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Инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления 

субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных 

сведений 

 
У статті викладено інноваційне розуміння сутності і видового поділу трас і субстанцій як 

об'єктивних джерел антикримінальних відомостей. Розглянуті базисні властивості і видовий поділ 

особистісних джерел антикримінальних відомостей. Розкрито сутність і видовий поділ документів як 

суб'єктивних, об'єктивних і змішаних джерел антикримінальних відомостей. 

Ключові слова: траси, відбитки, діагностичні та ситуаційні відображення, субстанції, 

предмети, тіла, пристрої, механізми, прилади, особистісні джерела антикримінальних відомостей, 

документи. 

 

В статье изложено инновационное понимание сущности и видового деления трасс и субстанций 

как объективных источников антикриминальных сведений. Рассмотрены базисные свойства и видовое 

деление личностных источников антикриминальных сведений. Раскрыта сущность и видовое деление 

документов как субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных сведений.  

Ключевые слова:  трассы, отпечатки, диагностические и ситуационные отображения, 

субстанции, предметы, тела, устройства, механизмы, приборы, личностные источники 

антикриминальных сведений, документы.  

 

A.S. Tuntula, A.N. Bidei Innovative Understanding of Gradual Essential Type Based Division of 

Subjective, Objective and Mixed Sources of Anti-Criminal Information 

The article deals with innovative understanding of basic properties and specific division of individual 

sources of anti-criminal information. The essence of such basic properties regarding individual sources of anti-

criminal information as their anti-criminal significance, mental capacity, being conscience and age restrictions 

have been defined. A single age specific division of individual sources of anti-tort information for all types of 
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anti-tort proceeding has been proposed. They are divided in juveniles, adults and aged. The juveniles are divided, 

in turn, on infants, preschool children, minors and teenagers.        

The essence and specific division of witnesses on eye-witnesses, para-eye witnesses, para-witnesses and 

poly-witnesses, and division of victims on de facto victim, de facto para-victim, de jure victim and de jure victim 

have been disclosed.  

Special attention has been paid to a specific division of the chased persons on a suspect, accused person, 

defendant, convicted person, acquitted person, accessorial person (when a neutral decision is taken which means 

that all the opportunities for making an internal belief of the main subject of anti-criminal proceeding about the 

guilt or innocence of a person without the influence of external factors have been exhausted), para-accessorial 

person (who has not attained the age of bringing to liability), quasi-accessorial person (mentally defective person 

or partially insane), and quasi-para-accessorial person (a person who committed a criminal offence not provided 

for by the Special Part of the Anti-Criminal Code). 

The essence and specific division of traces and substances as objective sources of anti-criminal 

information have been addressed. Attention has been drawn to the essence of such traces as finger prints, 

diagnostic and situational reflections. Innovative understanding of the essence of objects, items, devices, 

mechanisms, appliances, and essences as types of substances has been proposed.    

The essence and specific division of documents as subjective, objective and mixed sources of anti-criminal 

information on written documents, photo documents, documentary films, video documents, phonodocument, 

holograf document, graphic electronic document, electronic document, plastic document, computer document, 

poly documents and other types of documents which can appear with the development of information technologies 

have been provided.  

Keywords: traces, fingerprints, diagnostic and situational reflections, substances, items, objects, devices, 

mechanisms, appliances, individual sources of anti-criminal information, documents.  

 

Постановка проблемы. В последнее 

время увидело свет обстоятельное научное 

системное правовое исследование различных 

аспектов работы с объективными, 

субъективными и смешанными источниками 

антикриминальных сведений [3, с. 521-574], в 

контексте чего было представлено 

инновационное видение ступенчатого 

сущностного видового деления такого рода 

источников [3, с. 537-551]. Указанные подходы, 

в свою очередь, тесно связаны с авторским 

инновационным видением сущности и 

перспектив совершенствования как сущности, 

последовательности и иных закономерностей 

работы с этими же источниками 

антикриминальных сведений [3, с. 557-566], а 

также ряда иных авторских разработок 

инновационной процедуры работы с 

объективными, субъективными и смешанными 

источниками антикриминальных сведений [3, 

с. 551-557], сущности и базисных свойств 

доказательств в антикриминальном 

судопроизводстве [3, с. 557-574], развитию чего 

посвящена отдельная научная публикация в 

настоящем выпуске журнала. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Несмотря на то, что 

фундаментальное исследование процедуры 

работы с источниками доказательств в 

антикриминальном судопроизводство было 

представлено еще в кандидатской диссертации 

автора [6, с. 190-191] и впоследствии данный 

инновационный подход неоднократно 

подвергался развитию [2, с. 76-80; 3, с. 560-567 и 

др.], аналогичное совершенствование иными 

авторами тесно связанных с процедурой проблем 

работы с объективными, субъективными и 

смешанными источниками антикриминальных 

сведений заслуживает внимания и дальнейшей 

научной апробации наряду развитием авторского 

видения процедуры работы с такого рода 

источниками. 

Целью настоящей публикации является 

дальнейшая научная апробация  инновационного 

понимания ступенчатого сущностного видового 

деления субъективных, объективных и смешанных 

источников антикриминальных сведений в 

контексте авторской концепции процедуры работы 

с такого рода источниками с тем, чтобы в процессе 

широкой корректной научной дискуссии выйти на 

общепринятый вариант решения указанных 

проблем. 

Изложение основного материала. В 

общем плане субъективные источники 
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антикриминальных сведений делятся на 

личностные источники и субъективные 

документы, когда личностными источниками 

антикриминальных сведений А. С. Тунтула 

достаточно обоснованно признает [2, с. 33-34 и 

др.] в развитие диссертационной позиции 

С. А. Кириченко [4, с. 105-106] только тех из 

физических лиц, которые обладают такими 

базисными юридическими свойствами : 

1. Антиделиктная значимость, т. е. 

когда у антиделиктолога возникает 

предположение, что в памяти определенного 

физического лица могут храниться те сведения, 

которые могут иметь значение для разрешения 

конкретного антиделиктного 

(конституционного, антикриминального, 

административного, дисциплинарного, де-факто 

имущественно-договорного, де-юре 

имущественно-договорного) дела [2, с. 33; 12]. 

2. Вменяемость. Сведения, полученные 

от невменяемых или ограниченно вменяемых 

лиц, имеющих частичное антиделиктное 

значение, однако только до надлежащего 

установления собственно такого процедурного 

статуса лица (что должно осуществляться в 

любой разновидности антиделиктного 

судопроизводства одинаково : лишь на 

основании заключения стационарной судебно-

психиатрической экспертизы) и только в целях 

установления собственно данного статуса и 

факта наличия такого рода дефектов психики, 

соответствующих результатов восприятия 

определенных юридических фактов и 

обстоятельств и деяний (событий, явлений) 

правонарушения таким психически больным 

лицом [2, с. 33-34; 12]. 

В этой связи следует иметь в виду, что 

неадекватные сведения как сведения, не 

соответствующие по тем или иным причинам 

фактическим обстоятельствам расследуемых 

деяний (событий, явлений), делятся на : 

а) заведомо недостоверные сведения, 

когда в процессе их получения личностный 

источник знает, что передает антиделиктологу 

ложные сведения; 

б) незаведомо недостоверные сведения, 

когда в процессе получения такого рода сведений 

личностный источник полагает, что передает 

антиделиктологу правдивые сведения, которые 

же, учитывая особенности органов и условий 

восприятия (расстояние, недостаточное 

освещение, плохие метеорологические условия, 

заболевание или особенности органов 

восприятия, запоминания, хранения, 

воспроизведения и передачи сведений и т. п.), 

фактически не соответствуют обстоятельствам 

того деяния, события или явления 

правонарушения, в отношении которого и 

получают сведения [2, с. 34; 12]. 

В качестве доказательств могут 

использоваться как заведомо достоверные 

сведения, так и незаведомо недостоверные 

сведения, а заведомо недостоверные сведения - 

только по антикриминальному делу о 

привлечении лица к ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний или заведомо 

ложного заключения экспертизы [2, с. 34; 12]. 

3. Нахождение в сознании. От 

физического лица, находящегося в 

бессознательном состоянии, получить 

антиделиктные сведения практически 

невозможно [2, с. 34; 12]. 

4. Возрастные ограничения. Не имеется 

нижнего возрастного ограничения получения от 

личностного источника антикриминальных  

сведений. Главное, чтобы те сведения, которые 

можно получить от малолетнего или 

дошкольного личностного источника, имели 

антиделиктное значение и чтобы эти сведения 

нельзя было получить от иного, нежели 

малолетний или дошкольник, личностного 

источника [2, с. 34; 12]. 

Особенно в антикриминальном 

судопроизводстве важно также исключить 

повторное получение от малолетнего или 

дошкольного личностного источника 

антикриминальных  сведений, поскольку такая 

процедура в любом случае негативно влияет на 

развитие малолетнего или дошкольного 

личностного источника, порой, не менее, чем 

собственно общественно опасное деяние (событие, 

явление), об обстоятельствах которого и получают 

сведения [2, с. 34; 12]. 

Целесообразно предусмотреть и единое 

для антиделиктных  отраслей права и 

судопроизводства возрастное деление 

личностных источников антиделиктных 

сведений [2, с. 34-35; 3, с. 537 и др.], что 

целесообразно усовершенствовать в контексте 

вменяемости, ограниченной вменяемости и 

невменяемости следующим образом : 
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1. Несовершеннолетние, которые, в свою 

очередь, в силу возрастных особенностей 

восприятия, запоминания, хранения, 

воспроизведения и передачи сведений делятся на 

следующие группы : 

1.1. Младенцы (до 3-х лет включительно, 

которые еще не умеют полноценно общаться, а по 

состоянию психического развития их следует 

приравнивать к невменяемым лицам). 

1.2. Дошкольники (от 4 до 6 лет 

включительно, восприятие окружающего мира 

которыми в значительной степени по-детски 

искажено, а по состоянию психического развития 

их следует также приравнивать к невменяемым 

лицам). 

1.3. Малолетние (от 7 до 12 лет 

включительно, уже более или менее адекватно 

воспринимающие окружающий мир, а по 

состоянию психического развития уже должны 

приравниваться к ограниченно вменяемым лицам). 

1.4. Подростки (от 13 до 18 лет 

включительно, которые уже в полной мере 

воспринимают окружающий мир, но все еще могут 

подвергаться определенному влиянию со стороны 

взрослых, в то же время по состоянию развития 

психической деятельности уже в полной мере 

является вменяемыми). 

2. Взрослые (от 19 до 79 лет включительно, 

восприятие которыми окружающего мира уже не 

ограничено никакими возрастными 

особенностями). 

3. Престарелые (от 80 лет, когда может 

наблюдаться возрастное искажение восприятия 

окружающего мира, что на уровне невменяемости 

или ограниченной вменяемости оценивается уже 

только заключением стационарной судебно-

психиатрической экспертизы) [2, с. 35; 3, с. 537]. 

Инновационную доктрину 

ступенчатого сущностного видового деления 

субъективных источников 

антикриминальных сведений А. С. Тунтула 

предлагает [2, с. 46-52; 3, с. 537-544; 13 и др.] в 

развитие диссертационной позиции 

С. А. Кириченко [4, с. 181-184] представить в 

следующей усовершенствованной редакции 

соответствующей статьи Кодекса 

антикриминального судопроизводства Украины 

или любой иной страны мира : 

1. Личностные источники 

антикриминальных сведений, т. е. вменяемое 

физическое лицо, находящееся в сознании и 

могущее по возрасту осознанно передавать свои 

мысли, из памяти которого путем 

непосредственного общения с ним или 

опосредованного исследования его 

психофизиологических реакций на процесс 

такого общения или ее внутренних переживаний 

в связи с действиями, проводимых с ней или 

затрагивающих ее, антиделиктолог получает 

сведения, которые могут иметь значение для 

наиболее эффективного и/или рационального 

и/либо качественного преодоления 

определенного правонарушения, когда в 

зависимости от способа восприятия и 

содержания этих сведений, отношения к 

правонарушению и особенностей 

процессуального статуса социосубьекта в 

антикриминальном судопроизводстве такого 

рода источники делятся на следующие виды : 

1.1. Заявитель - лицо, обратившееся в 

антиделиктный орган с письменным заявлением 

или устным сообщением о продолжающемся, 

уже содеянном или только готовящемся 

реальном либо предполагаемом 

макроправонарушении (криминальном 

правонарушении). 

1.2. Свидетель - лицо, в отношении 

которого главный субъект антикриминального 

судопроизводства не имеет обоснованных 

сведений об его участии в макроправонарушении 

(криминальном правонарушении), не пострадало 

от этого деяния (события, явления) и сохраняет в 

памяти любые сведения, имеющие значение для 

правильного разрешения антикриминального 

дела. 

По способу восприятия и содержанием 

такого рода сведений свидетели делятся на : 

1.2.1. Очевидца - лицо, непосредственно 

(воочию) наблюдавшее обстоятельства 

приготовления или совершения 

макроправонарушения (криминального 

правонарушения) или сокрытие его следов, не 

несущее ответственности за недонесение или 

сообщившее антиделиктные органы об 

обстоятельствах данного деяния (события, 

явления). 

1.2.2. Параочевидца - аналогичное лицо, 

знающее об указанных обстоятельствах из иных 

источников. 

1.2.3. Парасвидетеля - лицо, могущее 

дать показания в отношении любых иных 

юридических фактов (обстоятельствах), которые 
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являются значимыми для правильного 

разрешения антикриминального дела. 

1.2.4. Полисвидетеля - лицо, могущее 

сообщить обо всех или иных сочетаниях 

указанных групп сведений.1 

1.3. Потерпевший - физическое лицо, 

которому макроправонарушением 

(криминальным правонарушением) нанесены 

убытки (вред : физический и/или 

имущественный и/либо первичный моральный 

вред и вторичный моральный вред; упущенная 

выгода) или юридическое лицо, которому при 

этих же обстоятельствах причинены 

аналогичные убытки за исключением 

физического вреда.2 

По отношению к факту причинения 

вреда и восприятия процесса его причинения 

потерпевшие делятся на : 

1.3.1. Де-факто потерпевшего - лицо, 

которому макроправонарушением (криминальным 

правонарушением) такие убытки причинены 

непосредственно, и которое сознательно 

наблюдало данное деяние (событие, явление). 

1.3.2. Де-факто парапотерпевшего - лицо, 

которому макроправонарушением (криминальным 

правонарушением) такие убытки причинены 

непосредственно, но которое через 

бессознательное состояние или невменяемость, 

ограниченную вменяемость, отсутствие на месте 

деяния (например, при краже) и по иным причинам 

не могло осознанно наблюдать данное деяние 

(событие, явление). 

1.3.3. Де-юре потерпевшего - лицо, 

которому макроправонарушением (криминальным 

правонарушением) такие убытки причинены 

опосредованно, которая признано потерпевшим в 

силу закона, и которое непосредственно (воочию) 

наблюдало данное деяние (событие, явление). 

1.3.4. Де-юре парапотерпевшего - лицо, 

которому макроправонарушением (криминальным 

правонарушением) такие убытки причинены 

опосредованно, которое признано потерпевшим в 

силу закона, и которое в силу изложенных для де-

факто потерпевшего причин не наблюдало данное 

деяние (событие, явление). 

1.4. Представитель потерпевшего - лицо, 

представляющее интересы потерпевшего от 

                                                 
1 Согласно предыдущих вариантов данной 

инновационной доктрины [13 и др.] полисвидетель как 

разновидность свидетелей не предлагался, что было 

недостаточно обоснованным [3, с. 539]. 

макроправонарушения (криминального 

правонарушения) юридического лица или 

умершего вследствие такого же деяния (события, 

явления) лица либо дошкольника, малолетнего, 

подростка, ограничено дееспособного или 

недееспособного лица, потерпевшего от данного 

деяния (действия, явления). 

1.5. Истец - физическое или юридическое 

лицо, которому макроправонарушением 

(криминальным правонарушением) нанесены 

указанные убытки, в связи с чем оно, как 

потерпевший, подало иск о возмещении убытков 

и/или о ином восстановления своих прав, свобод, 

обязанностей и/или интересов либо иное лицо, в 

т. ч. и прокурор, подавший такой иск в интересах 

государства или умершего потерпевшего, 

дошкольника, малолетнего, несовершеннолетнего 

либо лица, признанного в установленном порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным, 

а также иных лиц, которые по состоянию здоровья 

или по иным уважительным причинам 

самостоятельно не могут восстановить подачей 

иска свои нарушенные права, свободы, 

обязанности и/или интересы. 

1.6. Представитель истца - лицо, которое 

представляет интересы юридического лица или 

умершего потерпевшего, дошкольника, 

малолетнего, подростка, ограничено 

дееспособного или недееспособного физического 

лица, которые, в т. ч. и прокурор в интересах 

государства или указанных лиц, подали иск о 

возмещении причиненных 

макроправонарушением (криминальным 

правонарушением) убытков и/либо об ином 

восстановлении нарушенных таким деянием 

(событием, явлением) их прав, свобод, 

обязанностей и/или интересов. 

1.7. Преследуемый - лицо, в отношении 

которого у главного субъекта антикриминального 

судопроизводства имеются обоснованные 

сведения о приготовлении или совершении им 

определенного макроправонарушения 

(криминального преступления), с началом и 

степенью доказанности чего в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

антикриминального судопроизводства Украины 

или любого иного государства мира, 

2 В ранее опубликованных работах [13 и др.] в данном 

отношении речь шла лишь о вреде, а не об убытках, в 

связи с чем необоснованно замалчивалась такая часть 

убытков, как упущенная выгода [3, с. 539]. 
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процессуальный статус указанного лица 

меняется на : 

1.7.1. Подозреваемого - с началом 

доказывания такого рода обстоятельств по 

базисному, специальным или частичному 

предмету доказывания путем проведения любого 

получающего или обеспечивающего 

процессуального действия, в т. ч. направления 

этому лицу уведомления о подозрении либо о 

внесения в Единый реестр досудебных 

расследований заявления или сообщения о 

подготовке или о совершаемом либо об уже 

совершенном макроправонарушении (уголовного 

преступления), допроса преследуемого по поводу 

указанных обстоятельств или проведения с ним по 

этому поводу любого иного получающего или 

обеспечивающего процессуального действия, 

задержания лица по подозрению в совершении 

определенного макроправонарушения 

(криминального правонарушения) или избрания 

ему определенной меры пресечения. 

1.7.2. Обвиняемого - с момента завершения 

процедуры доказывания вины преследуемого лица 

в совершении состава конкретного 

макроправонарушения (криминального 

правонарушения), из-за чего безотлагательно 

должно быть вынесено постановление о 

предъявлении ему обвинения, и это лицо должно 

быть допрошено. 

1.7.3. Подсудимого - с завершением 

процедуры доказывания всех обстоятельств и 

судебной подготовки, необходимой для 

правильного судебного разбирательства 

антикриминального дела, что обусловливает 

безотлагательное назначение дела для такого 

рассмотрения. 

1.7.4. Осужденного - с вынесением 

обвинительного приговора или окончательного 

следственного решения о закрытии производства 

по антикриминальному делу по 

нереабилитирующим обстоятельствам, 

предусмотренным определенной нормой 

Антикриминального кодекса Украины или либо 

иного государства мира. 

1.7.5. Оправданного - с вынесением 

оправдательного приговора или окончательного 

следственного решения о закрытии 

антикриминального дела производством по 

реабилитирующим обстоятельствам, 

предусмотренным определенной нормой 

Антикриминального кодекса Украины или любого 

иного государства мира. 

1.7.6. Причастного - с вынесением 

нейтрального приговора или окончательного 

следственного решения о прекращении 

производства по антикриминальному делу за 

недоказанностью вины преследуемого лица, т. е. 

когда все возможности для формирования 

внутреннего (без влияния внешних факторов) 

убеждения главного субъекта антикриминального 

судопроизводства о виновности или невиновности 

данного лица уже исчерпаны. 

1.7.7. Парапричастного - с вынесением 

окончательного судебного решения о привлечении 

несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

назначения наказания, к карательно-

воспитательной (применение принудительных мер 

воспитательного характера), восстановительной и 

сопутствующей антикриминальной 

ответственности, которую за дошкольника и 

малолетнего несет опекун либо лицо или 

учреждение, его заменяющие. 

1.7.8. Квазипричастного - с вынесением 

окончательного судебного решения о привлечении 

невменяемого или ограниченно вменяемого лица в 

карательно-воспитательной антикриминальной 

ответственности (применение принудительных 

мер медицинского характера), а опекуна или 

попечители либо лица или учреждения, его 

заменяющего - к восстановительной и 

сопутствующей антикриминальной 

ответственности. 

1.7.9. Квазипарапричастного - с 

вынесением окончательного судебного решения о 

привлечении к восстановительной и 

сопутствующей антикриминальной 

ответственности лица, совершившего 

криминальное правонарушение, не 

предусмотренное Особенной частью 

Антикриминального кодекса Украины или любой 

иной страны мира. 

1.8. Представитель преследуемого лица - 

лицо, представляющее интересы в 

соответствующего совершеннолетнего 

преследуемого лица. 

1.9. Законный представитель 

преследуемого лица - лицо, представляющее 

интересы несовершеннолетнего преследуемого 

лица. 

1.10. Ответчик - физическое или 

юридическое лицо либо государство или 
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межгосударственное образование, которые 

посредством совершения макроправонарушения 

(криминального правонарушения) причинили 

убытки либо нарушили иные права, свободы, 

обязанности и/или интересы потерпевшего, а 

также иное физическое или юридическое лицо, 

которое в силу закона несет имущественную и 

иную юридическую ответственность за убытки, 

причиненные общественно опасными деяниями 

дошкольника, несовершеннолетнего, подростка, 

ограниченно вменяемого или невменяемого лица. 

1.11. Представитель ответчика - лицо, 

представляющее физическое или юридическое 

лицо либо государство или межгосударственное 

образование в качестве ответчика. 

1.12. Третье лицо с самостоятельными 

требованиями - лицо, выступающее на стороне 

истца или ответчика и заявляющее в контексте 

обстоятельств иска самостоятельные требования, 

т. е. имеет определенный интерес к правам, 

свободам и/или обязанностям истца либо 

ответчика. 

1.13. Третье лицо без самостоятельных 

требований - лицо, выступающее на стороне истца 

или ответчика и не заявляющее в контексте 

обстоятельств иска самостоятельные требования, 

но все же имеющее определенный интерес к 

правам, свободам и/или обязанностям истца либо 

ответчика, который может быть удовлетворен в 

данном или в ином антиделиктном 

судопроизводстве. 

1.14. Представитель третьего лица - лицо, 

представляющее физическое или юридическое 

лицо либо государство или межгосударственное 

образование как третье лицо с самостоятельными 

требованиями или без таких требований на стороне 

истца либо ответчика. 

1.15. Эксперт - лицо, которое в порядке, 

установленном Кодексом антикриминального 

судопроизводства Украины или любого иного 

государства мира, провело экспертное 

исследование, и по этому поводу у главного 

субъекта и иных участников антикриминального 

судопроизводства возникла необходимость 

получить от него дополнительные пояснения. 

1.2. Субъективные документы, т. е. такие 

субъективные визуальные и звуковые образы, 

которые отразились на материальных объектах в 

виде букв и/либо цифр и/или иных 

формализованных знаков письменной и/или 

звуковой речи и/либо в виде отражений любых 

иных переработанных мышлением человека 

результатов его чувственного восприятия 

окружающего мира (признаков внешнего строения 

объекта или признаков внешности человека, 

признаков общего внешнего и/или внутреннего 

воздействия, признаков механизма 

взаимодействия объектов, признаков 

характеристики качественно-количественного 

содержания объекта), когда особенности 

создания, изменения, хранения и уничтожения 

такого рода отражений определяют наличие 

таких видов субъективных документов : 

1.2.1. Субъективные письмодокументы - 

документы, которые представлены рукописными, 

машинописными, компьютерными, печатными, 

светокопировальными и иными текстами 

письменной речи, в необходимых случаях - с 

соответствующими реквизитами : штампом, 

печатью, подписью и иными удостоверяющими 

средствами. 

1.2.2. Субъективные изодокументы - 

документы в виде различных планов, таблиц, схем, 

рисунков, картин и иных графических, 

художественных и иных субъективных 

визуальных образов материальных объектов 

и/либо людей и/или процессов. 

1.2.3. Субъективные фотодокументы - 

документы, представленные фотопленками, 

диафильмами, диапозитивами, фотографиями и 

иными подобного рода светофотокопиями 

субъективных визуальных образов материальных 

объектов и/либо людей и/или процессов. 

1.2.4. Субъективные аудиодокументы - 

документы в виде магнитофонных (диктофонных 

и др.) пленок, лазерных дисков и иных носителей 

звукозаписи письменной речи и/либо иных 

субъективных звуковых образов материальных 

объектов и/либо людей и/или процессов. 

1.2.5. Субъективные кинодокументы - 

документы в виде кинопленок и иных носителей 

кинозаписи устной и/либо письменной речи и 

иных субъективных визуальных и/либо звуковых 

образов материальных объектов и/либо людей 

и/или процессов. 

1.2.6. Субъективные видеодокументы - 

документы, которые могут быть представлены 

пленками, дисками и иными носителями 

видеозаписи устной и/либо письменной речи и 

иных субъективных визуальных и/либо звуковых 

образов материальных объектов и/либо людей 

и/или процессов. 
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1.2.7. Субъективные 

голограммодокументы - документы, которые 

составляют разного рода голографические 

(трехмерные) субъективные визуальные и/либо 

звуковые образы материальных объектов и/либо 

людей и/или процессов. 

1.2.8. Субъективные 

электрографодокументы - документы, которые 

могут быть представлены ксерокопиями, 

факсокопии и иными электрографическими 

копиями письмодокументов и иных субъективных 

визуальных образов материальных объектов 

и/либо людей и/или процессов. 

1.2.9. Субъективные 

пластикодокументы - документы в виде 

пластиковых свидетельств, удостоверений, 

банковских карточек и иных подобных носителей 

отображения устной и/либо письменной языка и 

иных субъективных визуальных образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

1.2.10. Субъективные 

электроннодокументы - документы посредством 

электронных записных книжек, пейджеров и иных 

подобного рода отдельных или встроенных в иные 

устройства электронных носителей записи устной 

и/либо письменной речи и иных субъективных 

визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

1.2.11. Субъективные 

компьютеродокументы - документы, которые 

являются твердыми или гибкими дисками 

(дискетами), лазерными дисками и иными 

носителями компьютерных записей устной и/либо 

письменной речи и иных субъективных 

визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

1.2.12. Субъективные полидокументы, 

сочетающие в себе два и более видов названных 

разновидностей субъективных документов, 

например, протокол обследования места деяния 

(события, явления) с приложением его схемы или 

развернутый таблично-описательный план работы 

следователя на полгода и др. 

1.2.13. Иные виды субъективных 

документов, которые могут появиться по мере 

развития информационных и иных технологий. 

Ступенчатое сущностное видовое 

деление объективных источников 

антикриминальных сведений в одной из 

последних авторских публикаций представлено 

таким образом. 

Проведенное в предыдущей авторской 

публикации всеобъемлющее системное правовое 

исследование понимания доказательств и их 

источников свидетельствует о том, что 

практически все отечественные процедурные 

кодексы недостаточно совершенно представляют 

понятия и видовое деление объективных 

источников доказательств (трассосубстанций, 

объективных документов) [2, с. 55-56], что 

наиболее убедительно может доказать 

предложенная А. С. Тунтулой [2, с. 56-61; 3, с. 544-

551; 13 и др.] в развитие позиции С. А. Кириченко 

[4, с. 179-180] инновационная доктрина 

сущности и ступенчатого видового деления 

объективных источников антикриминальных 

сведений, под которыми предлагается понимать 

различного рода материальные объекты, которые в 

результате непосредственного взаимодействия с 

иным объектом или объектами окружающего мира 

отражают на своей поверхности или внутри 

структуры признаки внешнего строения такого 

объекта или объектов (признаков внешности 

человека), признаки общего внешнего и/или 

внутреннего воздействия на него, признаки 

механизма взаимодействия с таким объектом или 

объектами и/либо признаки характеристик 

качественно-количественного состава объекта или 

объектов, взаимодействовали с ним [2, с. 56; 13]. 

Особенности создания, изменения, 

хранения и уничтожения такого рода 

отображений конкретизируют следующую 

криминалистическую (процессуальную, 

внепроцессуальную) и ордистическую сущность 

и ступенчатое видовое деление объективных 

источников антикриминальных сведений на : 

1. Трассосубстанции - материальные 

объекты, особенности личного или экспертного 

исследования которых в целях получения 

сведений, имеющих значение для наиболее 

эффективного и/или рационального и/либо 

качественного преодоления определенного 

правонарушения, определяют их дальнейшее 

видовое деление на : 

1.1. Субстанции - материальный объект 

любого агрегатного состояния, приобретающий 

антиделиктное значение в силу сведений, которые 

получают путем личного или экспертного 

исследования его субстанциональных свойств 
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(признаков внешнего и внутреннего строения, 

качественно-количественного состава, физико-

химических констант и др.) [2, с. 56-57; 13], 

которые по относимости к объектам живой и 

неживой природы, агрегатному состоянию и 

иной внешней и внутренней форме 

представления делятся3 на : 

1.1.1.1. Тела - объекты живой природы, 

отдельная часть или части которых, имеющие 

самостоятельное функциональное 

предназначение, являются органами такого 

объекта, взаимосвязанная их совокупность – 

организмом, а наименьшее тело растительного 

или животного мира именуется микроорганизмом, 

тогда как совокупность разных типов 

микроорганизмов, населяющих какую-либо 

среду обитания, уже представляет собой 

микрофлору. 

1.1.1.2. Предметы - объекты неживой 

природы, имеющие собственную устойчивую 

форму, и являющиеся монолитными либо 

состоящие из двух или большего количества 

                                                 
3 Предыдущие варианты определения сущности 

субстанций [2, с. 56-57; 13 и др.] не предусматривали 

отображение видового деления такого рода 

объективных источников антикриминальных сведений, 

тогда как А. С. Тунтула в одной из последних 

публикаций коренным образом детализировала видовое 

деление субстанций [2, с. 57], что в одной из последних 

работ [3, с. 545] развивается этим автором в 

предложенном в настоящей научной статье варианте. 
4 Теоретическая механика и иные отрасли научных знаний 

указанные понятийные категории представляют 

несколько иначе, значительно сложнее и, порой весьма 

противоречиво, определяя одно из предложенных 

понятий через другое. К примеру, под субстанцией 

понимается сущность; то, что лежит в основе; то, что 

существует автономно, само по себе, в отличие от 

акциденций, существующих в другом и через другое [10]; 

телом – в качестве биологического тела как физической 

оболочка живого существа; человеческого тела как 

физической структуры человека, человеческий организм; 

просто тела как туловища : частей живого организма, 

включающих в себя спину, грудь, живот; физического 

тела как тело в физике, или материальный объект [11]; 

предметом – вещь, объект, то на что направлены мысль 

или действие субъекта [8]; веществом - одна из форм 

материи, состоящая из фермионов или содержащая 

фермионы наряду с бозонами; обладает массой покоя, в 

отличие от некоторых типов полей, как 

напримерэлектромагнитное: обычно (при сравнительно 

низких температурах и плотностях) вещество состоит из 

частиц, среди которых чаще всего встречаются 

электроны, протоны и нейтроны, когда последние два 

образуют атомные ядра, а все вместе атомы (атомное 

частей, механически не перемещающихся 

относительно друг друга. 

1.1.1.3. Устройства - объекты неживой 

природы, состоящие из двух и большего 

количества частей, имеющих собственную 

устойчивую форму, и осуществляющих 

несложные механические перемещения в 

отношении друг друга. 

1.1.1.4. Механизмы - совокупности 

аналогичных суммативных объектов неживой 

природы, осуществляющих сложные 

механические перемещения в отношении друг 

друга. 

1.1.1.5. Приборы - аналогичные 

суммативные объекты неживой природы, 

отдельные части или элементы которых 

осуществляют сложные, как правило, 

немеханические формы движения. 

1.1.2. Вещества – субстанции в вязком, 

сыпучем, жидком или газообразном агрегатном 

состоянии.4  

1.2. Трассы - материальный объект 

твердого и, не исключается, иного агрегатного 

вещество), из которых, в свою очередь, состоят молекулы, 

кристаллы и т.д., а в некоторых условиях, как например в 

нейтронных звёздах, могут существовать достаточно 

необычные виды вещества и понятие вещества иногда 

используется в философии как эквивалент латинского 

термина substantia [1]; устройством - рукотворный 

объект (прибор, механизм, конструкция, установка) со 

сложной внутренней структурой, созданный для 

выполнения определённых функций, обычно в области 

техники [15]; прибором - устройство, предназначенное 

для облегчения труда человека [9]; механизмом - 

приспособление, устройство, внутреннее устройство 

машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие 

[7]; конструкцией - строение, устройство, взаимное 

расположение частей какого-либо предмета или сложный 

объект, составленный из различных частей [5], установка 

– тоже самое что и устройство [14]; и т. д. В силу 

изложенного предложенный в настоящей публикации 

более простой и логически последовательный подход все 

же может быть принят в криминалистических целях с 

точки зрения самого общего видового деления 

субстанций, когда применение и термина «субстанция» 

применительно к каждой из предлагаемой ее 

разновидности также выглядит достаточно непривычным, 

но в самом общем плане вполне подходящим для этой 

цели [10]. Все это дает возможность предлагаемое 

инновационное видение субстанций как и все иные тесно 

связанные с рассматриваемыми в настоящей публикации 

положения расценивать в качестве лишь доктринальной, 

законодательной и иной прикладной основы для 

корректной научной дискуссии в целях разработки 

общепринятого криминалистического подхода в решении 

указанных проблем [3, с. 546-547]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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состояния, с помощью личного или экспертного 

исследования которого проявляются уже его 

трассологические связи с деянием (событием, 

явлением) правонарушения, т. е. пространственное 

материально фиксированное отображение 

признаков объекта, с которым он 

взаимодействовал в процессе приготовления и/или 

совершения деяния (события, явления) 

правонарушения и/либо при сокрытии такого рода 

его отображений, что, в свою очередь, определяет 

появление следующих разновидностей трасс : 

1.2.1. Отпечатки - материально 

фиксированное отображение признаков внешнего 

строения одного твердого тела 

(трассообразующего объекта) на поверхности и, не 

исключено, в структуре иного твердого тела или в 

сознании человека (трассовоспринимающие 

объекты) либо аналогичное отображение 

признаков внешности человека 

(трассообразующего объекта) в сознании иного 

человека (трассовоспринимающего объекта), когда 

путем личного или экспертного исследования 

данного отображения можно осуществить 

значимую для наиболее эффективного и/или 

рационального и/либо качественного преодоления 

конкретного правонарушения индивидуальную 

или групповую идентификацию (установление 

тождества) трассообразующего объекта [2, с. 57; 

13]. 

1.2.2. Диагностическое отображение - 

материально фиксированное отображение 

признаков общего внешнего воздействия 

(трассообразующий объект) на поверхности или в 

структуре твердого тела и, не исключено, веществ 

иного агрегатного состояния либо в сознании 

человека (трассовоспринимающие объекты), когда 

путем личного или экспертного исследования 

данного отображения можно диагностировать 

факт наличия и характер такого внешнего 

воздействия и тем самым получить аналогичные 

антиделиктные сведения. Внешнее воздействие 

может проявляться в определенном «действии или 

бездействия внешнего окружения», т. е. в случае 

умышленной или случайной защиты указанных 

тел или веществ от такого воздействия [2, с. 57-58; 

13]. 

1.2.3. Ситуативное отображение - 

материально фиксированное отображение 

механизма (ситуации) взаимодействия двух и 

более твердых тел или веществ иного агрегатного 

состояния (трассообразующие объекты) на 

поверхности или в структуре тех или иных твердых 

тел и, не исключено, веществ иного агрегатного 

состояния либо в сознании человека 

(трассовоспринимающие объекты), когда путем 

исследования такого отображения можно 

получить антиделиктные сведения о механизме 

и/или ситуации взаимодействия этих объектов [2, 

с. 58; 13]. 

2. Объективные документы, т. е. такие 

материальные носители объективных визуальных 

и/или звуковых образов, отображающих результат 

непосредственного взаимодействия объектов 

окружающего мира в виде их признаков внешнего 

строения (признаков внешности человека), 

признаков общего внешнего и/или внутреннего 

воздействия на такого рода объекты, признаков 

механизма взаимодействия этих объектов и/либо 

признаков характеристик качественно-

количественного состава объектов, 

взаимодействовавших между собой, когда 

особенности создания, изменения, хранения и 

уничтожения этих отображений определяют 

наличие таких видов объективных источников 

антикриминальных сведений : 

2.1. Объективные фотодокументы - 

документы, представленные фотопленками, 

диафильмами, диапозитивами, фотографиями и 

иными подобного рода светофотокопиями 

объективных визуальных образов материальных 

объектов и/либо людей и/или процессов. 

2.2.2. Объективные аудиодокументы - 

документы в виде магнитофонных (диктофонных 

и др.) пленок, лазерных дисков и иных носителей 

записи объективных звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

2.2.3. Объективные кинодокументы - 

документы в виде кинопленок и иных носителей 

кинозаписи объективных визуальных и/либо 

звуковых образов материальных объектов и/либо 

людей и/или процессов. 

2.2.4. Объективные видеодокументы - 

документы, которые могут быть представлены 

пленками, дисками и иными носителями 

видеозаписи объективных визуальных и/либо 

звуковых образов материальных объектов и/либо 

людей и/или процессов [2, с. 58; 13]. 

2.2.5. Объективные 

голограммодокументы - документы, которые 

представляют собой различного рода 

голографические (трехмерные) визуальные и/либо 
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звуковые образы материальных объектов и/либо 

людей и/или процессов [2, с. 59; 20]. 

2.2.6. Объективные 

электрографодокументы - документы, которые 

могут быть представлены ксерокопиями, 

факсокопии и иными электрографическими 

копиями объективных визуальных образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

2.2.7. Объективные пластикодокументы 

- документы в виде пластиковых свидетельств, 

удостоверений, банковских карточек и иных 

подобных носителей отображения объективных 

визуальных образов материальных объектов 

и/либо людей и/или процессов. 

2.2.8. Объективные 

электроннодокументы - документы в виде 

электронных записных книжек, пейджеров и иных 

подобного рода отдельных или встроенных в иные 

устройства электронных носителей записи 

объективных визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

2.2.9. Объективные 

компьютеродокументы - документы, которые 

являются твердыми или гибкими дисками 

(дискетами), лазерными дисками и иными 

носителями компьютерной записи объективных 

визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

2.2.10. Объективные полидокументы, 

сочетающие в себе два и более вида названных 

разновидностей объективных документов. 

2.2.11. Иные виды объективных 

документов, которые могут появиться по мере 

развития информационных и иных технологий. 

Можно выделить аналогичные виды и 

смешанных источников антикриминальных 

сведений, т. е. таких материальных носителей, 

которые одновременно отображают как 

субъективные, так и объективные визуальные 

и/либо звуковые образы, и в качестве которых 

могут выступать следующие разновидности 

смешанных документов : 

1. Смешанные фотодокументы - 

документы, представленные фотопленками, 

диафильмами, диапозитивами, фотографиями и 

иными подобного рода светофотокопиями как 

субъективных, так и объективных визуальных 

образов материальных объектов и/либо людей 

и/или процессов. 

2. Смешанные аудиодокументы - 

документы в виде магнитофонных (диктофонных 

и др.) пленок, лазерных дисков и иных носителей 

записи как субъективных, так и объективных 

звуковых образов материальных объектов и/либо 

людей и/или процессов. 

3. Смешанные кинодокументы - 

документы в виде кинопленок и иных носителей 

кинозаписи как субъективных, так и объективных 

визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов [2, с. 59; 13]. 

4. Смешанные видеодокументы - 

документы, которые могут быть представлены 

пленками, дисками и иными носителями 

видеозаписи как субъективных, так и объективных 

визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов [2, с. 59-60; 13]. 

5. Смешанные голограммодокументы - 

документы, которые представляют собой 

различного рода голографические (трехмерные) 

как субъективные, так и объективные визуальные 

и/либо звуковые образы материальных объектов 

и/либо людей и/или процессов [2, с. 60; 13]. 

6. Смешанные электрографодокументы - 

документы, которые могут быть представлены 

ксерокопиями, факсокопии и иными 

электрографическими копиями как субъективных, 

так и объективных визуальных образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

7. Смешанные пластикодокументы - 

документы в виде пластиковых свидетельств, 

удостоверений, банковских карточек и иных 

подобных носителей отображения как 

субъективных, так и объективных визуальных 

образов материальных объектов и/либо людей 

и/или процессов. 

8. Смешанные электроннодокументы - 

документы в виде электронных записных книжек, 

пейджеров и иных подобного рода отдельных или 

встроенных в иные устройства электронных 

носителей записи как субъективных, так и 

объективных визуальных и/либо звуковых образов 

материальных объектов и/либо людей и/или 

процессов. 

9. Смешанные компьютеродокументы - 

документы, которые являются твердыми или 
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гибкими дисками (дискетами), лазерными дисками 

и иными носителями компьютерной записи как 

субъективных, так и объективных визуальных 

и/либо звуковых образов материальных объектов 

и/либо людей и/или процессов. 

10. Смешанные полидокументы, 

сочетающие в себе два и более видов названных 

разновидностей смешанных и/или иных 

документов. 

11. Иные виды смешанных документов, 

которые могут появиться по мере развития 

информационных и иных технологий. 

Наиболее распространенным смешанным 

источником антикриминальных сведений - 

смешанным полидокументом, является, например, 

обычный паспорт гражданина Украины, 

сочетающий в себе на сегодняшний день 

субъективные письмодокументы (в части 

рукописного и машинописного представления 

сведений), смешанные изодокументы (в части 

табличного представления сведений, штампов и 

печатей), объективные фотодокументы (в части 

фотографии личности) и объективные 

голограммодокументы (в части голографической 

защиты документа) [2, с. 60; 13]. 

Смешанным источником 

антикриминальных сведений выступать и любой 

вид объективного или субъективного документа, 

который в процессе подготовки и/либо 

совершения правонарушения и/или сокрытия его 

антикриминальных следов станет носителем тех 

или иных трасс, например, отпечатков пальцев рук 

или отпечатков подошвы обувь и др., и/либо 

объектом исследования в качестве субстанции по 

качественно-количественным характеристикам 

материала, из которого он изготовлен, красителя, 

которым выполнены определенные записи, 

подпись или их элементы и др. [2, с. 60-61; 13]. 

Более того, один и тот же на первый 

взгляд вид документа может оказаться и 

субъективным, и объективным [2, с.  61]. 

Взять, к примеру, хотя бы восковые 

скульптуры как представителей изодокументов, 

первая из которых изготовлена из посмертной 

маски определенного человека и в части 

воспроизводства лица человека будет 

представлять собой объективный изодокумент, а 

вторая - обычным способом лепкой скульптуры 

определенного человека, что уже будет 

представлять собой субъективный изодокумент. 

Если же лицо такой скульптуры будет 

сделано первым способом, а все остальные части 

тела вторым способом (что чаще всего и бывает 

при изготовлении восковых скульптур известных 

людей в музеях восковых фигур), то в наличии 

будет смешанный изодокумент [2, с. 61]. 

Выводы из данного исследования и 

перспектива дальнейших разработок в этом 

направлении. Подытоживая изложенный 

материал, целесообразно сделать выводы и 

предложения, полностью поддерживаемые 

соавтором А. Н. Бидей, о том, что 

рассмотренный вариант ступенчатого 

сущностного видового деления субъективных, 

объективных и смешанных источников 

антикриминальных сведений более правильно в 

полной мере использовать для 

совершенствования правовой регламентации 

процедуры работы с такого рода источниками. 

Наряду с этим указанные инновационные 

подходы не могут претендовать на 

завершенность разработки соответствующих 

проблем работы с такого рода источниками 

антикриминальных сведений и должны 

рассматриваться в качестве только надлежащей 

доктринальной, законодательной и иной 

прикладной основы для разработки в процессе 

широкой корректной научной дискуссии 

общепринятого варианта решения этих проблем. 
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