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специальные формы и методы проверки, комплексно включающие наряду с гласными и негласные формы, методы; 
механизм использования оперативно-розыскной информации в соответствии с уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным зако-

нодательством Республики Беларусь. 
2. Данная проверка имеет признаки, присущие именно функционально-целевой деятельности КГК по обеспечению экономической безо-

пасности государства: 
специальная комплексная проверка КГК имеет отличия от иных видов проверок, проводимых сотрудниками иных структур (министерств, 

комитетов, ведомств) нашего государства (оперативных, тематических, встречных, дополнительных, контрольных и др.); 
при ее проведении используются в комплексе специальные знания других отраслей (экономические, юридические, технические, психоло-

гически, социологические, управленческие и т. д.); 
проверяется деятельность организаций, их обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика, представительств 

иностранных организаций, индивидуальных предпринимателей; 
она является специальной проверкой в силу того, что при ее проведении реализуется комплекс задач правового, экономического, техно-

логического, технического, финансового и иного характера; 
специфика данной проверки обусловлена и тем, что в процессе ее проведения при решении наиболее сложных задач по обеспечению 

экономической безопасности государства предполагается использование оперативно-розыскной информации. 
3. По структуре и комплексу решаемых общих задач данные проверки в зависимости от реализации принципов законности, целесооб-

разности, внезапности, динамичности, комплексности, экономичности сил, средств и методов, а также некоторых других, прямо обусловлен-
ных конкретными обстоятельствами (связанных с определением и использованием сил, средств, времени, учетом особенностей деятельности 
подлежащего проверке субъекта, иного) могут быть: полноструктурными, усеченными в различной степени (мере), упрощенными. 

4. При проведении рассматриваемой проверки могут быть использованы организационно-тактические формы, разработанные в теории 
оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. Они не вступают в противоречие с нормами УПК Республики Беларусь и закона Рес-
публики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». 

5. На основании материалов специальной комплексной проверки КГК: 
определяются неэффективные элементы и звенья финансово-хозяйственной деятельности юридического лица; 
дается оценка деятельности определенных должностных лиц, включая руководителя юридического лица, на предмет их мотивации, це-

левых установок, отношения к социальной защите коллектива трудящихся, профессиональной компетентности; 
прогнозируются с соответствующими оценками перспективы функционирования юридического лица, индивидуального предпринимателя 

по принципиальным вопросам, касающимся закупаемого сырья (стоимости, качества и др.), использования той или иной техники, тех или иных 
технологий, сохранения конкретных смежников, наличия определенной цепи посредников при реализации полуфабриката либо конечного 
изделия (продукта); 

разрабатываются предложения о целесообразности внесения изменений в штатное расписание юридического лица, относительно кад-
рового состава по должностям; 

вносятся предложения по определению формы учета результатов специальной комплексной проверки КГК, его срокам, ответственным 
за него должностным лицам и т. д. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕК И ГУБ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА 

Система описания человека в целях его розыска и идентификации по признакам внешности впервые нашла широкое применение в се-
редине XIX в. во Франции благодаря вкладу Франсуа Видока, и была усовершенствована Альфонсом Бертильоном и Рудольфом Рейсом. 

В последние десятилетия исследованию внешнего облика человека посвящены работы А.А. Гусева, В.А. Жбанкова, А.М. Зинина, 
П.С. Кузнецова, Т.Ю. Османова и др. В них авторы сформировали понятие и систему словесного портрета, включив в нее анатомические, 
функциональные и сопутствующие элементы внешнего облика человека и их признаки, направления использования учения о внешних призна-
ках для розыскных, идентификационных целей и др., внеся значительный вклад в развитие криминалистической габитоскопии. 

Вопросы, связанные с описанием некоторых анатомических признаков лица человека, таких как веки, губы, с учетом современных воз-
можностей изменения внешности не исследовались. Получаемые при этом признаки являются броскими и относительно устойчивыми, поэто-
му данная проблема актуальна, определяет задачи и составляет предмет авторского исследования. 

Решение вышеуказанной проблемы видится в учете новых достижений косметологии и их внешнего проявления в анатомических при-
знаках человека в габитоскопии. 

По мнению большинства авторов, веки описываются по различным критериям. Во-первых, по положению неподвижной части верхнего 
века (среднее, среднебоковое, отсутствие нависания, отсутствие нависания со значительным развитием подвижной части века, асимметрич-
ное, эпикантус (монгольская складка)). Во-вторых – по форме и выраженности подглазных мешков (выпуклые, складчатые, средне, сильно и 
слабо выраженные). В-третьих – по косметическому оформлению век (линии на краях век и тени описываются по месту их расположения, 
протяженности, направлению, ширине и цвету). Особенности описываются по состоянию век (недержание, свисающая складка верхнего века, 
нижнее веко с валиком, вывороченное или отвисшее). 

При описании губ указывают следующие признаки: высоту кожной части верхней губы, выступание губ, ширину кайм губ. 
Высота верхней губы определяется по расстоянию между основанием носа и ротовой целью и характеризуется как низкая (короткая), 

средняя, высокая (длинная). 
Выступание губ определяется в профиль, при этом фиксируется выступание верхней губы над нижней, выступание нижней губы по от-

ношению к верхней и выступание обеих губ. 
Ширина кайм губ оценивается как суммарно, так и по соотношению верхней и нижней кайм. По суммарной ширине губы могут быть ши-

рокими, средними, узкими (тонкими). По соотношению кайм – верхняя тоньше нижней, обе каймы одинаковы, верхняя толще нижней. 
Контур каймы верхней губы может быть прямой, дугообразный, извилистый, ломаный. Прямой контур каймы близок к прямой линии. Ду-

гообразный выражается в слабой дуге линии. Контур считается извилистым, если ломаная линия каймы в области носогубного фильтра имеет 
плавные изгибы. Если же эта линия образует углы, то такой контур считается ломаным. 

При составлении описания губ отмечаются их особенности: выступание средней части каймы верхней губы, раздвоение средней части 
каймы нижней губы. К особенностям также относят впадину на кожной части верхней губы, характеризующуюся по величине, форме, степени 
выраженности. 
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В настоящее время в косметологии используются различные способы, позволяющие изменить веки, губы и оставаться таковым в тече-
ние длительного периода. 

К данным способам относится микропигментирование, дермопигментирование, дермография, мигроимплантация пигментов, татуаж, 
перманентный макияж, корректирующий полуперманентный макияж. Все эти термины, по сути, являются синонимами и обозначают одно и то же. 

История татуажа уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в Египте во времена фараонов для придания взгляду особой выра-
зительности использовали натуральные красители, которые наносили на кожу с помощью заостренных бамбуковых палочек. Современная 
процедура татуажа, конечно, во многом отличается, но суть ее осталась неизменной – специальные пигменты наносят на верхний слой кожи, 
создавая тем самым желаемый контур и цвет. 

Перманентный макияж (татуаж) – это неглубокая косметическая татуировка. Прокол кожи при этом не глубже 1 мм, пигмент (импланти-
руемое красящее вещество) вводится только в верхние слои, а при заживлении впитывается в более глубокие, что позволяет ему быть устой-
чивым и сохраняться от трех до пяти лет. 

Использование перманентного макияжа на веках позволяет выделить некоторые особенности во внешнем облике лица, которые будут 
являться его частными признаками: 1) четкая или слегка растушеванная линия в основании ресниц верхнего века, называемая «ресничный 
край» и позволяющая воспринимать глаза более выразительными, а ресницы пушистыми (данный признак может быть и на нижнем веке и 
позволяет скорректировать форму глаз); 2) стрелка на верхнем веке, придающая глазу правильную миндалевидную форму. 

Перманентный макияж губ позволяет визуально увеличить губы и скорректировать форму. Суть его в том, что перманентный контур ри-
суется выше природного, образовавшийся промежуток растушевывается цветом, приближенным к натуральному цвету губ, чтобы подчеркнуть 
естественный контур и цвет губ. Контур с растушевкой является одним из видов макияжа губ. Перманентный контур препятствует растеканию 
помады. Ко второму виду можно отнести контур с полным заполнением, в данном случае изменяется форма, размер и цвет губ. 

Проведенное исследование аспектов, связанных с описанием век и губ человека, позволило сделать следующие выводы о том, что по-
вышение эффективности применения словесного портрета в практической деятельности правоохранительных органов следует осуществлять 
в направлении более широкого использования новых достижений различных наук, в том числе косметологии. 

Считаем возможным к особенностям в описании век, губ отнести перманентный макияж, т. е. изменение их контура и цвета на длитель-
ное время. 

Исходя из существующих в косметологии разновидностей перманентного макияжа губ, предлагаем выделить следующие признаки, ха-
рактеризующие определенную его разновидность: перманентный контур находится выше природного, образовавшийся промежуток растуше-
вывается цветом, приближенным к натуральному цвету губ, подчеркивая естественный контур и цвет; контур с полным заполнением – эффект 
накрашенных губ. 

Система описания признаков перманентного макияжа позволит обеспечить четкую дифференциацию особенностей анатомических при-
знаков лица. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

В современном мире изменилось отношение к содержанию науки. Долгое время считалось, что наука призвана изучать закономерности 
природы и общества. В настоящее время уже общепринятым является, что каждая наука должна разрабатывать и цели использования, при-
менения установленных закономерностей, связи этих закономерностей с другими науками, социальными, экономическими процессами. Стало 
бурно развиваться новое направление – наука о деятельности человека, где проблемам формирования целей (и задач) уделяется первооче-
редное значение. 

Мы перешли на новый этап развития общества – совершенствование правового социального государства. Здесь вся деятельность по 
постановке и реализации целей и задач должна сопровождаться формированием правовой регуляции научной деятельности. Это полностью 
относится и к правовым наукам. 

В процессе своего совершенствования общество все энергичнее должно осуществлять деятельность по выявлению, ликвидации, преду-
преждению правонарушений, а тем более преступлений. Для этого надо создавать специальные виды деятельности по борьбе с преступно-
стью, что требует обязательного формирования целей и задач, облечение целей и задач в систему правовой регуляции. Именно поэтому по-
стоянно совершенствуется правовое регулирование борьбы с преступностью – прежде всего в уголовном праве и уголовно-процессуальном 
праве. К сожалению, значительно отстает процесс формирования целей и задач в этих отраслях права. Такое отставание должно быть пре-
одолено, так как изучение целей и задач должно значительно активизировать все процессы борьбы с преступностью. 

Уголовное право и уголовно-процессуальное право создают необходимую основу борьбы с преступностью. Без такой основы деятель-
ность правоохранительных органов вообще не могла бы системно осуществляться. Чем полнее определяет уголовное право свои цели и за-
дачи, тем более целенаправленна деятельность оперативных органов, следствия. Да и правосудие в целом не может реализовываться без 
целей и задач, определяемых уголовным правом.  

Уголовное право дает понятие преступлению, его видам, определяет совокупность элементов общей структуры преступления, значение 
материального, физиологического, нравственного последствия преступления (причинная связь между элементами, виновное отношение к 
действиям, которые привели к преступному результату). Уголовное право определяет обстоятельства, которые повышают ответственность 
(или снижают) за совершенное преступление. Все это и создает систему целей уголовного права. Повторим, без этого практическая деятель-
ность невозможна. 

Уголовное право ставит и перед практической деятельностью множество задач, которые могут быть решены только в ходе практической 
деятельности по борьбе с преступностью. 

Правовая система борьбы с преступностью обязательно включает и уголовно-процессуальное право. Оно призвано обеспечивать по-
требности уголовного права, формирует права и обязанности участников, принципы установления и реализации институтов, норм, функций 
уголовного права, определяет понятие доказательств, доказывания, требования к сбору и оценке доказательств, формирует систему принци-
пов практической деятельности по выявлению, расследованию преступлений, осуществлению правосудия. Цели и задачи уголовного процесса 
дополняют требования уголовного права и создают единую систему целей и задач для практической деятельности. 

Уголовно-процессуальное право разрабатывает присущие содержанию этой правовой науки цели (доказывания, проверки, оценки дей-
ствий, процессов познания совокупности фактов, определения этапов деятельности, полноты отражения в документах действий, оценок, от-
ношений и др.). Уголовно-процессуальное право через совокупность своих целей определяет и необходимость в борьбе с преступностью ис-
пользовать общенаучные принципы системности, логико-диалектических связей теории отражения и др. 


