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Признаки контрафактности могут быть выявлены как при непосред-
ственном осмотре товара и его упаковке, так и при изучении сопрово-
дительных документов. 

В документах, предоставляемых на товар, могут быть установлены 
следующие признаки, указывающие на возможную контрафактность то-
вара: отсутствие или наличие не в полном объеме сопроводительных до-
кументов на товар; преднамеренное неверное указание или неуказание 
вообще названия товара, производителя, правообладателя; низкая заявлен-
ная стоимость на товар; низкая стоимость возмещения товара в случае на-
ступления страхового случая; указание страны, не являющейся мировым 
производителем товара согласно международным договорам и соглаше-
ниям; указание страны, где данная продукция вообще не производится; 
указание фирмы, которой не существует, или с вымышленным юридиче-
ским адресом; значительное превышение объема поставки над спросом 
в стране; использование названия продукта, маркировки, сходных с ми-
ровыми брендами; отсутствие в сопроводительных документах данных о 
спецификации, соблюдении технического регламента товара на русском 
языке и т. д.; несоблюдение условий поставки и реализации продукции.

К общим признакам при осмотре упаковки, указывающим на воз-
можную контрафактность, относятся: реализация товара без какой-либо 
упаковки; отсутствие на упаковке знаков охраны авторского права; 
отсутствие на упаковке информации о товаре, его спецификации, со-
блюдении технических норм, стандартов на русском языке; отсутствие 
на упаковке данных о производителе, импортере, правообладателе на 
территории конкретного государства и т. д.; отличие упаковки в значи-
тельной степени от лицензионной или упаковки, предназначенной для 
данной группы товаров; отсутствие или отличие специальных средств 
защиты от используемых правообладателем (тиснение, наклейки и др.); 
отсутствие или отличие специальных средств защиты Республики Бела-
русь (акцизные марки, специальные наклейки и т. д.).

На контрафактность товара могут указывать: отсутствие каких-либо 
клейм, маркировок завода-изготовителя; использование иного метода на-
несения номера, неравномерность нанесения знаков (пляшут по высоте, 
по наклону и по расстоянию между ними, использование разного шриф-
та); использование материалов низкого качества, наличие ярко выражен-
ных дефектов при изготовлении, следов грубой обработки поверхности 
товара (относительно автозапчастей – наличие заусенец, следы обработки 
напильником, некачественное нанесение красочного слоя и т. д.) и др.

Установление наличия визуальных признаков, указывающих на воз-
можную контрафактность той или иной продукции, носит информацион-
ный характер, поэтому для их подтверждения необходимо назначение и 
производство соответствующих экспертиз и исследований. Вывод о кон-

вершения преступления и т. д. Новое направление криминалистических 
исследований, которое позволяет получить ценную информацию, – ис-
следование пыльцы и спор растений, изъятых с поверхности объектов 
материального мира.

Стоит отметить, что каждый из вышеперечисленных методов имеет 
свою научную основу и специфическую методологию, в связи с чем вне-
дрение данных видов анализа в экспертную практику должно сопрово-
ждаться их адаптацией к специфике новой области. Например, в рамках 
методологии криминалистики годичные слои древесины являются толь-
ко особенностью строения предмета, поэтому их исследование вполне 
допустимо проводить трасолого-математическими методами. Однако 
для раскрытия механизма образования этих слоев и присущих ему зако-
номерностей с целью установления общей групповой принадлежности 
деревьев или идентификации их отдельных экземпляров потребуется 
применение ботанических экспертных исследований.

В целом адаптация дендрохронологических и палинологических ис-
следований для целей судебно-экспертной практики позволит значитель-
но расширить возможности современной СБЭ. Это расширение проис-
ходит за счет выделения большого количества признаков, характеризую-
щих свойства исследуемых растительных объектов. Данный факт играет 
важную роль при групповой идентификации, так как детальное изучение 
сравниваемых объектов позволит сузить группу предметов, к которой они 
относятся, и приблизить групповую идентификацию к индивидуальной.

Таким образом, широкое использование возможностей судебно-
ботанических экспертиз в осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности будет способствовать: полному и всестороннему выявлению 
и раскрытию преступлений; сокращению числа следственных ошибок; 
повышению качества предварительного расследования.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ,
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Выявление продукции с признаками контрафактности является 
одной из задач, стоящих перед правоохранительными органами нашего 
государства, поэтому сотрудникам, осуществляющим данную деятель-
ность, необходимо знать основные признаки, указывающие на контра-
фактность той или иной продукции.
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профилактике правонарушений», в котором при определении понятия 
«профилактика правонарушений» термин «предупреждение» уже не 
употребляется. Профилактика правонарушений определяется как «дея-
тельность по применению мер общей и (или) индивидуальной профи-
лактики правонарушений субъектами профилактики правонарушений».

Оперативно-розыскную профилактику следует рассматривать в 
двух аспектах: в широком смысле как часть социальной профилактики 
преступности в целом и в узком как специальную деятельность орга-
нов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, включая проведение необходимых оперативно-розыскных 
мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». На уровне социальной профилактики основное место 
занимают меры общегосударственного масштаба, направленные на вы-
явление и устранение причин рецидивной преступности и условий, спо-
собствующих совершению преступлений.

Роль оперативных подразделений в общей профилактике преступле-
ний заключается в первую очередь в выявлении соответствующих усло-
вий. Принятие мер по устранению этих условий производится, как прави-
ло, другими службами органов внутренних дел, а также организациями, 
учреждениями и предприятиями. Для этого оперативные работники го-
товят и направляют от имени органа внутренних дел соответствующим 
руководителям представления об устранении условий, способствующих 
совершению преступлений, а также следят за выполнением соответству-
ющих рекомендаций. В другие службы и подразделения органов внутрен-
них дел эта информация передается рапортом оперативного сотрудника.

В настоящее время активно используются информационные техно-
логии, которые позволяют оказывать влияние на граждан, осуществляя 
профилактику преступлений, в том числе правовую пропаганду и про-
свещение. Организованное и тактически грамотное использование ин-
формационных технологий позволит активизировать факторы, стиму-
лирующие законопослушное поведение граждан.

Оперативно-розыскная профилактика сама по себе невозможна без 
достаточного информационного обеспечения. С этой целью оператив-
ные подразделения используют как гласные, так и негласные источники 
получения информации. Негласные силы, средства и методы могут ис-
пользоваться изолированно или в сочетании с гласными.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что оперативно-розыскная 
профилактика преступлений – это система оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на выявление, изучение и воздействие на крими-
ногенные факторы и ситуации, а также на лиц, замышляющих и подготав-
ливающих преступления, с целью их предотвращения или пресечения.

трафактности той или иной продукции в соответствии с законодатель-
ством и сложившейся практикой могут дать только судебные органы.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что владение информацией о 
признаках, указывающих на возможную контрафактность товара или 
изделия, позволит оптимизировать работу сотрудников правоохрани-
тельных органов, занимающихся противодействием правонарушениям 
в области интеллектуальной собственности.
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Процесс предупреждения преступности в Республике Беларусь в 
настоящее время не имеет самостоятельной единой правовой базы. Он 
представляет собой конгломерат разных законов и иных нормативных 
актов, в том числе ведомственных, в которых наряду с определением 
правомочий соответствующих субъектов правоохранительной сферы 
закреплены и соответствующие профилактические функции.

В юридической литературе помимо термина «профилактика» употреб-
ляются понятия «предупреждение», «предотвращение», которыми часто 
определяют одно и то же явление. В научной литературе не решен вопрос о 
терминологическом и содержательном соотношении данных определений.

В то же время в ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» предупреждение преступлений определено в каче-
стве одной из задач оперативно-розыскной деятельности, и этот термин ши-
роко употребляется в рассматриваемом законе. Понятие «предотвращение 
преступлений» в названном документе законодателем не употребляется.

В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений», принятом 10 ноября 2008 г., одновре-
менно употреблялись термины «предупреждение», «профилактика» и 
«предотвращение», при этом понятие профилактики правонарушений 
определялось через термины предупреждение и предотвращение.

Другими словами, законодатель в отдельных случаях употребля-
ет анализируемые термины как синонимы, а в других – как разные по 
смыслу, что не вносит ясности в их понимание.

Изменение указанной ситуации наметилось с принятием Закона 
Рес публики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по 


