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предъявления для опознания показания опознающего излагаются по 
возможности дословно, т. е. в произвольной форме.

При освидетельствовании составляется не полное описание внешне-
го облика освидетельствованного, а указывается точное наименование 
выявленных признаков с указанием их местоположения на теле. При 
описании трупа необходимо отразить совокупность признаков, индиви-
дуализирующих умершего (погибшего).

При проведении судебной портретной экспертизы описание призна-
ков внешности должно быть настолько подробным, насколько это по-
зволяют сделать представленные на исследование изображения. Следу-
ет учитывать, что при экспертной портретной идентификации исполь-
зуются не все элементы и признаки внешности, а только получившие 
достоверное отображение на портретах.

Особую специфику имеет описание внешнего облика человека, со-
ставляемое при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В та-
ких случаях необходимо отмечать самые наглядные элементы и призна-
ки внешности человека, которые позволят быстро выделить его среди 
большой группы людей, т. е. те, которые заметны издали, менее всего 
зависят от условий наблюдения и наиболее характерны для внешности 
конкретного человека. 

Важным направлением применения криминалистического описания 
внешности является составление информационно-розыскных ориенти-
ровок. Сложность составления словесного описания с целью розыска 
обусловлена, во-первых, тем, что посредством данного описания у вос-
принимающих его лиц должна сформироваться четкая модель разыски-
ваемого, а во-вторых, тем, что в последующем оно сравнивается с внеш-
ностью человека, ее материально-фиксированными отображениями и 
(или) другими словесными описаниями. По этим причинам алгоритм 
воспроизведения поисковой информации и аккумуляция ее в розыскных 
текстах должны осуществляться с использованием метода словесного 
портрета. Бессистемное описание признаков внешности делает розыск-
ной текст сложным, а иногда и невозможным для использования.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в настоящее время 
криминалистическое описание внешнего облика человека находит ши-
рокое применение в деятельности правоохранительных органов. Наи-
более часто это описание используется: при подготовке и проведении 
следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных 
процессуальных действий; организации и осуществлении криминали-
стической регистрации; подготовке и проведении судебных экспертиз. 

Каждому из названных направлений использования криминалистиче-
ского описания внешности присущи определенные особенности. Для 
того чтобы составленные в различных ситуациях словесные описания 
имели один и тот же смысл для всех воспринимающих их лиц и кор-
релировали с друг другом, каждому сотруднику правоохранительных 
органов надлежит знать и при необходимости использовать правила 
упорядоченного криминалистического описания внешности человека 
(описание по «методу словесного портрета»), владеть основами перево-
да произвольного описания в упорядоченное.
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Перед сотрудниками правоохранительных органов (в том числе опер-
уполномоченными подразделений по борьбе с экономическими престу-
плениями ОВД) нередко возникают как общие вопросы, связанные с 
контролем за оборотом ювелирных изделий, так и частные (например, о 
возможностях их криминалистического исследования).

Для изготовления ювелирных изделий из драгоценных металлов в 
ювелирной промышленности используются золото, серебро, платина, 
палладий, родий, рутений, иридий и осмий, которые при смешении с 
другими металлами приобретают новые свойства, меняющие или под-
черкивающие цвет и упрочивающие их.

Основными признаками ювелирного изделия являются: драгоцен-
ный металл (признается драгоценным из-за устойчивости к химиче-
ским воздействиям, редкости и дороговизны добычи), художественная 
обработка (литье, ковка, чеканка, скань, финифть, чернение, нанесение 
алмазной грани и другие процессы), назначение изделия, клеймение.

Драгоценные металлы имеют высокую ценность, и всегда есть ве-
роятность обмана потребителя путем реализации ювелирного изделия, 
изготовленного из сплава, в составе которого драгоценного металла 
меньше, чем заявлено продавцом, либо продажи изделия из металла, не 
относящегося к драгоценным. В этой связи все ювелирные изделия под-
лежат обязательному клеймению. Внешне ювелирное изделие может 
быть почти не отличимым от оригинала; даже при обработке поверх-
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ности реактивом может показаться, что изделие соответствует заявлен-
ным характеристикам (ввиду покрытия его поверхности драгоценным 
металлом), но наличие и содержание пробирного клейма часто выдает 
подделку. Государственные пробирные клейма в наши дни могут быть 
изготовлены механически, электроискровым способом и лазерным гра-
вированием. 

На территории Республики Беларусь государственный пробирный 
надзор осуществляется Государственной инспекцией пробирного над-
зора Министерства финансов Республики Беларусь.

Под подделкой государственного пробирного клейма понимается 
фальсификация настоящего (подлинного) клейма путем изменения его 
реквизитов (например, с применением номера пробы другого металла). 
К данной категории относится и незаконное изготовление государствен-
ного пробирного клейма, которое имитирует настоящее. 

Основными способами подделки пробирного клейма являются: 
проставление подлинного государственного пробирного клейма на 

замок ювелирного изделия (колье, браслет или цепочка) с последующим 
присоединением части изделия из металла, отличающегося металла 
замка;

впайка части другого изделия;
использование пробирных клейм ныне легально не используемых 

(характерно для стран бывшего СССР);
изменение уже имеющегося клейма путем термической обработки с 

последующим механическим воздействием на клеймо.
К объектам исследования клейм на ювелирных изделиях относят: 

ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов со встав-
ками либо без них, подлежащие клеймению; предметы промышленно-
го и кустарного производства из недрагоценных металлов, имеющие 
признаки, свойственные ювелирным изделиям, но не подлежащие 
клеймению; фрагменты ювелирных изделий из драгоценных металлов 
и предметов из недрагоценных металлов, имеющих признаки, свой-
ственные ювелирным изделиям; клейма промышленного и кустарного 
производства.

Перед исследованием ставятся следующие задачи: идентификаци-
онная (установление тождества между пробирным клеймом установ-
ленного образца или самодельным, представленным на исследование, 
и клеймом конкретного ювелирного изделия); диагностическая, которая 
может иметь три направления (установление факта наличия или отсут-
ствия пробирного клейма (например в случае деформации ювелирного 

изделия), установление способа подделки пробирного клейма на кон-
кретном ювелирном изделии (перенесение клейма из другого ювелир-
ного изделия, термическая обработка с последующей механической 
и т. д.) и установление соответствия пробы на клейме действительному 
качественно-количественному составу); классификационная (отнесение 
пробирного клейма на объекте к определенной группе (клеймо с изоб-
ражением зубра может быть классифицировано как проставленное в Ре-
спублике Беларусь)). При этом одновременно может быть поставлена не 
одна задача, а две или три. 

Методы, применяемые при проведении исследования, разнообразны и 
коррелируют со многими отраслями: судебной фотографией, химией (спек-
тральный анализ, атомный адсорбционный анализ, масспектрометрия), фи-
зикой (механика, оптика, динамика), историей, товароведением и др. 

Исследование клейм на ювелирных изделиях, однако, имеет и ряд 
проблем (например сложность и многосторонность изучения представ-
ленных объектов). Знаний одного специалиста (эксперта-трасолога) не-
достаточно, что объясняется потребностью в их широком спектре, начи-
ная с углубленных знаний в области химии и заканчивая товароведени-
ем. В связи с этим целесообразно проводить комплексное исследование, 
содержание которого напрямую зависит от целей, которые преследует 
его инициатор (в частности, оперуполномоченный подразделения по 
борьбе с экономическими преступлениями ОВД). Так, при изъятии юве-
лирных изделий сомнительного происхождения понадобится не толь-
ко установить пробу металла, но и оценить стоимость такого изделия. 
В этих случаях целесообразно назначить комплексное исследование в 
следующем порядке: трасологическое исследование для установления 
наличия и признаков подделки клейма; химическое исследование для 
определения качественного и количественного состава; товароведче-
ское исследование для оценки стоимости изделия.

Сказанное позволяет констатировать, что владение сотрудниками 
правоохранительных органов (в том числе оперуполномоченными под-
разделений по борьбе с экономическими преступлениями ОВД) общи-
ми знаниями о ювелирных изделиях, клеймах на них, а также инфор-
мацией о возможностях их исследования позволяет упорядочить их 
знания в данной сфере и способствует оптимизации действий данных 
сотрудников.




