захищену в 2005 р. у Нацюнальн!й академп внутр!шн!х справ УкраТни [17].

Загроза терористичних атак та !нших видов злочинов призводить до введения нових 
процедур реестрацн та контролю особ, що перетинають кордони кра’Тн, зокрема авто- 
матизованих систем на основ! алгоритмов бюметричноТ щентифокацп. Особливо важ- 
ливим е впровадження згаданих систем для !дентиф!кац!Т представниюв !нших рас, 
оскольки здатнють до Тхнього в!зуального впознання е досить слабкою.

Найбтыю упровадженими в св!т! е три бюметричн! методи, що довели свою прак
тичность: розпознавання за вщбитками пальщв, райдужною оболонкою та с!тк!вкою 
очей, а також рисами обличчя.

Можна ВИД1ЛИТИ головн! сфери застосування автоматизованих систем на основ! 
алгоритмов бюметричноТ щентифокаци: 1) прикордонний паспортний контроль, коли 
фото на документ! поровнюеться з обличчям його власника; 2) реестрацоя пасажир!в, 
коли системи розп!знавання обличчя ютотно пщвищують р!вень безпеки авоапереве- 
зень; 3) зовн!шн!й вщеоконтроль — система розп!знавання за обличчям у реальному 
час! видае дан! щодо присутност! розшукуваних чи п!дозр!лих ос!б; 4) контроль досту
пу; 5) омограцойн! служби, що зможуть виявляти особ, як! проживають за чужими омена- 
ми; 6) оперативно-розшукова д!яльн!сть. Автоматизован! бази даних дадуть змогу 
проводити пор!вняльний анал!з зн!мк!в п!дозр!лих чи розшукуваних ос!б з електронни- 
ми зображеннями [18, с. 37-38].

Безумовно, науков! дослщження у галуз! !дентиф!кацп особи за ознаками 
зовношност! постойно розвиваються, ! ще багато проблемних питань чекають свого 
вирошення.
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