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                                                                  ВВЕДЕНИЕ 

 

Подделка документов в современной России очень велика, ведь даже 

поддельные дипломы о высшем образовании до недавнего времени были 

позорным фактом российской действительности. В современном обществе 

постоянно появляются новые, все более эффективные способы подделки 

указанных предметов и их внедрения в оборот. В соответствии с 

диспозициями некоторых статей УК РФ официальные документы выступают 

в качестве предметов преступных посягательств, а также орудий или средств 

совершения преступления.  

При этом использование поддельных официальных документов в 

качестве орудий или средств совершения опасных преступлений не всегда 

отражено в содержании ряда статей УК РФ. К ним относятся, например, 

мошенничество, присвоение и растрата вверенного имущества, незаконная 

банковская деятельность, лжепредпринимательство, незаконное занятие 

частной медицинской практикой, пересечение Государственной границы 

Российской Федерации без действительных документов, уклонение от 

уплаты таможенных платежей. 

Следует отметить, что в юридической науке вопросы уголовно-

правовой борьбы с подлогами документов в свое время получили развитие и 

определенную проработку. Но следует отметить, что работы, посвященные 

подлогу документов в целом, как общему элементу различных составов 

преступлений и предполагающие комплексное рассмотрение данного 

преступного посягательства, буквально единичны. 

Для написания данной курсовой работы автором были использованы 

труды следующих авторов: М. А. Алиевой, В. А. Владимирова, Б. В. 

Здравомыслова, А. А. Жижиленко, А. К. Квициния. В. Ф. Б. В. 

Коробейникова, А. В. Кузнецова, А. Я. Светлова. М. А. Семко. В. И. 

Соловьева, С. И. Тихенко, А. Н. Тройнина, Б. И. Пинхасова, Г. Ф. Поленова. 

В. С. Постникова. Т. Б. Румянцевой. Б. С. Утевского и других ученых. 
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Целью данной дипломной работы является рассмотрение способов 

подделки документов, выявить методы и приемы технико-

криминалистического исследования документов. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи: 

-изучить понятие и виды документов; 

-проанализировать виды подделки документов; 

-проанализировать способы подделки документов; 

-методы и приемы исследования документов. 
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ГЛАВА 1 ДОКУМЕНТ КАК ОБЬЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО    

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Важнейшей функцией документов является оформление 

правоотношений между гражданами, государственными, общественными 

организациями, учреждениями и предприятиями, удостоверение 

юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение 

и прекращение определенных прав и обязанностей. 

Слово «документ» в переводе с латинского означает - «образец, 

свидетельство, доказательство». В широком смысле слова документ - это 

«материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и 

специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве». В 

Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» закреплено следующее определение документа. «Документ - 

это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать». 

Существуют и другие толкования данного понятия применительно к 

отдельным отраслям права. Так, в уголовном праве под документом 

понимают «надлежащим образом оформленный материальный носитель 

каких-либо сведений, предназначенный для удостоверения юридически 

значимого факта или события (информация, отображаемая на бумаге, фото-, 

кино-, аудио- или видеопленке, пластмассе, существующая в виде 

компьютерной записи или в иной воспринимаемой человеком материальной 

форме. 

В уголовно-процессуальном праве к документам относят как 

письменные документы, так и графические схемы, фото-, кино-, 

аудиоматериалы и др. Причем они служат вещественными доказательствами 

по делу, если были объектами преступных действий, служили средством их 

подготовки, совершения или сокрытия преступных действии. Если же 

значение документа по делу определяется содержащимися в нем 
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справочными или удостоверительными данными, он является 

доказательством. 

Из определения следует, что документ возникает целенаправленно, а не 

стихийно. Он может быть рукописным или машинописным, информация 

может быть запечатлена на бумаге или машинных носителях. Любой способ 

фиксации информации является одновременно документированием и служит 

сохранению, и возможности передачи информации во времени и 

пространстве. 

«Документ» в узком смысле слова - письменный акт, предназначенный 

удостоверять факты и события, имеющие правовое значение, исходящий от 

учреждений, предприятий, организаций и отдельных граждан, надлежаще 

составленный с использованием знаков конкретной письменности и 

содержащий необходимые реквизиты. 

Именно письменные документы являются основными объектами 

технико-криминалистической экспертизы документов
1
. 

В преступных целях документы используют как средство общественно 

опасного обмана, одной из форм которого является подлог документов. 

Объективная сторона такого рода преступлений состоит, в изготовлении 

фальшивого документа, в нарушении подлинности официального документа, 

т. е. в искажении содержания фактов и сведений, порождающих 

определенные юридические последствия. В теории уголовного права 

различают два вида подлога документов: интеллектуальный
2
 и материальный 

(подделка). 

При интеллектуальном подлоге документ внешне ничем не отличается 

от подлинного, поскольку имеет все необходимые реквизиты, составлен и 

подписан правомочным должностным лицом, с помощью тех же средств и 

материалов письма, которые используются для оформления подлинных 

                                                      
1
 Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов/Под ред. В. А. 

Снеткова. М., 2016. С.45. 
2Технико-криминалистическая экспертиза документов / Под ред. В. Е. Ляпичева. 

Волгоград, 2002.С.68-78. 
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документов. Однако при составлении документа использовалась ложная 

информация.  

Факт интеллектуального подлога не может быть определен технико-

криминалистическими методами. Обычно этот вид подлога устанавливают в 

процессе следственно-оперативных мероприятий. 

Сущность материального подлога, именуемого подделкой, заключается 

в том, что подлинность документа нарушается путем посягательства на 

форму документа: бланк, текст, подпись, оттиск печати (штампа). 

Различают два вида подделки: 

- полную, которая состоит в фальсификации всех реквизитов документа; 

- частичную, при которой вносятся изменения в содержание подлинного 

документа. 

В соответствии со словарем слово «подлинный» равнозначно слову 

«...настоящий, истинный». Данное значение применимо для официальных 

документов, которые составляются согласно определенным правовым актам, 

инструкциям и правилам. Общее для таких документов определение 

подлинности можно сформулировать, обратившись к изучению составных 

взаимосвязанных элементов, совокупность которых определяет форму, 

содержание и источник происхождения документа. Этими элементами 

являются реквизиты документа
1
. 

Реквизит документа — это перечень обязательных сведений, которые 

должны быть представлены в зависимости от вида официальной бумаги. Это 

условие, при выполнении которого такая бумага считается юридически 

значимой. Только при наличии всех установленных правилами оформления 

деловых бумаг реквизитов, она может считаться основанием для совершения 

сделок, принятия к сведению информации или исполнения изложенных в ней 

требований, рекомендаций. При этом важен не только состав и содержание 

того или иного реквизита
1
, но и то, как он оформлен, и то, где он 

                                                      
1Криминалистическое исследование документов : учеб. пособие / под ред. А. А. Проткина 

М. : Щит М, 2011. С.90. 
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размещается. 

Несоблюдение соответствующих правил оформления документа 

зачастую приводит к утрате им юридической силы. В ГОСТ Р51141-98 

реквизит определяется как «обязательный элемент оформления документа». 

Перечень реквизитов для различных документов регламентируется ГОСТ 

6.30-97.  

Документы, выполненные на машинном носителе, кроме стандартных 

реквизитов должны иметь код лица, ответственного за их оформление. 

Каждый вид документа, в зависимости от назначения, места его в системе 

документооборота той или иной отрасли хозяйства, сферы государственного 

управления, имеет определенный комплекс реквизитов. 

Для признания документа подлинным недостаточно одной лишь 

оценки внешнего вида - необходимо установить и истинность его 

содержания. Проверка истинности содержащейся в документе информации 

зачастую представляет значительную сложность, поскольку требует 

сопоставления с другими документами, получения сведений от очевидцев, 

исполнителей, должностных лиц, поиска иных источников информации об 

обстоятельствах изготовления документа. Такая проверка осуществляется в 

сфере уголовного судопроизводства, где могут использоваться лишь 

достоверные фактические данные и сведения о фактах. Важная роль 

принадлежит криминалистическим средствам и методам исследования рек-

визитов документов как при оценке формы и содержания документа, так и 

при установлении источника происхождения.  

Каждый документ, чтобы он мог быть признан подлинным, должен 

иметь надлежащий источник происхождения - исходить от конкретного 

органа государственного управления или учреждения, предприятия, 

правомочного оформлять такие документы. 

На основании рассмотренных выше положений может быть 

сформулировано общее для всех видов письменных официальных 

документов определение понятия подлинности документа.  
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Подлинность документа - правовая характеристика, отражающая 

истинность зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих 

юридическое значение, правильность оформления всех реквизитов (внешней 

формы) и надлежащий источник происхождения (оформления) документа. 

Следует отметить, что установление «подлинности», «поддельности» 

документа не входит в компетенцию эксперта-криминалиста.  

Согласно требованиям закона решение вопроса о подлинности 

документа относится к компетенции органов дознания, следователя, 

прокуратуры и суда. В связи с этим эксперт не должен в своих заключениях 

использовать термины, относящиеся к области права, например слово 

«поддельный», которое нередко используется при оформлении результатов 

исследований. 
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ГЛАВА 2 СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ 

2.1 Дописка и допечатка 

 Документы с измененным первоначальным содержанием относятся к 

числу наиболее распространенных объектов технико- криминалистической 

экспертизы документов. Изменению подвергаются тексты, оттиски печатей и 

штампов, заменяются листы, фотокарточки и т, д. 

Содержание текстов изменяют путем подчистки, дописки, с помощью 

химических препаратов или сочетанием этих способов подделки. 

Допиской называют способ изменения первоначального содержания 

текста, при котором новые записи вносятся на свободные места между 

строками, словами, знаками. Разновидностью дописки можно считать 

дорисовку. В этом случае изменение содержания текста осуществляется 

путем добавления к ранее имевшимся буквам или цифрам отдельных 

штрихов (элементов). К примеру, цифру «1» с помощью дорисовки изменяют 

на цифру «4» или «7», а цифру «О» - на цифры «6» или «9». 

Нередко дописке предшествует удаление штрихов первоначального 

текста путем подчистки, травления или смывания
1
. Разумеется, в этом случае 

экспертом могут быть выявлены признаки, свойственные этим явлениям. 

К признакам непосредственно дописки относятся: 

- отсутствие логической связи между реквизитами документа; 

- различие признаков почерка в сомнительных и остальных записях; 

- увеличенные или уменьшенные интервалы между словами и буквами; 

- отличие микроструктуры штрихов новых записей; 

- искривление линий строк, наличие сокращений в тексте
1
; 

- нелогичная последовательность выполнения элементов букв, цифр; 

- отличие свойств красящего вещества в новых записях и др. 

В экспертно-следственной практике встречаются два варианта 
                                                      
1Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград, 2009.С.65 
2
Агинский В. Н., Горшенин Ю. А., Корольков А. Г. и др. Справочные данные, 

используемые при криминалистических исследованиях материалов документов. М.,С.345. 



11 

 

внесения изменений в содержание текста путем дописки. Так, иногда 

преступники в процессе оформления документа заранее оставляют места для 

внесения в него последующих изменений. При этом используют одно и то же 

орудие и материалы письма. Разумеется, дописку осуществляет то же лицо, 

которое писало основной текст документа. В этой ситуации решение вопроса 

дописки затруднено и, как правило, выходит за пределы компетенции 

эксперта-криминалиста.  

Чаще всего на экспертизу поступают документы, дописка в которых не 

была заранее предусмотрена злоумышленниками. При этом дописку может 

производить как лицо, писавшее документ в целом, так и другой человек. В 

любом случае дописку стараются сделать так, чтобы она была незаметной 

для невооруженного глаза, для чего лицо, производящее подделку, старается 

подражать почерку исполнителя первоначального текста
1
. По мере 

возможности применяют аналогичные пишущие приборы и материалы 

письма. 

Выявление дописок в процессе экспертного исследования чаще всего 

предполагает применение целого комплекса методов. Сначала изучают 

содержание документа, обращая основное внимание на смысловую связь 

всего текста и соответствие ему других имеющихся реквизитов (оттисков 

печатей, резолюций и т. п.).  

Наличие противоречий может свидетельствовать об изменении 

первоначального содержания объекта. Затем выясняют, нет ли сокращений в 

словах, не наблюдается ли искривление линии строки вверх или вниз, 

сокращение или увеличение интервалов между словами и отдельными 

знаками. Важную информацию дает изучение признаков почерка, так как 

устойчивое различие общих и частных признаков свидетельствует о дописке. 

В дальнейшем исследуют микроструктуру штрихов сомнительного и 

основного текстов с помощью микроскопа, а затем сравнивают между собой 

                                                      
1
Семенова В. А. Химико-криминалистическое исследование материалов документов. М., 

2010.С.134 
 



12 

 

полученные результаты. 

При этом может быть установлен факт применения различных орудий 

письма, использованных при выполнении записей. В случае обнаружения 

различия родовых (общих) признаков делают вывод о дописке. 

В процессе микроскопического исследования изучают условия 

выполнения всего текста. Поскольку сила нажима и эластичность подложки 

адекватно отражаются на глубине следа
1
, оставляемого орудием письма, с 

помощью микроскопа можно обнаружить отличие глубины бороздки от 

пишущего прибора в местах дописки. Особенно эффективно это выявляется 

при изучении оборотной стороны документа.  

При исследовании оборотной стороны старого объекта, в котором 

бумага утратила свои первоначальные физико-механические свойства 

(разрушились волокна и проклейка), дописку можно обнаружить, если 

первичные и новые записи наносились чернилами. О дописке 

свидетельствует более глубокое проникновение в толще бумаги красящего 

вещества новых записей по сравнению со старыми.(рис.1) 

 

 

                          Рис.1 Дописка в содержание текста.  

 

Изучая под микроскопом характер распределения красящего вещества 

                                                      
1Судебно-техническая экспертиза документов. М., 2001. Вып. 2.С.78. 
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на бумаге, можно дифференцировать штрихи, выполненные одинаковыми по 

цвету, но имеющими различный состав красящими веществами. Например, 

чернила для авторучек и фломастеров проникают в толщу бумаги на 

значительную глубину, тогда как черная тушь, спецчернила и пасты для 

шариковых ручек распределяются на ее поверхности.  

Степень выраженности этих признаков зависит от качества бумаги, 

свойств красящего вещества, строения пишущих приборов. 

Микроскопическим исследованием выявляют не только особенности 

микроструктуры штрихов, но устанавливают также различия в цвете, 

оттенке, плотности и интенсивности окраски вещества штрихов. 

Для дифференциации штрихов иногда весьма эффективным 

оказывается исследование документа в отраженных инфракрасных лучах. 

Позитивный результат достигается в тех случаях, когда материал одних 

штрихов отражает ИКЛ, а других - прозрачен для них. 

К первым относятся черная тушь, красящее вещество графитных и 

графитокопировальных карандашей, черных копировальных бумаг, 

машинописных лент и другие материалы, содержащие сажу, графит или 

отдельные минеральные добавки
1
. 

Ко вторым относятся, как правило, чернила для авторучек, цветная 

тушь, красящие вещества цветных копировальных бумаг часть паст для 

шариковых ручек, большая часть чернил для фломастеров, гелевых ручек. 

Поэтому если первоначальный текст был выполнен, к примеру, черной 

тушью, а дописка произведена черными чернилами для авторучек, то при 

исследовании документа в инфракрасной зоне можно зафиксировать лишь 

штрихи, выполненные тушью.  

Следует учитывать, что отражательная (поглощательная) способность 

штрихов в инфракрасной зоне зависит не только от природы материала 

                                                      
1Агинский В. Н, Сорокина Г. И., Горшенин Ю. А. Рекомендации по проведению 

исследований красящих материалов, используемых при изготовлении документов // 

Экспертная практика. 2011. Вып.28.С.110. 
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письма, но и от его концентрации в штрихах. В связи с этим исследование 

нужно проводить в различных зонах инфракрасной области спектра.  

Сравнению должны подвергаться штрихи с одинаковой концентрацией 

красящего вещества. Только в этом случае могут быть получены 

объективные результаты. 

Исследование в рентгеновских лучах позволяет дифференцировать 

материалы письма, содержащие элементы со значительно различающейся 

массой атомов (например, красящее вещество с солями тяжелых металлов и 

чернила, изготовленные на базе органических красителей). А изучением 

документа с помощью -лучей удается отличить друг от друга штрихи, 

выполненные различными сортами туши или туши и анилиновыми 

чернилами. 

Криминалистами установлено, что одноцветные штрихи различных 

материалов письма и их копии на поливинилхлоридной пленке или 

отфиксированной фотобумаге (адсорбционно-люминесцентный метод) могут 

по-разному люминесцировать в видимой, дальней красной и инфракрасной 

зонах спектра. Это обусловлено тем, что в состав одноцветных материалов 

письма могут входить неодинаковые по своей природе красители и потому 

обладающие различными люминесцентными свойствами. Причем характер 

различий имеет различную степень выраженности: одни штрихи (или копии) 

люминесцируют в какой-то одной зоне, другие - вообще не люминесцируют 

или те и другие штрихи люминесцируют, но цвет или интенсивность их 

люминесценции неодинакова
1
.  

При выявлении дописки следует учитывать, что характер 

люминесценции зависит не только от состава материала письма, но и 

наличия в нем примесей, концентрации красящего вещества в штрихах, 

условий хранения документа. Установлено, к примеру, что с увеличением 

плотности красящего вещества в штрихах интенсивность люминесценции 

                                                      
1Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация и 

оформление экспертных исследований. Кн. 6. М.,2008.С.34. 
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падает. 

 Поэтому к оценке различий в люминесцентных свойствах штрихов 

следует подходить осторожно, особенно при установлении дорисовки 

штрихов в буквах и цифрах.  

Для сравнительного изучения люминесцентных свойств необходимо 

выбирать штрихи, имеющие одинаковую плотность красящего вещества. 

Выявленные признаки дописки целесообразно оценивать в совокупности с 

результатами, полученными другими методами
1
. 

Дописку можно установить методом влажного копирования штрихов. 

При этом копируют одновременно штрихи сомнительного и основного 

текстов на один и тот же листок поливинилхлоридной пленки или 

отфиксированной фотобумаги, смоченной, соответственно, органическим 

растворителем или водой. Факт дописки считается доказанным, если, к 

примеру, штрихи основного текста не копируются на фотобумагу, 

смоченную водой, а штрихи сомнительного текста копируются или 

копируются те или другие штрихи, но в откопированном состоянии 

принимают различную окраску.  

Влажное копирование рекомендуется использовать и в ситуации, когда 

дописка осуществлялась теми же материалами письма, что и основной текст, 

но со значительным разрывом во времени
2
. При этом учитывается, что 

свойства материалов письма (цвет, оттенок, интенсивность окраски, 

люминесценция и др.) со временем меняются под воздействием света и 

окружающей атмосферы. В частности, копировальная способность чернил, 

паст шариковых ручек постепенно снижается. Поэтому различие в 

копировальной способности штрихов текста может служить одним из 

признаков их выполнения со значительным разрывом во времени и, 

следовательно, о том, что имела место дописка. Влажное копирование в этом 

случае можно осуществлять, как описано выше, непосредственно на 
                                                      
1Судебно-техническая экспертиза документов. М., 2014. Вып.1.С.55. 
2Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация 

экспертных исследований / Под ред. В. А. Снеткова. М., 1987.С.95. 
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отфиксированный фотоматериал или поливинилхлоридную пленку, 

смоченные этиловым спиртом, водой (их растворами) или органическими 

растворителями, соответственно. 

Более отработана следующая методика. В качестве копирующего 

материала берут лист папиросной или тонкой, гладкой, белой писчей бумаги. 

Этот лист накладывают на исследуемый участок документа, затем сверху 

кладут смоченный растворителем лист фильтровальной бумаги и 

прикрывают его листом писчей бумаги. В дальнейшем документ помещают 

под пресс примерно на 5 минут. Для штрихов чернил для авторучек, 

фломастеров, цветной туши, штемпельной краски фиолетового и синего 

цветов, копировальных карандашей в качестве растворителей рекомендуется 

использовать воду, этиловый спирт. Для паст шариковых ручек, 

копировальных бумаг, полиграфических красок - ацетон, циклогексанон, 

диметилформамид
1
.  

При использовании влажного копирования особое внимание следует 

уделять равномерности смачивания растворителем поверхности 

копирующего материала и равномерности распределения нагрузки 

(давления) на него. Игнорирование этих рекомендаций может привести к 

получению необъективных результатов. 

Выявлению дописки может способствовать установление 

хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов. 

Если, к примеру, в документе, поступившем на экспертизу, штрихи 

рукописного текста пересекаются со штрихами удостоверяющей подписи, 

причем с помощью специальных методов установлено, что штрихи текста 

лежат поверх штрихов подписи, этот признак может лечь в основу вывода о 

дописке. Методика проведения этих исследований более подробно изложена 

в специальной литературе. 

Ценную информацию при выявлении дописки иногда можно подучить 

                                                      
1Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. М., 2018.С.65. 
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при изучении штрихов в местах складок документа. Так, в записях, 

нанесенных до образования складок, может наблюдаться прерывистость 

штрихов из-за постепенного выкрашивания частиц красящего вещества. В 

случае выполнения, к примеру, чернильного штриха после образования 

складки, вдоль нее можно обнаружить расплывы красящего вещества из-за 

повреждения структуры бумаги. При этом штрих не будет прерываться в 

месте пересечения его со складкой. Кроме того, в записях, выполненных 

после образования складки, могут наблюдаться перерывы в штрихах, 

образовавшиеся в результате перескока кончика пишущего прибора через 

складку, или отклонение направления штрихов от заданного. 

Если эксперту-криминалисту в пределах своей компетенции не удалось 

установить факт изменения текста путем дописки, документ должен быть 

направлен на физико-химическое исследование, включающее 

спектрофотометрию, тонкослойную хроматографию, капельный химический 

анализ или их сочетания.  

В основе спектрофотометрических методов лежит изучение спектров 

поглощения исследуемых материалов или их отдельных компонентов в 

ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной зонах спектра и сравнение 

полученных спектров с соответствующими данными, содержащимися в 

каталоге спектров поглощения материалов письма и их основных 

компонентов. Достоинствами этих методов являются наглядность 

результатов исследования, простота проведения эксперимента, его малая 

продолжительность. Выбор зоны анализа (по спектрам поглощения в 

видимой, УФ- и ИК-областях) зависит лишь от специфики решаемых 

вопросов и особенностей состава материала письма. Например, анализ по 

электронным спектрам поглощения в видимой и УФ-областях целесообразно 

применять лишь тогда, когда в состав исследуемого материала могут входить 

компоненты, содержащие хромофорные группы. Анализ окрашенных и 

бесцветных компонентов целесообразно проводить и в ИК-зоне. По 

суммарным спектрам поглощения материалов письма в видимой, УФ- и ИК-
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областях можно установить химическую природу компонентов, входящих в 

их состав: класс, группу, иногда марку красителя, тип растворителя и 

связующих. 

Эффективность практического применения спектрофотометрических 

методов анализа в значительной мере определяется качеством каталогов 

спектров поглощения различных материалов письма (их отдельных 

компонентов) и полнотой содержащейся в них информации. 

 Предпочтительнее методы прямой спектрофотометрии, которые 

основаны на измерении спектральных характеристик исследуемых штрихов 

без их разрушения. В этом случае не делают соскобы или вырезки штрихов 

основного и сомнительного текста, а исследование производят 

непосредственно на документе. Достоинством таких методов является то, что 

они позволяют провести неоднократное исследование объекта, в том числе с 

использованием других методов. 

Следует отметить, что спектрофотометрические методы целесообразно 

обеспечивать предварительным химическим или физико-химическим 

разделением материалов письма на компоненты, входящие в их состав. К 

числу этих методов относятся, прежде всего, бумажная, колоночная и 

тонкослойная хроматографии. 

При выявлении дописок с помощью ТСХ анализу подвергают вытяжки 

красящих веществ из штрихов сомнительных записей и основного текста. 

Сравниваемые объекты анализируются одновременно (на одной пластине) и 

в зависимости от полученной картины могут быть сделаны выводы: 

одинаковыми или разными по составу красящими веществами выполнены 

отдельные записи (штрихи). 

В основе химического капельного анализа лежат специфические 

химические реакции отдельных атомов или функциональных групп, 

входящих в состав материалов письма со специально подобранными 

реагентами, сопровождаемыми изменением окраски. Поскольку 

качественные реакции являются специфичными для определенных 
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функциональных групп, то действие реагентов ведет к одинаковому 

изменению окраски штрихов в случае, если в составе материалов письма 

содержатся красители одного класса, и наоборот, штрихи примут различную 

окраску, когда красители относятся к разным классам. Таким образом можно 

выявить наличие (или отсутствие) дописки
1
. 

Подчистка - это изменение содержания документа путем удаления 

штрихов текста с помощью заостренных предметов или резинки. 

Подчисткой могут быть удалены отдельные элементы цифр, букв, а также 

фрагменты текста, оттисков печатей и штампов, подписи. Подчистка 

устанавливается на основании анализа совокупности признаков, связанных с 

механическим воздействием на бумагу, а также наличием остатков штрихов 

первоначального текста(рис. 2) 

                                        

                                    Рис.2 Следы подчистки в паспорте  

Например, к признакам подчистки с помощью лезвия относятся: 

- разволокнение бумаги; 

- потеря глянца; 

- утоньшение листа; 

- повреждение линий защитной сетки или линий графления; 

- наличие отдельных частиц красящего вещества удаленных 

штрихов.(рис.3,4) 

                                                      
1
Судебно-техническая экспертиза документов. М., 2013. Вып. 1.С.45. 
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                Рис.3. Явные признаки подчистки в документе. 

 В целях маскировки внесенных изменений места подчистки с 

разволокненной поверхностью нередко разглаживают, например, с помощью 

ногтя, в результате чего на листе можно обнаружить специфические трассы.  

При обнаружении разволокнения бумаги и повреждений линий 

защитной сетки следует учитывать возможность их появления вследствие 

длительного хранения документа в неудовлетворительных условиях, а также 

в результате пользования им. Исследуя предполагаемое место подчистки, 

обязательно необходимо сравнивать его с другими участками документа. Для 

выявления признаков подчистки объект изучают с помощью различных 

технико-криминалистических методов. Так, разволокнение бумаги 
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устанавливают при боковом освещении в процессе осмотра невооруженным 

глазом и микроскопического исследования документа. Фиксируют этот 

признак на контрастные фотоматериалы. Обнаружение и фиксация признака 

затруднены на крупноволокнистой бумаге. 

При подчистке вместе с красящим веществом удаляется и слой бумаги, 

в результате чего лист на этом участке становится тоньше. 

Утоньшение листа документа в месте подчистки обнаруживают при 

осмотре документа на «просвет», для чего лучше использовать равномерное 

освещение, как места предполагаемой подчистки, так и прилегающих к нему 

участков. Фиксацию признака также рекомендуется производить на 

контрастные фотоматериалы. При оценке данного признака следует 

учитывать качество бумаги, ее структуру. 

Повреждение линии защитной сетки и наличие остатков штрихов 

первоначального текста выявляют и фиксируют с помощью микроскопа типа 

МБС при 10-40-кратном увеличении. 

Эксперты обычно испытывают значительные трудности при 

усыновлении содержания записей, удаленных путем подчистки, особенно 

тогда, когда лезвием срезали не отдельные штрихи, а знаки целиком. 

Содержание первоначального текста устанавливают и фиксируют: 

- фотографированием при боковом освещении документа; 

- фотографированием в токах высокой частоты; 

- цветоразличительной фотосъемкой; 

- фотографированием люминесценции в видимой и ИК-зонах 

спектра; 

- фотографированием в отраженных ИК-лучах; 

- диффузно-копировальным методом; 

- адсорбционно-люминесцентным методом; 

- влажным копированием; 

- обработкой следов подчистки парами йода или других веществ. 

Эффективность перечисленных выше методов зависит как от характера 
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подчистки, так и свойств красящего вещества удаленного текста. Так, если 

подчистку проводили по штрихам, положительный результат может быть 

получен применением первых трех методов
1
. При выявлении 

водорастворимых штрихов красящих веществ эффективными могут 

оказаться диффузно-копировальный метод и люминесцентный анализ
2
. 

Ввиду того, что на место подчищенных записей вносятся новые, 

штрихи последних создают дополнительные трудности при установлении 

содержания первоначального текста, особенно в том случае, когда штрихи 

первоначального и нового текста одинаковы по своим свойствам
3
. 

 

2.2 Травление и смывание 

При попытке умышленного изменения содержания текста с помощью 

химических препаратов злоумышленники стремятся обесцветить штрихи 

первоначального текста, т. е. сделать их невидимыми, по крайней мере, для 

невооруженного глаза. Однако достичь этого по разным причинам не всегда 

удается, часто штрихи под действием препаратов лишь меняют окраску. 

Химические препараты, применяемые для подделки документов, 

можно условно разделить на три группы; 

- травящие вещества; 

- растворители; 

- вещества комбинированного действия. 

Условность такого деления заключается в том, что один и тот же препарат 

в отношении некоторых материалов письма ведет себя как растворитель, а в 

других случаях - как травящее вещество. Препарат относят к той или иной 

группе в зависимости от свойств, которые он проявляет чаще всего в 

                                                      
1
Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин В. Н. 

Карагодин. М. : Проспект, 2014.С.80. 
2Колдин  В. Я. Судебная идентификация / В. Я. Колдин. М. : ЛексЭст, 2002.С.14. 
3Говорухин, О.В. Подделка документов, как ее распознать? // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство.2008.№ 5.С.22. 
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процессе воздействия на материалы документа. При подделке документов 

применяются, как правило, не абсолютно чистые вещества, а их водные 

растворы. 

К травящим веществам относят кислоты (серную, соляную, лимонную и 

др.), щелочи (например, едкий натр, едкий калий), соли (марганцовокислый 

калий, хлорная известь, гипохлорит натрия и др.), перекиси (чаще всего 

перекись водорода) и т. д. 

Под травлением следует понимать воздействие препарата на документ, 

сопровождаемое химическим взаимодействием компонентов бумаги и 

вещества штрихов с этим препаратом (рис.3) 

                        

                рис 3. Травление в документе 

К растворителям относят спирты, ацетон, дихлорэтан, воду, 

диметилформамид и др. 

Смывание - это удаление с документа вещества штрихов путем его 

растворения
1
. 

К препаратам комбинированного действия относятся моющие средства 

(мыло, шампуни, моющие порошки и т. д.) и большинство выводителей 

чернильных пятен. Все они многокомпонентны и содержат в своем составе 

поверхностно-активные вещества, отбеливатели, растворители, поэтому 

обесцвечивание штрихов достигается как за счет процесса травления, так и 

смывания. 

                                                      
1Масолов В.И. Описание объектов криминалистических исследований / В.И. Маслов. 

Юстицинформ, 2013.С.24. 
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Поскольку механизм воздействия различных групп препаратов на 

материалы документа не одинаков, возникает вопрос: можно ли установить 

по признакам, выявляемым в ходе исследования документа с помощью 

традиционных технико-криминалистических методов, способ его изменения 

(путем травления либо смывания растворами или веществом 

комбинированного действия) 

 Заметим, что решение этого вопроса имеет иногда серьезное значение, 

так как позволяет следствию выдвигать версии о случайных или 

умышленных изменениях рассматриваемых объектов. 

Анализ экспертной практики, а также результаты научных экспериментов 

показали, что большинство признаков, которые обнаруживаются при 

технико-криминалистическом исследовании документов, измененных с 

помощью химических препаратов, одинаковы, независимо от их групповой 

принадлежности.  

К таким признакам относятся: 

- нарушения проклейки бумаги (покоробленность, шероховатость, потеря 

глянца); 

- расплывы красящего вещества в штрихах новых записей; 

- наличие слабовидимых или невидимых штрихов первоначального текста, 

выявленных рекомендованными методами; 

- люминесцирующие штрихи первоначального текста; 

- наличие окрашенного канта на границе зоны действия химического 

препарата; 

- проникновение красящего вещества штрихов текста на оборотную сторону 

бумаги; 

- разная интенсивность люминесценции участков бумаги; 

- изменение цвета штрихов защитной сетки (линовки). Воздействие травящих 

веществ на документ может сопровождаться появлением ряда 

специфических признаков, характерных только для травления. К этим 

признакам относятся: 
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- изменение цвета материалов письма в штрихах новых записей; 

- изменение цвета красящего вещества в штрихах, граничащих с зоной 

воздействия препарата; 

- изменение первоначального цвета бумаги; 

- снижение эластичности бумаги в зоне действия препарата, вплоть до 

появления трещин. Этот признак появляется при применении 

высококонцентрированных растворов. 

Все специфические признаки травления обусловлены химическим 

взаимодействием между травящим препаратом и материалами документа. 

При воздействии на документ препаратов комбинированного действия 

химические процессы не играют решающей роли, поэтому при 

исследовании объектов с помощью веществ данной группы' удается 

обнаружить, как правило, лишь те же признаки, что и при воздействии 

растворителей. 

Таким образом, исследование документов с помощью традиционных 

технико-криминалистических методов позволяет в большинстве случаев 

установить только факт воздействия травящего вещества, причем только 

тогда, когда обнаружены специфические признаки травления. Однако 

подобная ситуация складывается чрезвычайно редко. Чаще всего эксперту-

криминалисту удается выявить признаки, в одинаковой мере характерные 

для любой группы химических препаратов. Многие из этих признаков 

обусловлены воздействием на документ жидкостей. Это объясняется тем, 

что используемые для подделки вещества применяют в жидком агрегатном 

состоянии, причем травящие и моющие препараты - в виде водных 

растворов. 

Учитывая вышесказанное, следует считать, что объективный вывод в 

категорической форме о факте изменения документа именно путем 

травления (или смывания) практически нельзя получить без использования 

химических и физических методов анализе (таких как капельный, атомный 

спектральный, лазерный микроспектральный, локальный 
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рентгеноспектральный или рентгеновский флюоресцентный). 

Иногда документ после воздействия на него травящим препаратом 

интенсивно промывают каким-либо растворителем (чаще всего водой). В 

результате специфические для травления признаки уничтожаются, поэтому 

возникают дополнительные трудности в установлении факта изменения 

документа путем травления
1
. 

Известны случаи, когда в ходе технико-криминалистического 

исследования не удается обнаружить ни признаков изменения содержания 

документа, ни признаков воздействия на него химическим препаратом (хотя 

эксперт-криминалист применил весь комплекс рекомендуемых методов). 

В такой ситуации следует учитывать, что документ или не подвергался 

воздействию химических препаратов, и содержание его не изменилось, или 

на место удаленных штрихов нанесены новые записи, нс примененные 

методы неэффективны. Поэтому в выводах следует указать, что установить 

факт первоначального содержания текста не представилось возможным. 

Разумеется, исследуемый объект должен быть направлен на физическую и 

химическую экспертизы. 

При направлении на технико-криминалистическую экспертизу 

документа, относительно которого имеется предположение, что он 

подвергался изменению путем использования химических препаратов, перед 

экспертом-криминалистом обычно ставят следующие вопросы: 

- подвергалось ли изменениям первоначальное содержание записей в 

документе; 

- каким способом вносились изменения (путем травления или смывания); 

- изменялось ли содержание записей в документе с помощью химических 

препаратов; 

- каково первоначальное содержание записей. 

  Методика решения перечисленных выше вопросов заключается в 

                                                      
1Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов / М. Н. 

Сосенушкина. М., 2006.С.69. 
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последовательном применении комплекса физических и фотографических 

методов. 

Вначале документ осматривают невооруженным глазом при 

Рассеянном освещении, естественном свете, боковом освещении, в 

проходящем свете. Эксперт знакомится с общим содержанием видимых 

записей в документе, уделяя особое внимание наиболее вероятным местам 

воздействия химического препарата.  

Осмотр при боковом освещении целесообразно проводить с помощью 

осветителя типа ОИ-19 в затемненном помещении, документ осматривают с 

разных сторон. После осмотра невооруженным глазом объект исследуют под 

микроскопом. 

При этом в месте воздействия реактива на документ могут быть 

выявлены следующие признаки: 

- матовые пятна на глянцевой поверхности документа; 

- следы штрихов первоначального текста; 

- расплывы красящего вещества в штрихах записей, нанесенных вместо 

удаленного текста; 

- проникновение красящего вещества на оборотную сторону бумаги; 

- ореол вокруг участка документа, подвергавшегося воздействию 

химического препарата; 

- различия в окраске штрихов защитной сетки (линовки); 

- частичное обесцвечивание или изменение цвета штрихов смежных со 

штрихами новых записей; 

- изменение цвета бумаги; 

- нарушение защитной сетки; 

- повреждение бумаги в местах травления; 

- следы давления пишущего прибора. 

При исследовании документа с помощью микроскопа типа МБС 

(увеличение от 3 до 40
х
) прежде всего нужно попытаться установить, какие 

материалы письма использовались при заполнении документа, в том числе 
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на изучаемом участке. Разумеется, этот вопрос можно решить, если изменена 

часть текста. 

В целях выявления признаков воздействия химического препарата на 

документ и прочтения сохранившихся слаборазличимых первоначальных 

записей при визуальном осмотре рекомендуется выбирать оптимальные 

условия освещения объекта (интенсивность светового потока, направление 

световых лучей), угол наблюдения, а также использовать светофильтры. Для 

этого исследуемый документ рассматривают через разные светофильтры. 

Тем самым эксперт добивается максимального различия между 

яркостью (цветом) выявляемых штрихов и фоном (перекрытием). 

Если в процессе визуального исследования документа с помощью 

какого-либо светофильтра (сочетания светофильтров) получен 

положительный результат, объект необходимо сфотографировать через тот 

же светофильтр (сочетание светофильтров). Используемый фотоматериал 

должен обладать максимальной чувствительностью к выделяемой 

светофильтром зоне спектра. Негативный фотоматериал подбирают путем 

сопоставления его спектральных характеристик с характеристиками 

светофильтра. 

Эксперту, применяющему метод цветоразличительной фотографии для 

выявления слаборазличимых штрихов первоначального текста, необходимо 

учитывать спектральные характеристики источников света. Так, чтобы 

повысить контраст изображения слаборазличимых штрихов на фотоснимке, 

целесообразно использовать источники, испускающие как можно меньше 

излучений того цвета, который имеют штрихи
1
. 

В местах воздействия химических препаратов, как правило, 

изменяются люминесцентные свойства бумаги и штрихов первоначального 

текста. 

Поэтому в ходе исследования документов, подвергавшихся 

                                                      
1Филиппова А.Г. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова М.: Издательство Юрайт; 

ИД Юрайт, 2011.С.80. 
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воздействию химических препаратов, удается получить важную 

информацию с помощью люминесцентных методов исследования (видимой 

люминесценции, возбуждаемой ультрафиолетовыми лучами, видимой 

люминесценции в дальней красной зоне спектра и инфракрасной 

люминесценции, возбуждаемой сине-зеленым светом).  

Эти методы позволяют выявить различия в цвете или интенсивности 

свечения бумаги в местах воздействия химического препарата и остальной 

части документа (или документа, взятого в качестве образца), а также 

остатки штрихов первоначального содержания текста. 

2.3 Установление замены частей документа 

Анализ экспертной практики свидетельствует о том, что среди 

документов с измененным первоначальным содержанием значительную 

долю составляют объекты, в которых заменялись фотокарточка или 

отдельные листы. 

Установление замены фотокарточек 

Фотокарточка является одним из обязательных реквизитов документов, 

удостоверяющих личность (например, паспортов и разного рода 

удостоверений). Лица, пытающиеся воспользоваться чужим документом, как 

правило, заменяют фотокарточку с изображением владельца. Фотокарточку 

заменяют или целиком или частично. В целях затруднения замены 

фотокарточек и облегчения процесса выявления признаков замены на 

фотокарточки наносят оттиски конгревных и (или) мастичных печатей 

(штампов). Фотоснимки прикрепляют к соответствующим страницам 

документа с помощью специального клея или пистонов. Кроме того, многие 

документы целиком или отдельные страницы, на которых расположены 

фотокарточки, покрывают ламинаторной пленкой (рис.3). 
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Рис.3 Несовпадение текста и сдвиги между частями оттиска и печати 

При полной замене фотокарточки владельца ее отделяют от документа 

с помощью лезвия для бритья (ножа), пара или растворителя. Затем 

наклеивают фотокарточку с изображением другого лица, взятую из другого 

документа или неиспользованную ранее. И, наконец, принимают меры для 

маскировки замены (к примеру, подделывают недостающие оттиски печатей, 

покрывают новым слоем ламинаторной пленки). 

В процессе осмотра документа невооруженным глазом, его 

микроскопическом исследовании можно обнаружить значительную часть 

признаков, свидетельствующих о полной замене фотоснимка. К ним 

относятся: 

- наличие по краям страницы, где расположен фотоснимок, фрагментов 

первоначально имевшейся ламинаторной пленки; 

- неплотное прилегание ламинаторной пленки (наличие пузырьков воздуха) к 

странице документа; 

- наличие двойного слоя ламинаторной пленки. Этот признак появляется в 

том случае, когда первоначально имевшаяся пленка не удалялась полностью, 

а лишь ее фрагмент с фотоснимком. Затем приклеивали новую фотокарточку 

и покрывали страницу документа новым слоем ламината
1
; 

- отсутствие части оттиска конгревной или мастичной печати на 

фотокарточке; 

                                                      
1Тхакохов А. А. Понятие документа, его информационное значение как вещественного 

доказательства // Молодой ученый. 2015. №24. С.787-789. 
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- несоответствие частей оттиска мастичной печати, расположенных на 

фотокарточке и прилегающих участках бланках, по их взаимному 

расположению в целом, размеру радиусов ободков, содержанию текста, 

размеру и конфигурации знаков, окраске штрихов и т. д.; 

- признаки, указывающие на нанесение изображения части оттиска 

мастичной печати на фотоснимке путем рисования или с помощью клише, не 

отвечающего требованиям фабричного производства; 

- смещение относительно друг друга фрагментов оттиска конгревной печати, 

расположенных на фотоснимке и бланке; 

- несовпадение штрихов оттиска конгревной печати на фотокарточке с 

соответствующими штрихами в зеркальном изображении, расположенными 

на оборотной стороне листа; 

- признаки, указывающие на то, что изображение части оттиска конгревной 

печати наносилось с помощью заостренного предмета или клише, 

изготовленного не в соответствии с требованиями фабричного производства.   

К числу таких признаков относятся: неравномерная глубина и ширина 

штрихов, их извилистость, наличие в штрихах динамических параллельных 

следов, оставленных заостренным предметом; 

- несоответствие конфигурации букв стандартному типографскому шрифту, 

неодинаковый размер букв, разная конфигурация одноименных букв, 

неравномерные расстояния между буквами и словами; 

- наличие проколов от ножки циркуля, использованного для нанесения 

ободков оттиска мастичной печати; 

- наличие повреждений поверхностного слоя бумаги около фотокарточки, 

появившихся в результате неаккуратного ее отделения; 

- покоробленность бумаги и расплыв красящего вещества штрихов на 

участке, прилегающем к фотоснимку, что свидетельствует об использовании 

пара или растворителя при снятии фотокарточки владельца документа. На 

это указывает также отличие люминесцентных свойств увлажненного 

участка от остальной части страницы, что устанавливается путем 
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воздействия на документ УФ-лучами. 

Если совокупности признаков, обнаруженных в процессе визуального 

осмотра невооруженным глазом, микроскопического исследования и 

люминесцентного анализа страницы документа, на которой расположен 

фотоснимок, недостаточно для категорического вывода о его замене, 

фотокарточку необходимо осторожно отклеить. Для этого рекомендуется 

использовать пар или специально подобранный растворитель. При этом 

следует прежде всего установить, перекрывала ли фотокарточка штрихи 

имеющегося рукописного текста и часть оттиска печати на бланке.  

В дальнейшем исследуются оборотная сторона фотокарточки и участок 

документа, где она была наклеена. При этом могут быть обнаружены сле-

дующие признаки замены: 

- повреждения поверхностного слоя бумаги (вплоть до его полного 

отсутствия) под исследуемой фотокарточкой, появившиеся при удалении 

фотокарточки владельца; 

- наличие под исследуемой фотокарточкой фрагмента подложки 

замененного фотоснимка; 

- наличие под исследуемой фотокарточкой отпечатков штрихов какого-

либо текста, не имеющегося на ней. Таким текстом могла быть, к примеру, 

запись, обозначающая фамилию владельца документа; 

- повреждения подложки исследуемой фотокарточки. Это указывает на 

то, что ранее она была наклеена на другой документ; 

- использование при наклеивании фотокарточки клея разного состава.  

Различие или совпадение структуры частиц клея устанавливается с 

помощью микроскопа и изучения люминесцентных свойств этого материала 

при воздействии УФ-лучей. При необходимости частицы клея могут быть 

подвергнуты физико-химическому анализу, что позволяет более надежно 

решить вопрос о различии (или совпадении) их состава. 

Методика выявления большинства признаков замены фотокарточки 

чаще всего не требует использования сложных методов. Однако для 



33 

 

установления содержания слабовидимого участка в оттиске необходимо 

применение более сложных методов исследования - специальных видов 

фотосъемки в целях усиления контраста в видимой и невидимой зонах 

спектра или с помощью люминесценции. 

При установлении полной замены фотокарточки следует учитывать, 

что некоторые признаки, характерные для замены снимка, могут появиться 

не только в результате этого деяния. Так, отсутствие оттиска мастичной 

печати или бледность окраски его штрихов могут быть результатом 

обесцвечивания вещества штрихов под действием остатков фиксажа или 

частого и небрежного пользования документом. Неполное совпадение частей 

оттиска на фотоснимке и бланке, а также наличие клеев различных составов 

может быть связано с неаккуратным повторным наклеиванием фотокарточки 

после ее случайного отделения от документа. Кроме того, надо иметь в виду, 

что незначительное смещение относительно 

друг друга фрагментов оттисков печатей происходит из-за несовпадения 

плоскостей лицевой поверхности бланка и фотокарточки. 

Иногда злоумышленники заменяют не фотокарточку в целом, а лишь ее 

часть. Так, в экспертной практике известны случаи, когда заменялся 

фрагмент фотоснимка вместе с подложкой либо лишь фрагмент 

эмульсионного слоя фотокарточки с изображением владельца документа.   

Для этого на фотокарточке делают надрез, причем в целях маскировки - 

по линии ободка оттиска мастичной печати. Затем часть фотокарточки или 

эмульсионного слоя с изображением владельца отделяют. В дальнейшем 

встык к оставшемуся участку фотокарточки или эмульсионного слоя с 

оттиском печати вместо удаленного фрагмента наклеивают соответствующий 

по размеру и форме фрагмент другой фотокарточки или эмульсионного слоя 

с изображением другого лица, которое намерено пользоваться документом
1
. 

Для этих способов подделки в одинаковой мере характерны следующие 

                                                      
1Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов / М. 

Н. Сосенушкина. М., 2006.С.35. 
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признаки: 

- наличие линии разреза на исследуемом фотоснимке; 

- несоответствие изображений на фотоснимке, расположенных по разные 

стороны от линии разреза; 

- различие фона и плотности изображений на смонтированных фрагментах 

фотокарточки; 

- наличие повреждений эмульсии около линии разреза, образовавшихся в 

процессе разрезания фотокарточки или отделения эмульсионного слоя. 

В то же время в процессе исследования можно обнаружить 

специфические признаки, свойственные для каждого рода подделки. Так, 

наличие клея под эмульсией, покоробленность эмульсионного слоя, 

отсутствие признаков отделения подложки фотоснимка от бланка 

характерны для подделки, связанной с заменой эмульсионного слоя. 

При замене же фрагмента фотокарточки (вместе с подложкой) может быть 

обнаружено повреждение поверхностного слоя бланка на этом участке и 

прилегающих к нему фрагментах бланка, несовпадение по вертикали 

поверхностей смонтированных частей. 

Следует отметить, что иногда при подделке документов заменяется 

полностью фотоэмульсионный слой с изображением владельца. В процессе 

исследования таких объектов обнаруживаются следующие признаки: 

- наличие клея под всей площадью эмульсионного слоя; 

- покоробленность эмульсионного слоя; 

- наличие незначительных повреждений бланка в виде царапин и порезов 

на участке, прилегающем к фотоснимку, и на эмульсионном слое. 

Установление замены листов 

Замена листов (или его отдельных частей) является по существу одним из 

способов подделки различных реквизитов в документе (например, 

содержания записей). В бланках-книжках, чаще всего отсоединяют двойной 

лист, а на его место помещают соответствующий лист, взятый из другого 

документа.  
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На замену двойного листа указывают следующие признаки: 

- сомнительный лист не скреплен с другими листами; 

- наличие на замененном листе лишних отверстий для скоб или диаметр 

имеющихся отверстий для скоб на этом листе значительно превышает 

диаметр таких отверстий на остальных листах. Этот признак обнаруживается 

в том случае, если место крепления скоб в подделываемом документе не 

совпадает с местом крепления скоб в документе, из которого взят двойной 

лист; 

- нарушение последовательности в нумерации страниц; 

- несоответствие обозначений номера и серии документа, имеющихся на 

разных листах; 

- различие размера или контура углов в замененных и остальных листах; 

- различие характера рисунка и цвета линовки, защитной сетки, а также 

неравномерность расстояний между штрихами линовки у замененного листа 

и остальных листов; 

- наличие на оборотной стороне замененных листов записей, содержание 

которых не согласуется с содержанием записей на остальных листах; 

- различие физико-механических свойств бумаги в замененных и остальных 

листах; 

- отличие физико-химических свойств красящего вещества штрихов 

(например, люминесценции), имеющихся на замененных и остальных листах 

документа; 

- отличие общих и частных признаков почерка, 

отобразившихся в записях на замененных и остальных листах.(рис.4) 
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             Рис.4. фрагмент с признаком замены двойного листа 

Следует заметить, что на практике эксперт может обнаружить и другие 

признаки, позволяющие установить факт замены двойных листов. 

Иногда в документах заменяют не двойной, а отдельный лист или часть 

его. При таком способе подделки на место вырезанного листа  вклеивается 

лист, взятый из другого документа. Замененный лист склеивается со смеж-

ными листами или чаще всего полоской бумаги. Для этого способа подделки 

характерны, за небольшим исключением, те же признаки что и при замене 

двойного листа в бланках-книжках. Однако на замену отдельного листа или 

его фрагмента указывают несколько специфических признаков: 

- наличие линий разреза (разрыва); 

- утолщение бумаги на месте склеивания; 

- наличие полосок бумаги, использованных для склеивания; 

- наличие частиц клея в местах склейки; 

- отслаивание краев склеенных между собой листов или отдельных частей 

листа; 

- смещение относительно друг друга штрихов линовки, защитной сетки и 

других изображений в местах склейки. 

В целях маскировки замены листов или их отдельных частей 

злоумышленники прибегают к загрязнению документа, наклеиванию полосок 
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бумаги. Листы в местах их склейки иногда предварительно утоньшаются
1
. 

Прежде чем сделать вывод о замене листов в документе, эксперт при 

осмотре и микроскопическом исследовании убеждается вначале в факте 

склеивания листов. Затем, не отделяя наклеенный лист, он изучает тексты, 

имеющиеся на этом листе и на остальной части документа. Сопоставляя 

тексты по содержанию, проверяет логическую последовательность 

изложения, взаимное соответствие содержащихся в тексте данных, 

нумерацию страниц и т. д. На том же этапе исследования выявляют: 

несовпадение (совпадение) штрихов записей, линовки, защитной сетки, 

признаки дорисовывания, различия (совпадения) сравниваемых листов 

бумаги по цвету, рисунку и способу нанесения защитной сетки. Эти признаки 

могут быть обнаружены при микроскопическом исследовании. Изучение 

физико-химических свойств красящих веществ, которыми выполнены записи 

и защитная сетка, а также исследование бумаги проводятся в соответствии с 

методикой, принятой в криминалистике. В процессе производства 

почерковедческой экспертизы устанавливают различие (или совпадение) 

общих и частных признаков почерка на сравниваемых листах документа.  

При необходимости склеенные листы или их фрагменты эксперт (по 

согласованию со следователем) может отделить друг от друга с помощью 

струи паpa или растворителя и подвергнуть их дальнейшему исследованию. 

При оценке обнаруженных признаков следует учитывать, что 

некоторые из них, например наличие линии разреза (отрыва), двойного слоя 

бумаги (полоски бумаги), клея на участке склейки или смещения на 

склеенных листах относительно друг друга штрихов защитной сетки, 

свидетельствуют лишь о том, что лист вклеен в документ. Но известно, что 

вклейка может быть произведена не только при подделке, но и, к примеру, 

при реставрации документа. 

В выводе эксперт должен указать: заменен ли лист в документе или 

                                                      
1Масолов В.И. Описание объектов криминалистических исследований / В.И. Маслов. 

Юстицинформ, 2013. С.17. 
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этот лист составлял ранее с другими листами, имеющимися в документе, 

единое целое, но отделился от него по каким-либо причинам. 
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ГЛАВА 3  МЕТОДЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

3.1  Физические методы 

Визуальный осмотр с использованием различных условий освещения и 

наблюдения - один из первоначальных приемов и методов исследования 

документов. Так, для выявления признаков подчистки (разволокнение 

бумаги) и воздействия жидким препаратом (покоробленность бумаги), 

изучения трасс, оставленных пишущим прибором, установления признаков 

замены фотокарточки при исследованиях рельефных оттисков штампов 

используют косонаправленный свет. 

Для повышения эффективности визуального осмотра изучение 

документа целесообразно проводить в затемненном помещении. 

В целях обнаружения участков документа, подвергшихся изменению 

путем подчистки, исследования водяных знаков, изучения структуры бумаги, 

прочтения замазанных или зачеркнутых текстов, а также текстов на 

копировальной бумаге прибегают к визуальному осмотру объекта в 

проходящем свете. 

Методы микроскопического исследования позволяют увеличить 

исследуемые объекты или их детали от двух до тысячи и более раз. 

Световая микроскопия применяется при решении следующих задач 

ТКЭД: 

- исследование письменных знаков в целом и отдельных элементов в целях 

выявления их конструктивных особенностей; 

- изучение трасс от пишущего прибора или печатной формы; 

- исследование особенностей распределения красящего вещества в штрихах; 

- обнаружение признаков подчистки, дописки, воздействия химических 

веществ; 

- изучение характера взаимодействия материалов письма в точке пересечения 

штрихов для установления последовательности их выполнения; 
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- исследование особенностей взаимодействия красящего вещества и бумаги 

(глубины проникновения в толщу листа, адсорбции красящего вещества 

волокнами); 

- выявление залитых и зачеркнутых текстов, а также текстов, образованных 

рельефными неокрашенными штрихами; 

- исследование бумаги документов в целях изучения ее поверхности, 

композиции по волокну; 

наблюдение химических реакций при изучении материала штрихов; 

- сравнительное исследование реквизитов документов; 

- исследование люминесцентных свойств материалов документов. 

Данные задачи решаются микроскопическим исследованием в зоне 

видимого спектра, а также в инфракрасной и ультрафиолетовой зонах. 

Поэтому микроскопы подразделяются на ультрафиолетовые, инфракрасные, 

люминесцентные, поляризационные и т. д
1
. 

Для работы в зоне видимого спектра наибольшее распространение в 

ТКЭД получили микроскопы бинокулярные стереоскопические типа МБС. 

Электронная микроскопия позволяет добиваться увеличения более 2000
х
 и 

обладает более высокой по сравнению со световой микроскопией 

разрешающей способностью. Изучение материалов документов 

осуществляется по двум направлениям: путем бомбардировки потоком 

электронов непосредственно самого объекта или его отпечатка (реплики). 

Эти методы получили название, соответственно, растровой и 

отражательной микроскопии (метод реплик). В ТКЭД электронная 

микроскопия применяется для дифференциации по морфологическим 

признакам и качественному элементному составу бумаг, красок, 

обнаружения и установления состава микровключений. 

Исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах 

основано на явлении избирательного поглощения и отражения веществом 

электромагнитного излучения в этих диапазонах спектра. Нередко в видимой 

                                                      
1Куркин Д.Л. Осмотр: основание и порядок производства. М.: Инфра М, 2014. С.28. 
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области различие спектральных свойств объектов, например штрихов текста 

и бумаги, незначительно, и поэтому их контраст на фоне подложки ничтожно 

мал. В то же время в невидимых зонах спектра контраст, обусловленный 

существующими между этими материалами документа различиями в 

поглощении или отражении инфракрасных или ультрафиолетовых лучей, 

может оказаться более значительным. В результате этого удается выявить и 

зафиксировать невидимый при обычном свете текст на фоне подложки либо 

дифференцировать близкие по цвету штрихи, но имеющие различный состав. 

Для фотографической фиксации изучаемых объектов применяются 

соответствующие источники света, фильтры и фотоматериалы. Следует 

заметить, что изображения, полученные в ультрафиолетовой и инфракрасной 

зоне, можно наблюдать и визуально с помощью электронных 

преобразователей, и фотографировать на чувствительные к видимой зоне 

фотоматериалы, либо с помощью современных видеокамер. 

Практика технико-криминалистического исследования документов 

свидетельствует о том, что наиболее эффективной зоной является 

инфракрасная часть спектра в интервале длин волн 660-1000 нм. Именно в 

этой зоне удается дифференцировать материалы письма, прозрачные для 

инфракрасных лучей (ИКЛ) (чернила авторучек, цветная тушь, фломастеры и 

т. д.) и поглощающие эти лучи (черная тушь, графитный карандаш, черное 

красящее вещество копировальной бумаги и машинописной ленты и т. п.).   

Благодаря этому удается выявить залитые и зачеркнутые тексты, а 

также установить дописку; 

выявить следы предварительной подготовки при технической подделке 

подписей. 

Люминесцентный анализ применяют в ТКЭД для исследования 

невидимых и слабовидимых текстов, выявления дописок и следов 

воздействия химических препаратов, установления последовательности 

выполнения реквизитов документов и способа нанесения оттисков печатей 

(штампов). 
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В основе метода лежит способность атомов веществ испускать кванты 

света при переходе их из возбужденного состояния в стационарное. 

Отметим, что бумага и материалы письма люминесцируют в видимой, 

дальней красной и ближней инфракрасной зонах. 

Возбуждение люминесценции осуществляется ультрафиолетовыми, 

фиолетовыми, синими и зелеными лучами. 

Регистрация люминесценции производится визуальным и фотографическим 

путем, а также путем использования электронно-оптических 

преобразователей и телевизионной техники. При фотографировании 

люминесценции применяются фотоматериалы, чувствительные к цвету 

люминесценции, фотографирование осуществляют в затемненном 

помещении. 

В целях увеличения выхода люминесценции в качестве осветителя 

используют также лазерное излучение, характеризующееся высокой 

степенью монохроматичности. Кроме того, эффективным приемом 

повышения контрастности, например, люминесцирующих штрихов является 

исследование документов при низких температурах
1
. 

Методы спектрального анализа применяют для установления элементного, 

молекулярного, фазового состава материалов документов. Основной 

характеристикой исследуемого вещества служит спектральная кривая, 

представляющая собой график зависимости светопоглощения и 

светоиспускания вещества от длины волны излучения. Эмиссионный 

спектральный анализ используют для определения элементного состава 

красящих веществ, клея, бумаги. При получении спектра анализируемое 

вещество переводится в парообразное состояние или нагревается до 1 000-10 

000 С.  

Каждый из входящих в его состав химических элементов испускает 

лучи с характерной длиной волны. Полученный спектр сравнивают с 
                                                      

1Ефименко А. В. Технико-криминалистическое исследование документов, 

изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... 

канд. юрид. наук / А. В. Ефименко. Москва, 2011. С.60. 
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эталонными спектрами и по результатам сравнения судят о качественном и 

количественном составе анализируемого материала документа. Данный 

метод позволяет дифференцировать образцы бумаги, близкие по составу, но 

выпущенные различными заводами-изготовителями, и, следовательно, 

имеющими характерные примеси. 

Рентгеновский анализ основан на способности рентгеновских лучей 

проходить через объекты, непрозрачные для лучей видимого света, и, 

преломляясь при этом, испытывать полное внутреннее отражение, и 

проявлять дифракционный эффект. С помощью первого устанавливают 

фазовый состав пигмента в художественных красках, дифференцируют их по 

количественному содержанию пигмента. Определяют вид, а в сочетании с 

другими методами - марку краски, вид бумаги, дифференцируют образцы 

различных производственных партий, устанавливают единство источника 

происхождения стержней карандашей. 

Рентгеноспектральный анализ заключается в регистрации 

рентгеновского излучения элементов, входящих в состав исследуемого 

объекта (краски, бумаги, материалов штрихов, посторонних включений). 

Разработаны приборы, позволяющие проводить спектральный анализ 

непосредственно в штрихах. 

Радиоактивационный анализ дает возможность дифференцировать 

цветные карандаши и краски по составу. В процессе облучения исследуемого 

объекта нейтронами элементы, входящие в его состав, становятся 

радиоактивными и могут быть зафиксированы с помощью 

спектрометрических измерений. 

Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная спектроскопия относится 

к методам молекулярного анализа, основанного на свойствах анализируемых 

веществ избирательно отражать, поглощать и пропускать электромагнитные 

волны определенной длины, в данном случае ультрафиолетовые лучи (УФЛ), 

ИКЛ и видимый свет. 

Спектрофотометрические исследования в указанных областях 
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применяют для анализа материалов письма и клеев. При этом исследование в 

ультрафиолетовой и видимой области используют для определения типа 

красителей и бесцветных компонентов, входящих в состав этих веществ. 

ИК-спектроскопию применяют для исследования бесцветных 

компонентов паст шариковых ручек, штемпельных красок, карандашей, 

электрографических тонеров, копировальных бумаг и других материалов. 

Для снятия спектров обычно используют вытяжки (растворы) 

материалов письма. Но в настоящее время разработаны приборы, 

позволяющие проводить спектральный анализ материалов письма 

непосредственно в штрихах. 

Записанный с помощью прибора спектр поглощения любого химически 

чистого соединения имеет свой индивидуальный вид. При этом каждой 

функциональной группе, входящей в состав молекулы, соответствует 

определенная полоса поглощения. Эти полосы в виде вершин с пологими 

склонами называют характеристическими. Они имеют свои параметры: 

положение вершины, высоту волны (вершины). Следует, однако, отметить, 

что положение полос поглощения одних и тех же функциональных групп в 

спектрах разных молекул не совпадают. 

При установлении конкретного химического вещества, например, 

входящего в состав чернил, сравнивают спектр анализируемого соединения 

со спектрами химических веществ, имеющимися в специальных атласах, при 

этом основное внимание обращают на параметры полос поглощения. 

Особое значение при проведении сравнительного исследования имеет 

сохранение одинаковых условий анализа сравниваемых веществ
1
. 

Наряду со спектрами поглощения в экспертной практике используют и 

спектры отражения, причем чаще всего при сравнительном исследовании 

штрихов чернил, паст шариковых ручек, полиграфических и 

художественных красок. 

                                                      
1Говорухин О.В. Подделка документов, как ее распознать? // Кадровик. Кадровое 

делопроизводство. 2008. № 5. С.22. 
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      Метод влажного копирования применяют для установления 

содержания залитых и зачеркнутых текстов, дифференциации материалов 

письма, в целях выявления дописок, а также определения относительной 

последовательности нанесения пересекающихся штрихов. Решение первых 

двух задач основано на способности материалов письма, в зависимости от их 

состава, по-разному копироваться на полихлорвиниловую пленку или 

фотобумагу, увлажненные органическими растворителями или водой 

соответственно. Условия копирования (продолжительность контакта 

адсорбента с документом, сила нажима) определяются характером решаемой 

задачи и растворимостью вещества штрихов. 

Поскольку увлажнение и копирование может привести к серьезным 

повреждениям документа, рассматриваемый метод целесообразно 

использовать после того, как были исчерпаны возможности других менее 

разрушительных методов. 

Адсорбционно-люминесцентный метод (АЛМ) используется подобно 

влажному копированию для решения задач, связанных с установлением 

содержания залитых и зачеркнутых текстов, а также выявления 

хронологической последовательности выполнения реквизитов в документе, 

например подписи и оттиска печати. Но АЛМ в отличие от влажного 

копирования может оказаться эффективным в ситуации, когда материал 

выявляемых штрихов и пятна имеют одинаковый цвет и копировальные 

свойства, но различаются по составу. Положительный эффект достигается 

благодаря тому, что в адсорбированном состоянии на пленке или фотобумаге 

многие красящие вещества изменяют свои люминесцентные свойства.   

Методика применения АЛМ включает две стадии. На первой 

осуществляется копирование пересекающихся штрихов или залитых текстов 

на пленку (фотобумагу), смоченную предварительно подобранным 

растворителем, а на второй - исследование люминесцентных свойств 

скопированных штрихов в дальней красной зоне или путем освещения УФ-

лучами. 
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                               3.2 Физико-химические методы 

Методы судебно-исследовательской фотографии, применяемые при 

технико-криминалистическом исследовании документов, подразделяют на 

несколько основных видов: макро- и микросъемка, усиление контраста, 

фотографирование в невидимой зоне спектра, фотографирование картины 

люминесценции. Эти методы, особенность их применения в экспертной 

практике, сведения о фотоматериалах и фотоаппаратуре описаны в 

специальной литературе. 

Принято различать два подвида фотографического увеличения: 

макросъемку и микросъемку. При макросъемке фотографирование с 

увеличением осуществляется без применения микроскопа. Под 

микрофотографией понимается фотосъемка документов или их фрагментов с 

непосредственным увеличением с помощью микроскопа, соединенного с 

фотокамерой. С помощью макрофотографирования фиксируют особенности 

строения штрихов, протекания химических реакций, получают увеличенное 

изображение реквизитов документов для сравнительного исследования и т. д. 

Микрофотографирование позволяет фиксировать и изучать микроструктуру 

штрихов, частные признаки объектов, признаки подчистки и т. п. 

Применяемые при технико-криминалистическом исследовании методы 

усиления контраста подразделяют на три подвида: усиление контраста в 

процессе съемки, в процессе проявления и уже готового фотоизображения
1
. 

Усиление контраста в процессе съемки документа или его отдельных 

фрагментов достигается использованием светофильтров контрастных 

фотоматериалов, а также выбором источника света и установлением 

оптимальной экспозиции. Усиление контраста в процессе проявления 

достигается, прежде всего, использованием свежеприготовленных 

проявителей. Кроме того, для каждого фотоматериала необходимо подобрать 

оптимальный температурный режим и продолжительность проявления. 

                                                      
1Воробьѐва И. Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, 

криминалистическое исследование: монография / И. Б. Воробьѐва. Москва, 2013. С.257. 
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Усиление контраста готового фотоизображения осуществляют 

различными приемами, например контратипированием с помощью 

обращаемой пленки, увеличением оптической плотности фотоизображения 

за счет наслоения на него кристаллов серебра и иных материалов. 

Методы фотографирования в невидимой зоне спектра подразделяют на 

четыре подвида: фотографирование в ИК-, УФ-лучах, рентгеновских и γ-

лучах. 

Фотосъемка в ИК-лучах (720-1050 нм) и УФ-лучах (200-400 нм), как 

говорилось ранее, основана на специфической особенности их поглощения и 

отражения различными материалами документа по сравнению с лучами 

видимой зоны спектра, что позволяет получать изображение деталей, 

невидимых невооруженным глазом. При съемке в отраженных УФ-лучах 

источником освещения обычно служат ртутно-кварцевые лампы, которые 

снабжаются светофильтрами типа УФС. 

Для исследования документов в УФ-зоне пригодны практически все 

негативные материалы. Однако для получения высококонтрастных 

изображений рекомендуется применять несенсибилизированные 

фотоматериалы. Для съемки в коротковолновых лучах используют 

специальные фотоматериалы. 

Для выделения ИК-лучей применяют светофильтры ИКС-1, -2, -3, либо 

КС-17, -18, -19, пропускающие и лучи дальней красной зоны. Результаты 

исследования фиксируют на инфрахроматические материалы. 

Фотографирование люминесценции осуществляют на фотоматериалы, 

чувствительные к лучам люминесценции, через свето- фильтры, 

пропускающие эти лучи, но поглощающие лучи, вызывающие 

люминесценцию. 

Помимо названных выше методов исследовательской фотографии, в 

экспертно-криминалистических подразделениях иногда применяют 

фотосъемку в мягких рентгеновских лучах и γ- лучах. 

Фотографирование в рентгеновских лучах используют для исследования 
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сожженных документов, установления дописок, допечаток, дифференциации 

материалов письма. Положительный результат достигается в том случае, 

если в составе одних материалов письма содержатся элементы с атомной 

массой больше 24, а в других - элементы с меньшей атомной массой. При 

этом элементы с относительно высокой атомной массой ослабляют 

рентгеновское излучение, что фиксируется на фотоматериале
1
. 

Съемка в γ-лучах основана на их избирательной проникающей 

способности через различные материалы документов. В качестве источников 

этих лучей используют искусственные радиоактивные изотопы; кобальт - 60, 

кальций - 46 и др. Фотосъемку в отраженных γ-лучах применяют для 

выявления слабовидимых текстов, водяных знаков, установления возраста 

документа. 

Диффузно-копировальный метод (ДКМ) основан на способности 

органических веществ, входящих в состав материалов письма, вызывать 

изменение сенсибилизационных свойств (спектральной чувствительности) 

эмульсионного слоя фотоматериалов или его вуалеобразующей способности. 

Метод показал высокую эффективность при выявлении слабовидимых и 

залитых текстов. Он может быть использован и при установлении 

хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов. 

Разработано несколько модификаций метода. 

Техника «традиционного» ДКМ состоит в следующем. На первой 

стадии увлажненный несенсибилизированный фотоматериал (фотобумагу 

или фототехническую пленку) при неактиничном освещении тщательно 

прижимают к исследуемому участку документа, на котором расположен, 

например, слаборазличимый оттиск штампа, в результат чего частицы 

красящего вещества проникают в фотоэмульсионный слой. 

Продолжительность контакта определяется состоянием документа и 

составляет от нескольких секунд до нескольких минут. Следует заметить, что 

                                                      
1Бобовкин М. В. Криминалистическое исследование документов / М. В. Бобовкин, А. А. 

Проткин. Москва, 2014.С.10. 
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по мере увеличения продолжительности контакта возрастает вероятность 

слипания фотоматериала с изучаемым объектом, а, следовательно, и его 

порчи. 

На второй стадии фотоматериал с откопированными на нем частицами 

красителя помещают в проявитель и осуществляют засветку 

фильтрованными оранжевыми, красными лучами либо лучами дневного 

света. В результате этого на светлом фоне появляются темные контрастные 

штрихи или на темном фоне образуется светлое изображение штрихов. В 

дальнейшем осуществляется обычная обработка полученного изображения в 

фиксаже. 

Одна из новых модификаций ДКМ исключает контакт увлажненного 

фотоматериала с документом на первой стадии. На этом этапе копирование 

штрихов выявляемого текста осуществляется на светлую дактилопленку при 

дневном свете, обладающую хорошими адсорбционными свойствами. Затем 

пленку с откопированными частицами красителя накладывают на 

увлажненный фотоматериал при неактиничном свете и энергично 

прижимают на 10-20 секунд. Вследствие этого частицы красителя с 

дактилопленки переходят в эмульсионный слой. В дальнейшем обработка 

фотоматериала осуществляется по схеме, описанной выше. Достоинство этой 

модификации состоит в том, что исключается контакт исследуемого 

документа с увлажненным фотоматериалом. Кроме того, расширены границы 

возможностей «традиционной» методики, так как удается выявлять тексты, 

написанные пастой для шариковых ручек, зачеркнутые одноцветными 

чернилами. Причем выявляемые тексты фиксируются на фотобумаге сразу в 

прямом изображении. В то же время при выявлении текстов, залитых 

толстым слоем черной туши, более эффективным оказывается 

«традиционная» модификация ДКМ. 

Одну из модификаций метода, так называемый «сухой» ДКМ, 

рекомендуется применять, прежде всего, при установлении 

последовательности выполнения пересекающихся штрихов, нанесенных 
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пастой для шариковых ручек. При этом на участок пересечения накладывают 

сухой лист фотобумаги, обращенный эмульсионным слоем к штрихам. Во 

избежание относительного сдвига фотобумагу тщательно прижимают к 

документу. Затем подложку энергично в течение 30-40 секунд натирают 

шерстяной тканью или войлоком. В результате этого частицы материалов 

письма проникают в эмульсионный слой. В дальнейшем осуществляют 

обработку фотоматериала по ранее описанной схеме. 

Хроматографические методы основаны на особенности распределения 

химических соединений в слое сорбента в зависимости от их природы. В 

технико-криминалистическом исследовании документов находят применение 

главным образом тонкослойная хроматография (ТСХ), бумажная 

хроматография и электрофорез на бумаге. 

 Сущность ТСХ состоит в том, что под действием специально 

подобранных растворителей происходит распределение по разным зонам 

сорбента (неподвижная фаза) компонентов, входящих в состав материалов 

письма. При хроматографировании исследуемая проба наносится на «линию 

старта» слоя сорбента. Край листа с сорбентом погружается в растворитель. 

В результате действия капиллярных сил растворитель поднимается по слою 

сорбента и разделяет пробу (смесь). При этом в зависимости от природы 

веществ, входящих в состав пробы, они распределяются на различном 

расстоянии от «линии старта». ТСХ на качественном уровне позволяет 

дифференцировать одноцветные красители разных классов, групп внутри 

классов, вплоть до установления конкретной марки красителя. Бесцветные 

компоненты могут быть выявлены путем изучения хроматограмм в 

ультрафиолетовых лучах и с помощью соответствующих реагентов. С 

использованием ТСХ выявляется также наличие в материалах письма 

примесей технологического характера и случайных загрязнений
1
. 

Возможности ТСХ значительно расширяются за счет применения его в 

                                                      
1Адельханян Р.А. Криминалистика: курс лекций учеб.-метод. пособие / Р.А 

Адельханян. М.: Юнити-Дана, 2014. С.56. 
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комплексе с отражательной спектрофотометрией. Такое исследование 

позволяет выявлять различия в количественном и качественном соотношении 

компонентов в красящих веществах конкретной марки, т. е. 

дифференцировать красящие вещества одной марки, но относящиеся к 

различным производственным партиям. Для исследования неокрашенных 

компонентов материалов письма ТСХ применяется в комплексе с 

качественными цветными реакциями. 

Бумажная хроматография применяется реже, но иногда позволяет 

достигнуть результатов при исследовании отдельных видов материалов 

письма. 

Электрофорез как разновидность жидкостной плоскостной 

хроматографии применяется для изучения красителей, входящих в состав 

водорастворимых материалов письма. Исследование красителей при этом 

основано на передвижении их ионов под действием внешнего электрического 

тока. В экспертной практике применяется электрофорез с использованием в 

качестве поддерживающей среды хроматографической бумаги. Различная 

подвижность веществ, входящих в состав материалов письма, дает 

возможность их разделить, а затем проанализировать другими методами. 

Основное достоинство электрофореза заключается в возможности 

работать непосредственно со штрихами, не вызывая серьезных повреждений 

документа. Однако по информативности он уступает ТСХ. 

                                            3.3 Химические методы 

 Химические методы применяются для анализа изучаемого вещества. В 

криминалистической экспертизе документов этот вид анализа используют 

для установления качественного или количественного состава материалов 

письма, клея, художественных и электрографических красок, химических 

препаратов, примененных соответственно для изготовления или изменения 

документа. В основе химического метода лежит реакция, возникающая 

между пробой исследуемого вещества, например, чернил, и раствором 
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специального реактива. Так, изменение окраски раствора свидетельствует о 

наличии в составе, например, чернил одного или нескольких определенных 

компонентов.  

По результатам химического анализа делают вывод о совпадении или 

различии состава материалов письма, их групповой принадлежности, а в 

определенной ситуации может быть установлен факт использования 

материалов письма из конкретной емкости. 

Методы, применяемые при исследовании реквизитов и предметов, 

используемых при оформлении документов, можно условно назвать 

криминалистическими. А те, которые относятся к изучению материалов, - 

материаловедческими методами исследования. Только применение 

комплекса методов указанных групп позволяет решать сложные экспертные 

задачи. 

Эксперты-криминалисты, специализирующиеся на исследовании 

документов, должны в совершенстве владеть криминалистическими 

методами и быть достаточно хорошо информированными о возможностях 

материаловедческих экспертиз, хотя их производство относится к 

компетенции специалистов, владеющих инструментальными методами 

исследования, с базовым образованием в области химии и физики
1
. 

Поступившие в криминалистическое подразделение на исследование 

документы, как правило, являются доказательствами и несут на себе 

непосредственную информацию о происшедшем событии или о личности. 

Экспертами должны строго соблюдаться криминалистические правила 

обращения с документами: 

а) документы при транспортировке должны быть упакованы, чтобы 

исключить возможность повреждения, уничтожения; 

б) при исследовании на документах нельзя делать какие-либо записи и 

пометки, проколы и допускать повреждение; 

                                                      
1Романов В.А. Подделка документов глазами криминалиста // В.А. Романов. Проверка в 

компании. 2008. № 7. С. 28. 



53 

 

в) при исследовании ветхих и разорванных документов нельзя подклеивать, 

следует помещать их между двумя стеклами; 

г) при исследовании сожженных документов необходимо учитывать их 

повышенную хрупкость, следует подвергать их обработке скрепляющими 

составами и хранить между двумя стеклами. 

В необходимых случаях, если документ при исследовании 

подвергается каким-либо изменениям, эксперт обязательно должен указать 

это в исследовательской части заключения. 

  В выводе в общем  по главе  хотелось бы сказать что, принято 

различать два подвида фотографического увеличения: макросъемку и 

микросъемку. Применяемые при технико-криминалистическом исследовании 

методы усиления контраста подразделяют на три подвида: усиление 

контраста в процессе съемки, в процессе проявления и уже готового 

фотоизображения.  

Метод влажного копирования применяют для установления 

содержания залитых и зачеркнутых текстов, дифференциации материалов 

письма, в целях выявления дописок, а также определения относительной 

последовательности нанесения пересекающихся штрихов
1
. 

химические методы применяются для анализа изучаемого вещества.  

Эксперты должны строго соблюдать правила обращения с 

документами. По результатам химического анализа делают вывод о 

совпадении или различии состава материалов письма, их групповой 

принадлежности 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                                      
1Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов / М. 

Н. Сосенушкина.  М., 2006.С.36. 
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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, документ, реквизиты или содержание которого не 

соответствуют действительности, относится к поддельным документам. 

Подделка документов бывает полной и частичной.  

В настоящее время подложные документы также имеют достаточно 

широкое распространение. Существует довольно много способов подделки 

документов, такие как подчистка, химическое травление текста, дописка, 

допечатка, исправление текста, замена частей документа. Каждый из этих 

способов имеет свои распознавательные признаки подделки. Наряду с 

различными способами подделки документов существуют также способы их 

распознания.  

Выявление подделки документов происходит с помощью луп 

различной кратности и микроскопа, оптических увеличительных приборов, 

светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и других средств 

техники, а также многое зависит от профессионализма эксперта-специалиста.  

В настоящее время предприняты достаточно эффективные средства и 

методы защиты документов от подделок. Но никто не застрахован от 

подобных случаев в любой сфере общественных отношений даже при 

наличии специальных защитных знаков. Значение технико-

криминалистического исследования документов при расследовании и 

предупреждении преступлений трудно переоценить. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что 

при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных 

дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих 

специальных познаний в области технико-криминалистического 

исследования документов.  

Этот вид экспертизы способствует изобличению преступника (или 

группы преступников), установлению личности потерпевшего, выяснению 
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способа совершения преступления, установлению ущерба, причиненного 

преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления. 

Факты, установленные в процессе проведения технико-

криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не 

раскрывать механизма совершения преступления, однако часто имеют 

значение для выяснения события преступления. 

Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического 

исследования документов удается непосредственно установить фамилии 

преступника и убитого. 

При расследовании дел, связанных с изготовлением фальшивых 

документов, часто возникает необходимость в установлении источника их 

происхождения, что позволяет исключить возможность изготовления и 

использования таковых в будущем. При решении этой задачи исследуют 

материалы документа (бумагу, красители), выявляют особенности печатных 

форм, использованных при изготовлении отдельных его частей и т. д. 

Это лишь несколько примеров, в которых показывается, как технико-

криминалистическая экспертиза помогает решить ряд вопросов при 

раскрытии преступления. Этим не ограничивается значение данного вида 

экспертизы.  

Проведение экспертизы, в результате которой установлены конкретные 

факты, связанные с подделкой документов, являются одной из 

процессуальных форм профилактической деятельности. 

Результаты криминалистического исследования документов вносят 

существенный вклад в общую копилку доказательств, во многом помогают 

практикам в деле выявления и раскрытия хорошо организуемых и тщательно 

маскируемых преступлений. 
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