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Введение 
При установлении фактов и обстоя-

тельств совершения противоправных дея-
ний, сопряженных с изготовлением и ис-
пользованием поддельных документов, 

особое значение приобретает их кримина-
листическое исследование, проводимое в 
целях изучения закономерностей возникно-
вения и изменения разыскной и доказатель-
ственной информации, носителем которой 
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является документ. Согласно современной 
системе науки криминалистики [1; 2] до-
кумент является объектом изучения одного 
из разделов криминалистической техники – 
криминалистического исследования доку-
ментов, традиционно включающего в себя 
судебное почерковедение, судебное авторо-
ведение и технико-криминалистическое ис-
следование документов1. Такая структура не 
только отражает многообразие криминали-
стически значимой информации, носителем 
которой является документ, но и определяет 
формы, методы и средства ее изучения.

Информационная сущность документа 
также предопределяет его разновидности в 
зависимости от способа фиксации инфор-
мации: письменные, электронные, фото-, 
аудио- и видеодокументы. В контексте рас-
сматриваемой проблемы необходимо под-
черкнуть, что именно письменные доку-
менты стали первым способом фиксации 
и передачи информации на расстоянии от 
человека к человеку. Знаки письменности 
изначально выполнялись исключительно 
от руки на носителях, имеющих природное 
происхождение (глина, папирус, пергамент, 
береста), и только в IX–X вв. возникли пред-
посылки для механического способа нанесе-
ния текстов на подложку посредством раз-
личных технических средств. В настоящее 
время можно выделить два основных спо-
соба фиксации информации в письменных 
документах – рукописный и нерукописный, 
каждый из которых отображается в виде ма-
териально-фиксированных особенностей 
исполнителя и/или средства нанесения зна-
ков письменности.

Известно, что письменные документы, 
возникавшие в процессе разнообразных 
общественных отношений на всех этапах 
развития человеческой цивилизации, часто 
становились средством нарушений закона. 
Одно из первых упоминаний о наказании за 
подделку документа содержится в Судебни-
ке 1550 г. С появлением технологии книго-

1 См.: Дёмин К. Е. Криминалистическая техника: учебник. М.: Юридический институт МИИТ, 
2017. С. 217–275; Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2022. 
С. 170–194.

печатания как нерукописного способа соз-
дания и тиражирования документов, в том 
числе бумажных денежных знаков, спектр 
преступных посягательств расширился 
за счет изготовления поддельных платеж-
ных средств. Таким образом, письменные 
документы часто попадали в сферу судо-
производства как объекты, несущие кри-
миналистически значимую информацию о 
расследуемом событии и изучавшиеся в це-
лях ее получения.

Генезис нерукописных способов фикса-
ции письменной информации на материаль-
ных носителях тесно связан с возникновени-
ем технологических процессов, позволяющих 
получить отпечаток знака путем переноса 
краски с рельефной поверхности на запеча-
тываемый материал (бумагу, ткань и т. п.). 

Методы 
В настоящем исследовании использова-

лись обще- и частнонаучные методы позна-
ния: формальной и диалектической логики, 
анализа и синтеза, описания, сравнения, 
обобщения. 

Результаты
Документы, изготовленные полиграфи-

ческим способом, становились предметом 
пристального внимания ученых-кримина-
листов. Так, при изучении исторических 
аспектов становления и развития кримина-
листического исследования документов, из-
готовленных полиграфическим способом, 
следует отметить первые теоретические и 
методические положения в этой области, 
сформулированные отечественными уче-
ными-криминалистами Н. В. Терзиевым 
(Порошиным) и А. А. Эйсманом. Ранее в 
криминалистической литературе не осве-
щались вопросы исследования документов, 
изготовленных полиграфическим способом, 
а техническая экспертиза была представ-
лена только исследованиями машинописи, 
имелись лишь упоминания об исследовани-
ях шрифта и типографских знаков в рабо-
тах Е. Ф. Буринского «Судебная эксперти-
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за документов» и Э. Локара «Руководство 
по криминалистике» [3; 4]. В своей рабо-
те Н. В. Терзиев и А. А. Эйсман впервые 
определили категории предмета и системы 
криминалистического исследования доку-
ментов, ввели в систему криминалистики 
термин «техническая экспертиза докумен-
тов», а также выстроили ее научную класси-
фикацию, согласно которой данный вид экс-
пертизы включал в себя решение задач по 
восстановлению поврежденных документов 
и записей в них, идентификации материа-
лов и орудий письма, прочтению тайнописи, 
определению возраста документов и запи-
сей в них, установлению наличия и способа 
подделки, а также задачи по «определению 
полиграфической техники» [5, с. 23], являю-
щиеся актуальными по сей день.

В середине прошлого столетия данное 
направление криминалистической экспер-
тизы привлекло внимание основоположника 
современной отечественной криминалисти-
ки Р. С. Белкина. В одной из его работ дано 
определение судебно-полиграфической экс-
пертизы, а также обращено внимание на не-
обходимость владения экспертом знаниями 
о полиграфическом оборудовании и процес-
сах, которые дают возможность успешного 
исследования вещественных доказательств 
(полиграфической продукции), обнаружен-
ных на месте преступления. Согласно это-
му определению судебно-полиграфической 
экспертизой является «исследование всех 
технических и графических реквизитов до-
кумента в целях решения с помощью специ-
альных знаний из области полиграфии задач, 
поставленных перед экспертом следствием 
и судом» [6]. В связи с этим хотелось бы 
подчеркнуть важность высказанного в про-
шлом столетии мнения Р. С. Белкина о том, 
что «исследование документов, исполнен-
ных полиграфическими способами, может 
дать в руки следствия и суда весьма важные 
и достоверные сведения. Подобно тому, как 
используют в криминалистике данные дру-
гих наук, так может быть поставлена ей на 
службу и полиграфия» [6].

В дальнейшем указанное направление 
криминалистического исследования до-

кументов развивалось в научных трудах 
Д. Я. Мирского, П. Г. Кулагина, И. М. Каплу-
нова, Л. А. Чередниченко, С. Д. Павленко, 
С. Б. Шашкина и др.

Следует остановиться на одной из работ 
в области криминалистического исследова-
ния документов, выполненных полиграфи-
ческим способом, – монографии П. Г. Кула-
гина, посвященной экспертизе документов, 
удостоверяющих личность. Ученый впервые 
провел классификацию видов технической 
экспертизы документов, в которой особое 
место занимало исследование документов, 
изготовленных полиграфическим способом 
[7]. Он также впервые в отечественной кри-
миналистической литературе отразил виды 
полиграфической печати и их характерные 
признаки, отображающиеся в оттисках. Дан-
ная монография создала базовые научные и 
методологические предпосылки экспертизы 
документов, полученных полиграфическим 
способом.

К значимым работам в данной области 
криминалистической техники и судебной 
экспертизы следует отнести труды известно-
го ученого С. Б. Шашкина, который продол-
жил изучение теоретических и методологи-
ческих особенностей криминалистического 
исследования документов, выполненных 
с помощью полиграфической техники. Он 
обозначил предмет и объект такой эксперти-
зы, привел классификацию и криминалисти-
чески значимые признаки средств полигра-
фической печати. Особое внимание ученый 
обратил на исследование документов со 
специальными средствами защиты от под-
делки, а также на необходимость владения 
специальными знаниями в области инфор-
матики и компьютерной техники экспертом, 
перед которым поставлены вопросы в рам-
ках проведения судебно-технической экс-
пертизы документов [8].

Далее среди ученых, затрагивающих 
тему криминалистического исследования 
документов, выполненных полиграфи-
ческим способом, необходимо выделить 
С. В. Майорова и А. В. Пахомова. Первый 
в своем исследовании ценных бумаг уточ-
нил классификацию данных объектов и эле-
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ментов защиты, которыми они снабжены, а 
также рассмотрел теоретические проблемы 
и особенности методики криминалисти-
ческого исследования объектов этого вида 
[9]. А. В. Пахомов разработал методические 
рекомендации по криминалистическому ис-
следованию полиграфических элементов 
упаковки лекарственных средств, в которых 
привел разновидности упаковок, их марки-
ровку, полиграфические способы печати и 
отделки данной продукции и средства защи-
ты от подделок1.

Тем не менее проведенный нами обзор 
специальной научной и методической ли-
тературы показал, что имеющиеся сегодня 
издания не в полной мере отражают совре-
менный уровень развития полиграфических 
технологий, а также состояние и потребности 
экспертной практики исследования постоян-
но меняющегося круга объектов этой катего-
рии. С учетом сказанного требуется дальней-
шая разработка данной проблематики.

Одним из ключевых методологических 
положений теории и практики научного по-
знания является определение его объекта, в 
нашем случае – полиграфической продук-
ции как объекта криминалистического ис-
следования. До настоящего времени такого 
определения не существовало, поэтому по-
пробуем восполнить этот пробел.

В современном мире результатом лю-
бого вида производственной деятельности, 
носящей материальную форму, является 
продукция. Термин «продукция» имеет ино-
странное происхождение и трактуется в раз-
личных источниках по-разному. Например, в 

1 Пахомов А. В. Криминалистическое исследование полиграфических элементов упаковки лекар-
ственных средств: метод. рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2011. 56 с.

2 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и выражений / под общ. 
ред. Л. И. Скворцова. М.: Мир и образование, 2015. 1375 с.

3 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция. М.: Дом 
Славянской книги, 2008. 959 с.

4 Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка: происхождение слов / Н. М. Шанский, 
Т. А. Боброва. М.: Дрофа, 2004. 398 с.

5 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь: нац. 
стандарт Российской Федерации утв. приказом Росстандарта от 28 сентября 2015 г. № 1390-с // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6 Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, 
Н. Н. Шведовой. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 266 с.

толковом словаре С. И. Ожегова указывает-
ся, что «продукция – совокупность продук-
тов производства»2. Толковый словарь под 
редакцией Д. Н. Ушакова, в свою очередь, 
дает следующее более развернутое опреде-
ление: «Продукция (лат. productio) – общая 
сумма продуктов (товаров, фабрикатов), вы-
пускаемых отдельным предприятием, опре-
деленной отраслью промышленности или 
всем хозяйством страны в определенный 
промежуток времени»3. Этимологический 
словарь Н. М. Шанского трактует термин 
«продукция» буквально как «произведен-
ное, сделанное»4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
закрепляет определение продукции как ре-
зультат процесса, который включает в себя 
совокупность различных взаимосвязанных 
видов производственной деятельности5.

Таким образом, имеющиеся толкования 
термина «продукция» отражают его син-
тезирующую природу как результата про-
мышленной деятельности, полученного в 
конкретном месте за определенное время, 
соответствующего стандартам или техни-
ческим условиям изготовления и предна-
значенного для использования в различных 
сферах общественной жизни. Исходя из 
этого, результатом полиграфического про-
изводства является продукция, именуемая 
в специальной литературе «печатной» [10; 
11], как итог реализации издательских и 
печатных процессов. В научных [12] и ме-
тодических работах6, посвященных крими-
налистическим аспектам исследования до-
кументов, изготовленных полиграфическим 
способом, для обозначения данной катего-
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рии объектов нередко используется термин 
«полиграфическая продукция». Представля-
ется, что эти понятия являются синонимами, 
равнозначны и могут быть взаимозаменяе-
мы при дальнейшем упоминании в настоя-
щей работе.

В широком смысле полиграфическая 
продукция – это результат совокупности 
производственных процессов, каждый из 
которых отличается своими особенностями 
и имеет различные модификации. Тем не ме-
нее независимо от целей и предназначения 
полиграфического продукта, его изготовле-
ние состоит из трех производственных эта-
пов: допечатной подготовки, тиражирования 
(непосредственно печати) и послепечатных 
процессов.

В криминалистической литературе не 
нашло отражения содержание каждого этапа 
изготовления полиграфической продукции, 
что, на наш взгляд, является серьезным упу-
щением с точки зрения понимания механиз-
ма следообразования криминалистически 
значимых признаков в оттисках печатных 
форм. По этой причине считаем необходи-
мым проанализировать производственные 
процессы, которые лежат в основе формиро-
вания полиграфической продукции как объ-
екта криминалистического исследования.

Итак, на допечатном этапе осуществля-
ется обработка оригиналов, затем изготовле-
ние фотоформ и печатных форм с использо-
ванием специализированного оборудования 
и вспомогательных материалов. Важней-
шим моментом для выбора всех последую-
щих технологических процессов являются 
подготовка и обработка оригинала, от ха-
рактеристик которого зависит и способ по-
лиграфического воспроизведения, и приме-
няемые материалы, и отделочные процессы. 
Все разнообразие оригиналов в полиграфии 
можно условно классифицировать по сле-
дующим основаниям: цвету (монохромные 
и многоцветные) и принципу записи изо-
бражения на носителе (аналоговые и циф-
ровые). Работа с оригиналом заключается в 

1 Запекина Н. М. Технологии полиграфии: учеб. пособие для академического бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2019. 178 с. 

нескольких промежуточных процессах: раз-
работка общего дизайна будущего печатного 
продукта, подбор иллюстраций при необхо-
димости, верстка материала в единый макет 
с помощью специализированного программ-
но-аппаратного оборудования и вывод соз-
данного макета в виде файла для последу-
ющего создания фотоформы (пленки). Под 
фотоформой понимается иллюстрационный 
или текстовый однокрасочный негатив или 
диапозитив (в виде изображения на прозрач-
ной основе) в целях изготовления печатной 
формы.

Технологический процесс изготовле-
ния фотоформ заключается в следующем. 
В лазерное экспонирующее устройство по-
ступает в электронном виде изображение 
фотоформы, после чего светочувствитель-
ный слой фотопленки в соответствии с элек-
тронным изображением облучается лазер-
ным лучом, в результате чего происходит 
экспонирование, химико-фотографическая 
обработка и сушка, что дает возможность 
использовать ее для изготовления печатной 
формы1.

В специальной полиграфической лите-
ратуре говорится о значительном количе-
стве дефектов, возникающих при изготовле-
нии фотоформ [10]. На наш взгляд, большую 
криминалистическую значимость при про-
ведении технико-криминалистических ис-
следований полиграфической продукции 
имеют те дефекты, которые впоследствии 
могут привести к образованию на печатной 
форме непосредственно признаков, отож-
дествляющих ее. К таким дефектам мож-
но отнести: затемнение между штрихами 
на фотоформе; повышенную оптическую 
плотность растровых просветов; муар; утра-
ту мелких деталей; пятнистость растровых 
изображений; неровные контуры растровой 
точки, краев штрихов; сдвиг строки при сбое 
растрового процесса; посторонние штрихи 
(сыпь) на фотоформе.

Все указанные дефекты фотоформы на 
следующем этапе допечатного процесса 
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переходят на изготавливаемую печатную 
форму, которая, по сути, является следо-
образующей поверхностью для будущего 
полиграфического продукта как отпечатка 
этой поверхности.

Печатной формой может быть поверх-
ность пластины, цилиндра, изготовленных 
из различных материалов: металла, пласт-
массы, бумаги, дерева, литографского кам-
ня, светочувствительного слоя на носителе 
или фотополимерной композиции. Назна-
чение печатной формы состоит в переносе 
краски с печатных элементов (участков, вос-
принимающих краску) на запечатываемый 
материал или промежуточное звено (офсет-
ный цилиндр) в процессе печатания. При-
чем печатающими элементами могут быть 
не только те, которые сформированы для 
этой цели, но и дефекты печатной формы, 
возникающие при изготовлении ее фотофор-
мы или нарушении технологии формного 
процесса. Во многом это детерминировано 
погрешностями таких аналоговых способов 
изготовления печатных форм, как набор ти-
пографского шрифта (ручной или механизи-
рованный), гравирование, фотохимический 
(фотомеханический) способ, в которых ве-
лика доля ручного труда, и, следовательно, 
отпечаток с таких форм может нести в себе 
криминалистически значимую информацию 
об изготовителе. В зависимости от исполь-
зуемых материалов и способа изготовле-
ния печатных форм на следообразующей 
поверхности могут быть сформированы 
особенности ее внешнего строения: недо-
статочная глубина пробельных элементов, 
искривление и/или утрата мелких графиче-
ских элементов, тонких штрихов, точек. Вы-
шеперечисленные дефекты печатных форм в 
дальнейшем при печатании оттисков остав-
ляют специфические признаки, имеющие 
большую криминалистическую значимость 
при проведении исследований.

Следующий этап полиграфического 
производства связан с непосредственной пе-
чатью полиграфической продукции и состо-
ит из таких процессов, как установка в пе-
чатной системе печатных форм, подготовка 
печатной машины к тиражированию и соб-

ственно печатный процесс. В силу особен-
ностей краскопереноса при печати тиража 
могут возникать дефекты, обусловленные 
нарушениями технологии: смазывание кра-
ски в оттиске, выщипывание волокон бума-
ги в отпечатанных изображениях, двоение 
штрихов, неточная приводка красок в цвет-
ных изображениях [10].

На заключительном этапе производства 
полиграфической продукции применяются 
послепечатные технологии. Данный этап 
включает в себя брошюровочно-переплет-
ные операции, а также отделочные процессы 
для облагораживания и улучшения внешне-
го вида издания. Среди отделочных процес-
сов распространены приемы лакирования 
и ламинирования готовой продукции, при 
которых на печатные оттиски наносится лак 
или полимерная пленка, образуя в результа-
те блестящий прозрачный слой на готовой 
полиграфической продукции.

Очевидно, что такое достаточно агрес-
сивное воздействие на поверхность печат-
ного оттиска влияет на восприятие мор-
фологической картины штрихов, искажая 
некоторые существенные характеристики – 
блеск, рельеф, характер распределения кра-
сящего вещества в штрихах.

Необходимо подчеркнуть, что рассмо-
тренные выше стадии получения полигра-
фических изделий тесно связаны с целевым 
назначением выпускаемой печатной продук-
ции, что и определяет выбор конкретного 
способа печати, технологии печати, вида фо-
тоформы, готовой печатной формы, запеча-
тываемого материала, красящего вещества и 
т. п.

Таким образом, полиграфическая про-
дукция как результат реализации комплекса 
производственных процессов является изде-
лием массового изготовления и состоит из 
двух основных обязательных компонентов: 
текста и/или изображения и носителя (под-
ложки). На всех этапах изготовления поли-
графическая продукция подвергается воз-
действию разнообразных производственных 
механизмов, оставляющих характерную 
следовую картину. Причем подбор и соче-
тание применяемых технологий и материа-
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лов направлены на устойчивое сохранение 
потребительских свойств полиграфической 
продукции в течение определенного време-
ни использования.

Как объект криминалистического иссле-
дования полиграфическая продукция являет-
ся носителем не только свойств оригинала, но 
и особенностей формных, печатных и отде-
лочных процессов, которые могут свидетель-
ствовать о месте, времени ее изготовления, 
использованных материалах и технических 
средствах, что имеет розыскное и доказатель-
ственное значение при установлении обстоя-
тельств расследуемого события.

Полиграфическая продукция становит-
ся объектом криминалистического иссле-
дования в следующих случаях: когда нужно 
определить способ ее изготовления, факт 
изготовления нескольких экземпляров по-
лиграфической продукции с одних и тех же 
печатных форм; при необходимости уста-
новления факта изготовления экземпляра 
полиграфической продукции с печатных 
форм, изъятых в ходе расследования. Оче-
видно, что для установления данных фак-
тов и обстоятельств требуется применение 
специальных знаний в области технико-кри-
миналистического исследования докумен-
тов, что реализуется в процессуальной и не-
процессуальной формах.

Обобщая сказанное, дадим следующее 
определение полиграфической продукции 
как объекта криминалистического исследо-
вания: это отдельный продукт тиражного 
полиграфического производства, обладаю-
щий устойчивым внешним строением и ото-
бражающий материальные следы техноло-
гических процессов, которые исследуются в 
рамках судебных экспертиз и исследований 
для установления фактов и обстоятельств 
совершенного преступления.

Для уяснения содержания полиграфи-
ческой продукции как объекта криминали-
стического исследования необходимо рас-
смотреть существующие ее разновидности, 
т. е. изучить классификацию. Вообще клас-

1 Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Кова-
лев, В. Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 257.

сификация (от лат. classis – разряд, класс, 
facio – делаю, раскладываю) как метод на-
учного познания в широком смысле – это 
«система соподчиненных понятий (классов 
объектов) какой-либо области знания или 
деятельности человека, часто представ-
ляемая в виде различных по форме схем 
(таблиц) и используемая как средство для 
установления связей между этими поня-
тиями или классами объектов, а также для 
ориентировки в многообразии понятий или 
соответствующих объектов. Научная клас-
сификация фиксирует закономерные связи 
между классами объектов в целях определе-
ния места объекта в системе, которое указы-
вает на его свойства»1. Следует согласиться 
с И. В. Понкиным и А. И. Редькиной, кото-
рые среди требований, предъявляемых к на-
учной классификации, выделяют: четкость в 
позиционировании основания деления; не-
изменность оснований на протяжении всей 
процедуры классификации; полноту охвата 
классифицируемых объектов и логическую 
строгость структурного деления [13]. Одна-
ко в области полиграфического производ-
ства бытует большое количество различных 
оснований для классификации печатной 
продукции, что затрудняет выявление кри-
миналистически значимых свойств объек-
тов данной категории.

Например, по сфере ее потребитель-
ского назначения полиграфическая продук-
ция подразделяется [14] на шесть групп: 
периодические издания (газеты, журналы, 
регулярные сборники); книги и брошюры; 
изобразительные издания (афиши, плака-
ты, открытки и т. п.); упаковочная продук-
ция (этикетки, коробки, пакеты); деловая 
продукция (различные бланки, техническая 
документация на товары и т. п.); специаль-
ная продукция (денежные знаки, акцизные 
марки, паспорта, удостоверения, проездные 
билеты, бланки документов, содержащие 
средства защиты от фальсификации).

В свою очередь, в учебной литературе 
по издательскому делу полиграфическая 
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продукция делится по следующим основа-
ниям:

– по виду воспроизводимых оригина-
лов: текстовая, иллюстрационная и смешан-
ная продукция;

– срокам выпуска: единичные и перио-
дические издания;

– времени использования продукции: 
для длительного многократного использо-
вания, для разового применения в короткий 
промежуток времени, для многократного 
использования в ограниченный срок;

– формату и объему продукции: книж-
ный, альбомный, газетный, одностраничная 
и многостраничная продукция, многотом-
ная.

В других источниках в качестве осно-
вания для классификации печатной про-
дукции используется вид запечатываемого 
материала, на который наносятся оттиски. 
Например, в зависимости от макрострукту-
ры поверхности подложки различают поли-
графическую продукцию, отпечатанную на 
плоском объекте (плакаты, газеты, буклеты, 
брошюры, журналы, этикетки, ценные бума-
ги и т. д.) и отпечатанную на объемном объ-
екте (печать на твердых или хрупких объем-
ных промышленных продуктах)1.

Однако ни одна из приведенных класси-
фикаций не отвечает потребностям практи-
ческой судебно-экспертной деятельности, 
поэтому все разнообразие полиграфической 
продукции нуждается в систематизации 
средствами криминалистической классифи-
кации, цель которой заключается в «проник-
новении в сущность познаваемых явлений 
и предметов, установлении связей и зависи-
мостей между ними, выражении отношений 
между элементами структуры, подсистема-
ми» [15].

1 Сергеев Е. Ю. Технология производства печатных и электронных средств информации: учебное 
пособие для СПО. М.: Юрайт, 2019. С. 20. 

2 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2022. С. 163–166.
3 См.: Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: 

Юрлит-информ, 2015. 294 с.; Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование 
документов: практическое пособие / отв. ред.: М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. М.: Юрайт, 2018. 259 с.; 
Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведо-
вой. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 266 с.

В качестве примера удачной криминали-
стической классификации можно привести 
типологию документов по следующим ос-
нованиям: способу фиксации, происхожде-
нию, процессуальной и материально-право-
вой природе. В данной системе представляет 
интерес деление официальных документов 
на классы в зависимости от «качества из-
готовления (применяемой технологии)»2. К 
документам первого класса отнесены толь-
ко те, право выпуска которых принадлежит 
государственному полиграфическому пред-
приятию «Гознак», второго класса – выпуск 
которых осуществляется специальными 
организациями, имеющими лицензию на 
данную деятельность, в группу документов 
третьего класса включены все остальные 
документы, выпускаемые различными орга-
низациями. Однако такое классифицирова-
ние не позволяет выработать методические 
подходы к криминалистическому исследо-
ванию полиграфической продукции в целях 
установления обстоятельств расследуемого 
события.

Анализ методической литературы в об-
ласти судебной экспертизы3 показывает, что 
исторически сформировались две методики 
исследования полиграфической продукции: 
исследование бланков документов и иссле-
дование защищенной полиграфической про-
дукции. Их различие заключалось в природе 
исследуемых объектов и, соответственно, в 
круге решаемых задач и применяемых ме-
тодов, и технических средств. Однако сегод-
ня бланки документов все чаще наделяются 
различными элементами защиты от поддел-
ки и попадают под определение защищенной 
полиграфической продукции, поэтому града-
ция данных категорий объектов нуждается в 
уточнении. В качестве основания для крими-
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налистической классификации полиграфиче-
ской продукции целесообразно использовать 
критерий «функциональное назначение», 
или «функционально-целевое назначение», 
т. е. способность продукта удовлетворять ка-
кие-либо потребности пользователей и вы-
полнять различные общественные функции. 
Например, такие разновидности полиграфи-
ческой продукции, как упаковка, этикетки 
и рекламная продукция, предназначены для 
информирования потребителя о свойствах 
товара, книжные и журнальные издания – 
для фиксирования и передачи информации 
среди читателей, бланки учета и отчетно-
сти – для организации и контроля деятель-
ности учреждений и предприятий. Таким 
образом, данная группа печатной продукции 
решает широкий круг функциональных за-
дач и может называться полиграфической 
продукцией общего назначения.

Несколько иначе представляется функ-
циональное назначение защищенной поли-
графической продукции. Она выпускается 
для предотвращения материального ущерба 
государства или граждан, который может 
быть нанесен путем совершения мошенни-
ческих действий, связанных с подделкой 
документов. Национальным стандартом 
закреплено определение защищенной по-
лиграфической продукции: «…продукция, 
содержащая не менее двух элементов защи-
ты от подделки и изготовленная с примене-
нием способов защиты, предотвращающих 
полную или частичную подделку этой про-
дукции, для которой предусмотрена необ-
ходимость защиты»1. К таким документам 
относятся: денежные билеты; паспорт граж-
данина; удостоверения личности или иные 
документы, предоставляющие права или 

1 ГОСТ 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие 
технические требования: нац. стандарт Российской Федерации утв. приказом Росстандарта от 1 июля 
2011 г. № 803-ст. // Информ.-правовой портал «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70460692/ (дата об-
ращения: 25.03.2024).

освобождающие от обязанностей; акцизные 
и специальные марки; упаковки лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий и 
пр. Очевидно, что посредством защищенной 
полиграфической продукции обеспечивает-
ся защита не только социально-экономиче-
ских интересов личности, общества и госу-
дарства, но и экономической безопасности 
страны в целом. Уголовное законодатель-
ство предусматривает ответственность за 
подделку указанной полиграфической про-
дукции (ст. 327 УК РФ).

С учетом приведенных обстоятельств 
криминалистическая классификация совре-
менной полиграфической продукции заклю-
чается в делении данной категории объектов 
на две основные группы, имеющие различ-
ное функциональное назначение: полигра-
фическая продукция общего назначения и 
полиграфическая продукция специального 
назначения. Каждая из них имеет свои осо-
бенности изготовления, влияющие на воз-
можности решения задач судебно-эксперт-
ного исследования.

Заключение
Таким образом, полиграфическую про-

дукцию как объект криминалистического 
исследования можно определить как отдель-
ный продукт тиражного полиграфическо-
го производства, обладающий устойчивым 
внешним строением, отображающий мате-
риальные следы технологических процес-
сов, которые исследуются в рамках судебных 
экспертиз и исследований для установления 
фактов и обстоятельств совершенного пре-
ступления, и по своему функциональному 
назначению подразделяющийся на полигра-
фическую продукцию общего и специально-
го назначения.
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