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ственных или негосударственных учреждений и организаций либо дру-
гими сведущими лицами.  
Основанием проведения предварительной экспертизы в государст-

венном судебно-экспертном учреждении является ходатайство заинте-
ресованных организаций и должностных лиц. 
Орган или лицо, назначившие предварительную экспертизу, пред-

ставляют эксперту необходимые объекты для исследования и состав-
ления заключения. На этом этапе важно правильно отобрать объекты 
предварительной экспертизы. Они подразделяются на основные объек-
ты (подлежащие исследованию) и материалы, содержащие справочные 
сведения (информационные данные, необходимые для решения вопро-
сов, относящихся к предмету экспертизы). 
Заключение предварительной экспертизы состоит из вводной, ис-

следовательской частей и формулировки выводов. 
Вводная часть содержит наименование документа и дату его со-

ставления экспертом, когда, кем (фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность, ученая степень и ученое звание, должность, место и 
стаж работы по специальности) была проведена экспертиза и по пору-
чению какого органа; основания для назначения и проведения экспер-
тизы; перечни материалов, представленных эксперту и использован-
ных при производстве необходимых исследований.  
В исследовательской части эксперт описывает вид и состояние объ-

ектов, поступивших на экспертизу, а затем подробно излагает весь ход 
исследования. При этом в заключении отражается, какими материала-
ми эксперт пользовался, какие методы и приемы исследования приме-
нил, какие действия выполнил и в какой последовательности, какие 
исходные положения науки, техники, государственные стандарты взя-
ты за основу исследования.  
Затем эксперт излагает методику сравнительного исследования; 

указывает, с помощью каких приборов, методов исследовались состав-
ные части, элементы, какие использовались справочно-нормативные 
документы, литературные источники; дает ссылки на иллюстрации, 
приложения. В конце исследовательской части заключения эксперт 
излагает результаты сравнения и на их основе формулирует свои выво-
ды, опираясь на научные положения и данные, полученные опытным 
путем. 
Выводы эксперта должны полностью вытекать из проведенной экс-

пертизы, содержать ответы на поставленные вопросы. Изготовленные в 
ходе исследования фотоснимки, схемы, диаграммы, сопоставительные 
таблицы и другие материалы, иллюстрирующие выводы эксперта, при-
лагаются к заключению.  
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Наиболее часто экспертная инициатива проявляется в профилакти-
ческих предложениях эксперта, и здесь возникает проблема законода-
тельной регламентации экспертной профилактической деятельности. 
Экспертная профилактика – это деятельность эксперта по выявлению 

причин и условий, способствовавших совершению преступления (адми-
нистративного правонарушения) и разработке мер по их устранению. 
Анализ содержания норм Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь позволяет утверждать, что прямого закрепления профилак-
тическая деятельность эксперта в нем не нашла. Однако в ч. 1 ст. 236 УПК 
отмечается: «Если при проведении экспертизы эксперт установит об-
стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу кото-
рых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем 
заключении». Полагаем, что к таким обстоятельствам относятся причи-
ны и условия, способствовавшие совершению преступления. 
Профилактическая деятельность экспертов-криминалистов четко 

регламентируется Инструкцией об организации деятельности эксперт-
но-криминалистических подразделений органов внутренних дел Рес-
публики Беларусь» (гл. 17), утвержденной постановлением Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 185.  
В соответствии с п. 168 инструкции основными направлениями 

профилактической работы экспертно-криминалистических подразде-
лений являются: 
выявление условий, способствующих совершению преступлений, 

на основе анализа и обобщения практики проведения экспертиз, уча-
стия в следственных действиях, применения технических средств и 
криминалистических методов по заданиям оперативных подразделений 
органов внутренних дел; 
определение возможных способов совершения преступлений с уче-

том использования преступниками технических средств и конструк-
тивных недостатков мест хранения материальных и денежных средств; 
участие в обучении должностных лиц заинтересованных государст-

венных органов способам распознавания фактов преступных проявле-
ний, связанных с подделкой документов, ценных бумаг, вскрытием 
пломб, запирающих устройств и т. д. 
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В п. 169 указано: «Условия, способствующие совершению преступ-
лений, выявляются при проведении экспертиз как по заданиям лица 
или органа, назначивших экспертизу, так и по инициативе эксперта». 
В соответствии с п. 170 анализ и обобщение практики проведения 

экспертиз, участия сотрудников ЭКП в следственных действиях и опе-
ративно-розыскных мероприятиях в целях профилактики преступлений 
проводятся: 
по объектам исследования (видам вещественных доказательств) – 

в целях определения круга объектов, защита которых должна быть 
улучшена, а надежность повышена; 
способам совершения преступлений – в целях их изучения и разра-

ботки средств, применение которых исключит возможность или затруд-
нит совершение новых преступлений аналогичными способами, а также 
средств, повышающих возможность выявления таких преступлений; 
видам преступлений – в целях разработки рекомендаций, имеющих 

значение для предупреждения определенных категорий преступлений. 
Таким образом, организация профилактической деятельности экс-

пертно-криминалистических подразделений должна осуществляться в 
соответствии с принципами:  
плановости; 
обеспечения контроля за осуществлением профилактических меро-

приятий; 
налаживания взаимодействия экспертно-криминалистических под-

разделений со следственными и оперативными службами при осущест-
влении профилактической деятельности; 
целесообразности и приемлемости (прежде всего с экономической 

точки зрения) профилактических рекомендаций и предложений. 
В профилактической деятельности эксперта-криминалиста можно 

выделить следующие стадии: 
выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступ-

ления; 
разработка профилактических предложений; 
внедрение разработанных предложений; 
выяснение хода реализации профилактических предложений. 
Профилактическая деятельность сотрудников экспертно-кримина-

листических подразделений, организованная должным образом, оказы-
вает существенное влияние на предупреждение преступлений и адми-
нистративных правонарушений.  
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Ряд исследователей считают, что экспертиза порнопродукции 
должна быть сугубо однородной, полагая, что сам термин «порногра-
фия» является отображением исключительно искусствоведческой кате-
гории. Мы солидарны с позицией ученых, которые считают возмож-
ным не согласиться с данным суждением, основываясь на том, что ис-
кусствоведческая теория игнорирует потенциальный вред, который 
может быть нанесен объектами порнографического характера. В част-
ности, В.В. Нагаев отмечает, что искусствоведческая экспертиза пред-
полагает решение задач, связанных с анализом и оценкой художест-
венных произведений с целью их атрибуции, определения историко-
культурной и материальной ценности. Криминальная порнография с 
изображением сцен садизма, насилия на сексуальной почве, педофи-
лии, зоофилии, некрофилии явно выходит за рамки искусства, что под-
черкивает ограниченность по своей природе искусствоведческого под-
хода в экспертизе порнопродукции. 
Представляется, что использование комплексного подхода к разре-

шению рассматриваемой проблемы является обоснованным, поскольку 
позволяет экспертам разных специальностей сформулировать наиболее 
объективный вывод, связанный с отнесением исследуемых объектов к 
предметам порнографии. При этом мы придерживаемся тезиса, что 
требуемая комплексность не может быть достигнута путем механиче-
ского сложения данных и положений различных наук. Интегрируемая 
система знаний должна иметь определенную теоретическую базу. 
В настоящее время основные критерии отнесения аудиовизуальной 

продукции с изображением несовершеннолетних к порнографической 
закреплены в Положении о Республиканской экспертной комиссии по 
предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 13 февраля 2012 г. № 143. В соответствии с ним порнографиче-
ские материалы или предметы порнографического характера с изобра-
жением несовершеннолетнего – это «разновидность порнографических 
материалов или предметов порнографического характера, которая 
включает в себя материалы или предметы, содержащие любое изобра-
жение или описание ребенка, либо воспринимающиеся как изображе-
ние или описание ребенка либо совершеннолетнего лица, имитирую-
щего ребенка, совершающего реальные или смоделированные действия 


