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Аннотация. Система действий лица (или лиц), занимающегося проти-
воправной деятельностью по подготовке, совершению и сокрытию преступно-
го деяния традиционно в криминалистической литературе именуется способом 
совершения преступления, который является основополагающим и одним из 
высокоинформативных элементов криминалистической характеристики пре-
ступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспорт-
ных средств (далее — МО ТС). В статье, на основе анализа эмпирического 
материала правоприменительной практики, специальной литературы и авто-
технических экспертиз по исследованию МО ТС, представлены и рассмотрены 
22 способа изменения МО ТС, на основе которых установлены основные при-
знаки, свидетельствующие об изменении первичной идентификационной мар-
кировки ТС. Кроме того, выявлена корреляционная взаимосвязь и взаимозави-
симость между способом совершения преступления, предметом преступного 
посягательства и личностью преступника, что, по нашему мнению, несомнен-
но, поможет процессу выдвижения и проверке типовых следственных версий.
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Abstract. The system of actions of a person (or persons) involved in un-
lawful activities of preparing, committing and hiding a criminal act is tradition-



Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 2. С. 29–40

30 ISSN 2411-6122КРИМИНАЛИСТИКА

ally called modus operandi in criminalistic publications, it is the basic and one of 
the most informative elements of the criminalistic description of crimes connected 
with altering vehicle identification marks (further — VIM). The author analyzed 
the practice of law enforcement, specialized publications and vehicle technical ex-
aminations of VIMs to find and describe 22 methods of altering VIMs, which are 
then used to single out key features testifying that the initial identifications marks 
of a vehicle have been altered. Besides, the author found an interconnection and 
interdependence between the modus operandi of the crime, the object of criminal 
infringement and the personality of the criminal, which will undoubtedly facilitate 
the process of proposing and verifying typical investigation leads. 

Keywords: modus operandi of the crime, identification marks, vehicles, 
criminalistic description of a crime. 
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Понятие «способ преступления» 
(«способ совершения преступления») ха-
рактеризуется наличием межотраслевых 
признаков, т.е. изучается рядом отраслей 
юридических наук криминального цик-
ла, таких как: уголовное право, крими-
налистика, уголовный процесс, крими-
нология, теория оперативно-розыскной 
деятельности, — исходя из предмета 
данных наук и решаемых ими задач. 

Криминалистический аспект «спо-
соба совершения преступления» вы-
ражается фактическими признаками и 
свойствами противоправного деяния, 
дающими возможность определять и 
иные значимые для раскрытия и рассле-
дования элементы криминалистической 
характеристики преступления, которые 
позволяют выдвигать обоснованные 
следственные версии и намечать путь 
познания истины по делу. Метод позна-
ния истины по уголовному делу может 
формироваться через «действительно 
криминалистический элемент – способ 
совершения и сокрытия преступления 
и оставляемые им следы», понимаемый 
как система детерминированных дей-
ствий в структуре механизма престу-
пления, на что указывал в своих рабо-
тах Р.С. Белкин [1, с. 223; 2, с. 117].

С.И. Коновалов и О.В. Айвазова от-
мечают взаимное влияние друг на друга 
уголовно-правового и криминалистиче-
ского аспектов понимания способа пре-
ступления, однако, добавляют они, так-
же следует учитывать и их отличия, так 
как рассматриваемое понятие является 
традиционным и для криминалистики, 
и для уголовного права [3, с. 35].

Для теоретических разработок и 
практических рекомендаций в крими-
налистической науке учение о способе 
совершения преступления «приобрело 
априорное значение» [4, с. 18]. 

Основоположником учения о спо-
собе совершения преступления, внес-
шим значительный вклад в разработку 
рассматриваемого понятия, принято 
считать Г.Г. Зуйкова. Ученый рассма-
тривал способ совершения преступле-
ния в контексте детерминированных 
совокупностью «объективных и субъ-
ективных факторов» [5].

Трактование понятия «способ совер-
шения преступления» как системообра-
зующего элемента криминалистической 
характеристики не является единообраз-
ным и бесспорным. Мы не преследуем 
цели подвергать сомнению различные 
точки зрения ученых по этому поводу 
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и осуществлять всесторонний анализ 
рассматриваемой дефиниции, так как 
«это прерогатива специальных иссле-
дований» [6, с. 26], а отметим наиболее 
устоявшиеся и, по нашему мнению, ин-
формативные определения.

Так, Н.П. Яблоков в криминалисти-
ческом аспекте «способ совершения 
преступления» представляет как объ-
ективно и субъективно обусловленную 
(до совершения преступления, в момент 
и после) систему поведения субъекта, 
которая оставляет различные виды ха-
рактерных следов вовне [7, с. 65].

И.А. Возгрин под способом совер-
шения преступления в широком смыс-
ле понимал систему взаимообусловлен-
ных и взаимосвязанных действий, при 
помощью которых преступник добива-
ется своих целей [8, с. 26].

А.В. Самойлов в способе соверше-
ния преступления усматривает двух-
уровневую структурную организацию, 
к первому уровню которой относятся 
ключевые компоненты (поведенче-
ские акты), состоящие из операций, 
действий, приемов и воздержания от 
действий (бездействия), ко второму – 
объективные и субъективные детерми-
нирующие компоненты (по отношению 
к основным) [9, с. 49-50].

Однако нам в большей мере близ-
ка позиция А.С. Кзязькова, которому 
принадлежит одно из самых высокоин-
формативных определений рассматри-
ваемого понятия. Ученый «в качестве 
способов подготовки, совершения и со-
крытия преступления признает обстоя-
тельства, взаимосвязанные между собой 
и (или) с другими элементами, выбран-
ные с целью достижения преступных 
целей, детерминированные условиями 
внешней среды и психофизиологиче-
скими свойствами личности посягавше-
го и получающими отражение друг на 
друге и (или) иных элементах кримина-

листической характеристики преступле-
ния определенного вида» [10, с. 57–58].

Таким образом, опираясь на мнения 
ведущих ученых о структурной состав-
ляющей «способа совершения престу-
пления», можно сделать обоснованный 
вывод о том, что рассматриваемое по-
нятие является центральным и наибо-
лее значимым элементом криминали-
стической характеристики. С помощью 
знаний о данном элементе можно опре-
делить «образующуюся следовую кар-
тину» [11, с. 66], установить орудия и 
средства совершения преступления, 
динамику и характер поведенческих 
действий преступника, его навыки и 
умения, конкретизировать преступное 
деяние, а также разрабатывать, анали-
зировать и совершенствовать методы и 
средства противодействия преступно-
сти. Исследование способов преступле-
ния гарантирует «успешное решение 
ряда поисковых задач» [12, с. 1102]. В 
связи с этим использование сведений 
о способах преступления приобретает 
особую значимость.

Говоря о способах совершения пре-
ступлений, связанных с изменением 
МО ТС, необходимо указать основные 
причины их изменения: 1) хищение ТС 
с целью эксплуатации или сбыта; 2) вос-
становление ТС после дорожно-транс-
портного происшествия, пожара, пото-
па и т.п.; 3) незаконный ввоз (вывоз) ТС 
на территорию (с территории) РФ (без 
таможенной декларации).

Нельзя не согласиться с П.А. Жер-
девым, который отмечал, что способы 
совершения рассматриваемых престу-
плений с точки зрения используемых 
методов и технологий определяются 
следующими факторами: 1) изменение 
МО на высокопрофессиональном тех-
нологическом уровне, когда сам факт 
изменения при визуальном осмотре 
определить крайне сложно; 2) измене-
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ние маркировки небрежным, грубым 
способом, когда факт ее изменения 
устанавливается в ходе визуального ос-
мотра [13, с. 37–38].

Отметим, что способы совершения 
преступлений, связанных с изменением 
МО ТС, обладают индивидуальностью 
и своеобразием, но в то же время они 
достаточно разнообразны и напрямую 
зависят от вида ТС, обстановки, под-
готовленности и технической осна-
щенности субъекта преступления, а 
также «предмета преступного посяга-
тельства» [14, с. 117]. Это подчеркива-
ет ярко выраженную корреляционную 
взаимосвязь и взаимозависимость меж-
ду способом совершения преступле-
ния и предметом преступного посяга-
тельства. И, как справедливо отмечает 
О.П. Грибунов, способ совершения пре-
ступления тесно связан со стадией под-
готовки, так как именно на этой стадии 
происходит его зарождение [15, с. 25].

Важно подчеркнуть, что в боль-
шинстве случаев перед изменением МО 
происходит хищение ТС. В этой связи 
преступник, безусловно, осуществляет 
подготовку к совершению преступно-
го деяния. Субъект преступления под-
бирает сообщников (лиц, обладающих 
специальными знаниями), осуществля-
ет подбор помещения (гаража, бокса), 
приобретает специальные технические 
устройства и приспособления, пла-
нирует, анализирует и выбирает наи-
более подходящий (соответствующий 
его специальным навыкам) способ 
совершения преступления. После из-
менения МО преступники в основном 
принимают меры по сокрытию престу-
пления, включающие: устранение сле-
дов вскрытия ТС; при необходимости 
перекрашивание всего ТС; сбыт ТС, пе-
реоформление его на других лиц; уда-
ление переписки между сообщниками; 
высвобождение из гаража (помещения) 

специальных технических устройств, 
инструментов, оборудования; устране-
ние следов пребывания ТС в конкрет-
ном месте и др. Слесарная обработка, 
шпатлевание, окраска маркируемой 
панели и т.д. вряд ли относится к со-
крытию (маскировке) преступления, 
так как изменение МО ТС уже подраз-
умевает данные действия.

Исследуемые преступные деяния 
характеризуются высоким уровнем ла-
тентности, и достоверно определить 
способ изменения МО невозможно без 
применения специальных знаний, ко-
торыми обладают квалифицированные 
специалисты. 

Проведенный нами анализ эмпири-
ческого материала судебно-следствен-
ной практики, специальной литературы 
[16] и изучение данных автотехниче-
ских экспертиз по исследованию МО 
ТС позволил выделить основные спо-
собы уничтожения и подделки (изме-
нения) идентификационных номеров (в 
скобках указано процентное соотноше-
ние изученных случаев):

Демонтаж (вырубание, вырезание) 
фрагмента панели (площадки) со всеми 
знаками первичной маркировки и уста-
новка (крепление) в образованный на 
панели (площадке) проем различными 
технологическими способами фрагмен-
та со знаками вторичной маркировки, 
демонтированного из маркируемой 
панели (площадки) ТС аналогичной 
или другой модели. Затем проводятся 
шпатлевание, слесарная обработка шва 
и окрашивание всей панели. Внешний 
вид и геометрические параметры ре-
льефных знаков вторичной маркировки 
на установленной панели соответству-
ют идентификационной маркировке, 
выполненной предприятием-изготови-
телем (18,3 %).

Так, гр. Р., пребывая в автогараж-
ном кооперативе, действуя целена-
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правленно, для того чтобы уничтожить 
идентификационный номер кузова ТС 
модели «Хонда Фит», находящейся в 
собственности гр. К., для его дальней-
шей эксплуатации, осознавая наруше-
ние порядка учета ТС, установленного 
законом, с помощью электрогазосва-
рочного аппарата и дисковой пилы про-
извел вырезание фрагмента промарки-
рованной панели со знаками заводской 
(первичной) идентификационной мар-
кировки кузова, тем самым уничтожив 
номер кузова вышеуказанного автомо-
биля. Затем гр. Р. установил фрагмент 
МО номера кузова в образовавшийся 
проем путем приваривания маркиру-
емой панели, переданной ему гр. Ш., 
таким образом подделав номер кузова 
ТС «Хонда Фит» в целях его последу-
ющей эксплуатации1. Необходимо от-
метить, что данный способ совершения 
преступления является одним из самых 
распространенных и нередко использу-
ется злоумышленниками в различных 
регионах страны.

Срезание слоя металла маркируемой 
площадки всех, нескольких или одного 
знака первичной идентификационной 
маркировки слесарным или абразив-
ным инструментом. Далее выравнива-
ется созданная рабочая поверхность, и 
с помощью клейм или резцов наносит-
ся вторичная маркировка, проводятся 
шпатлевание, слесарная обработка и 
окрашивание всей поверхности (10,2 %).

Так, находясь в гараже, гр. Т. само-
стоятельно, в отсутствие участников 
организованной группы, с целью изме-
нения первичной идентификационной 
маркировки автомобиля Land Rover 
Range Rover Evoque, подверг измене-
нию первичное (заводское) содержа-
ние идентификационного номера пу-

1 Уголовное дело № 1-75/2015 // Архив 
Свердловского районного суда г. Иркутска.

тем удаления (срезания) слоя металла 
с поверхности маркируемой площадки 
в районе размещения VIN-кода с по-
следующей набивкой в указанном ме-
сте незаводским (кустарным) способом 
знаков вторичной идентификационной 
маркировки, тем самым подделал иден-
тификационный номер на данном авто-
мобиле, а также произвел замену госу-
дарственного регистрационного знака 
на заведомо подложный государствен-
ный регистрационный знак2. Данный 
способ наиболее часто используется для 
изменения идентификационной марки-
ровки на шасси (раме, продольной бал-
ке) различных видов внедорожников.

Демонтаж всей маркируемой па-
нели со знаками первичной иденти-
фикационной маркировки целиком с 
сопрягаемой панелью (узлом) кузова 
и установка вместо них соответствую-
щего комплекта кузовных элементов с 
панелью с вторичными МО из кузова 
ТС аналогичной или другой модели с 
помощью сварки, образуя неразъемное 
соединение. Далее производится окра-
шивание всей панели или только зоны 
сопряжения маркируемой и других па-
нелей (6,1 %).

Так, гр. Д., действуя по предвари-
тельному сговору с гр. Ж., находясь в 
гараже, с целью подделки идентифи-
кационного номера демонтировал с ав-
томобиля Renault Duster государствен-
ный регистрационный знак, целиком 
всю маркируемую панель кузова со 
знаками идентификационной марки-
ровки, а также полимерную табличку, 
установленную на кузове, со знаками 
производственного значения. С этой 
же целью гр. Д. демонтировал с ранее 
доставленной гр. Ж части кузова авто-
мобиля Renault Duster государственный 

2 Уголовное дело № 1–169/2017 // Архив Про-
летарского районного суда г. Ростова-на-Дону.
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регистрационный знак, маркируемую 
панель со всеми знаками маркировки 
и удалил полимерную табличку со зна-
ками производственного значения. За-
тем гр. Д. на место демонтированных 
маркируемой панели и полимерной та-
блички автомобиля Renault Duster уста-
новил целиком маркируемую панель и 
полимерную табличку со знаками МО 
другого автомобиля Renault Duster, тем 
самым подделав идентификационный 
номер автомобиля3.

Нанесение (наплавление) слоя ме-
талла с помощью сварки в зону рас-
положения знаков первичной иденти-
фикационной маркировки, в которой 
предварительно произведено забивание 
(зачеканивание) рельефа всех или не-
скольких знаков, с последующей слесар-
ной и термической обработкой в целях 
уничтожения первичной маркировки и 
выравнивания рабочей поверхности па-
нели. После чего, при необходимости, 
с помощью клейм и резцов наносится 
вторичная маркировка, панель шпатлю-
ется и окрашивается (6,8 %).

Гр. Т., находясь в гараже, умышлен-
но уничтожил МО (VIN-код, номер дви-
гателя и заводскую табличку) с предва-
рительно похищенного им ТС «Шевроле 
Нива», принадлежавшего гр. Н., с целью 
последующей его эксплуатации, а имен-
но: неустановленным способом в под-
капотном пространстве с панели кузова 
удалил заводскую фирменную маркиро-
вочную табличку, содержащую данные 
об идентификационном номере (VIN) 
автомобиля «Шевроле Нива», частично 
удалил идентификационную маркиров-
ку кузова ТС с помощью горелки по-
средством термического воздействия на 
поверхности маркируемых деталей – на 
передней панели, т.е. удалил слой ме-

3 Уголовное дело № 1-217/2017 // Архив Мо-
товилихинского районного суда г. Перми.

талла со знаками идентификационной 
маркировки, а также в районе нанесе-
ния знаков номера двигателя частично 
удалил сведения идентификационной 
маркировки путем механического воз-
действия на поверхность маркировоч-
ной площадки блока цилиндров. После 
чего гр. Т. передвигался на указанном 
автомобиле, используя на ТС заведомо 
подложные государственные регистра-
ционные номера4.

Установка металлической пласти-
ны со знаками вторичной маркировки 
на участок панели с первичной иденти-
фикационной маркировкой. Пластина 
может быть вырезана из кузова дру-
гого ТС, пришедшего в негодность по 
различным причинам (вследствие до-
рожно-транспортного происшествия, 
пожара или потопа и др.), а также из-
готовлена самостоятельно в кустарных 
условиях из тонкого металлического ли-
ста. Пластина крепится разнообразными 
технологическими методами, такими 
как пайка или сварка (в том числе хо-
лодная), склеивание, склепывание спе-
циальными элементами и др. Дополни-
тельно может наноситься слой металла 
с помощью сварки в зону расположения 
знаков первичной идентификационной 
маркировки с обратной стороны марки-
ровочной площадки кузова. После чего 
проводятся шпатлевание и слесарная 
обработка швов с последующим окра-
шиванием всей панели (8,1 %).

Как пример можно привести заклю-
чение эксперта № 2/498 от 10.08.2018 г. 
(ЭКЦ МВД по Республике Бурятия). В 
месте нанесения идентификационной 
маркировки выявлены признаки ее из-
менения, произведенные путем выреза-
ния фрагмента маркируемой площадки 
с нанесенным VIN-кодом вторичной 

4 Уголовное дело № 1-19/2018 // Архив Же-
лезнодорожного районного суда г. Рязани.
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маркировки, накладывания и последу-
ющей фиксации данного фрагмента на 
маркировочную площадку со знаками 
первичных МО, наварки металла на 
отражение первичного VIN-кода с об-
ратной стороны промаркированного 
участка кузова, с последующим шпат-
леванием и окрашиванием вторичных 
МО под цвет ЛКП ТС. В связи с тем 
что изменение первичной идентифика-
ционной маркировки было произведено 
путем наварки металла, восстановить 
идентификационный номер кузова ТС, 
присвоенный ему предприятием-из-
готовителем, не представляется воз-
можным5. Данный способ в основном 
применяется в целях незаконного пере-
сечения границы и уклонения от упла-
ты таможенных платежей [17, с. 106].

Демонтаж (вырезание) панели со 
знаками первичной идентификацион-
ной маркировки вместе с фрагментами 
сопрягаемых панелей кузова и установ-
ка на их место узла панели без марки-
ровки. Далее производятся слесарная 
обработка швов и окрашивание панели. 
Данный способ используется для ими-
тации следов ремонтных работ (1,3 %).

Демонтаж (вырубание, выреза-
ние) нескольких фрагментов панели, 
как правило прямоугольной формы, с 
различными знаками первичной иден-
тификационной маркировки. Затем 
подготовленные заранее фрагменты 
со знаками вторичных МО устанав-
ливаются и крепятся различными тех-
нологическими способами в образо-
ванные на панели проемы. Фрагменты 
изготавливаются из листа металла, на 
который наносится вручную или с ис-
пользованием кондуктора с помощью 
клейм вторичная маркировка, или де-

5 Дело № 2-104/2019// Архив Железнодо-
рожного районного суда г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия. URL: www.zheleznodorozhniy.bur.sudrf.
ru (дата обращения: 15.03.2022).

монтируются из маркируемой панели 
другого ТС. В последующем проводят-
ся шпатлевание, слесарная обработка и 
окрашивание панели (3,4 %). 

Демонтаж (вырубание, вырезание) 
с помощью компактного гидравличе-
ского пресса фрагмента маркируемой 
панели со знаками «6» или «9» и его об-
ратная установка в повернутом на 180° 
виде. Перевернутый фрагмент крепится 
с помощью различных технологических 
методов, таких как сварка, пайка по все-
му контуру, склеивание, использование 
пластичного материала. При необхо-
димости производятся шпатлевание и 
слесарная обработка с последующим 
окрашиванием всей панели (2 %).

Демонтаж (вырубание, вырезание) 
фрагмента панели со всеми знаками 
первичной маркировки и установка 
(крепление) в образованный на панели 
проем различными технологическими 
способами фрагмента со знаками вто-
ричной маркировки, изготовленного из 
листового металла и промаркирован-
ного вручную или с использованием 
кондуктора с помощью клейм. Затем 
проводятся шпатлевание, слесарная 
обработка шва и окрашивание всей 
панели. Данный способ отличается от 
первого тем, что фрагмент с идентифи-
кационной маркировкой изготавливает-
ся самостоятельно, а не используется с 
другого ТС (5,4 %).

Нанесение слоя пластичного ве-
щества или легкоплавкого металла на 
участок маркируемой панели в зоне 
расположения одного или нескольких 
знаков первичной идентификационной 
маркировки. Вновь созданная рабочая 
поверхность панели выравнивается с 
помощью слесарной обработки, и на 
полученную поверхность наносятся 
знаки вторичной идентификационной 
маркировки (с помощью клейм или рез-
цов). После чего проводятся шпатлева-
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ние, слесарная обработка и последую-
щее окрашивание всей панели (4 %).

Демонтаж (вырезание) значитель-
ной площади (больше 50 %) панели с 
первичной идентификационной мар-
кировкой и установка фрагмента, де-
монтированного из другой панели со 
знаками вторичных МО, с помощью 
различных технологических способов. 
Фрагмент панели может быть демон-
тирован из кузова другого ТС или из-
готовлен из листового металла (что 
встречается гораздо реже), промарки-
рованного вручную или с использова-
нием кондуктора с помощью клейм. 
Затем проводятся шпатлевание, слесар-
ная обработка шва и окрашивание всей 
панели (3,4 %).

Демонтаж всей маркируемой па-
нели со знаками первичной иденти-
фикационной маркировки «высвер-
ливанием» металла площадки в зонах 
расположения точек сварки. Панель 
со знаками вторичной маркировки, 
которая может быть демонтирована 
из кузова ТС аналогичной или другой 
модели, устанавливается вместо ори-
гинальной и крепится с помощью раз-
личных видов сварки, образуя при этом 
неразъемное соединение. После чего 
производятся шпатлевание, слесарная 
обработка швов, нанесение слоя пла-
стичной мастики (имитирующей завод-
ское шумоизолирующее и герметизи-
рующее покрытие) и окрашивание всей 
панели (6,8 %).

Демонтаж всей маркируемой пане-
ли со знаками первичной идентифика-
ционной маркировки и установка на ее 
место ранее демонтированной панели 
со знаками вторичных МО из кузова 
ТС аналогичной или другой модели с 
помощью разъемного соединения (за-
клепок односторонней клепки, болтов, 
самонарезающих винтов). При демон-
таже панели со знаками вторичных 

МО стараются не повредить внешний 
вид рельефных точек сварки и слой 
ЛКП. При необходимости производят-
ся шпатлевание, слесарная обработка, 
нанесение слоя пластичной мастики 
(имитирующей заводское шумоизоли-
рующее и герметизирующее покрытие) 
и окрашивание всей панели (2 %). 

Демонтаж всей маркируемой пане-
ли со знаками первичной идентифика-
ционной маркировки и установка на ее 
место ранее демонтированной панели 
со знаками вторичных МО из кузова 
ТС аналогичной или другой модели с 
помощью «прочного» клея (композит-
ный материал, полиуретановый или 
эпоксидный). При демонтаже панели 
со знаками вторичных МО стараются 
не повредить внешний вид рельефных 
точек сварки и слой ЛКП. Также при 
необходимости производятся шпатле-
вание, слесарная обработка, нанесение 
слоя пластичной мастики и окрашива-
ние всей панели (2,7 %).

Срезание (снятие) слоя металла в 
зоне измененного знака первичной иден-
тификационной маркировки с лицевой и 
обратной стороны, как правило, шлифо-
вальной бумагой. При длительном абра-
зивном воздействии с обеих сторон про-
исходит выпадение фрагмента панели и 
образование сквозного отверстия. Дан-
ный способ применяется редко, в основ-
ном для имитации ранее произведенного 
осмотра ТС неквалифицированными со-
трудниками ОВД (0,7 %).

Забивание (зачеканивание) или 
заполнение пластичным веществом 
необходимых рельефных элементов 
начертания знаков первичной иденти-
фикационной маркировки и нанесение 
знаков вторичной маркировки при по-
мощи клейм или штихелей (резцов). За-
тем проводятся шпатлевание, слесарная 
обработка и последующее окрашивание 
всей панели (4,7 %).
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Сверление (высверливание) одного 
или нескольких знаков первичной иден-
тификационной маркировки, как прави-
ло, дрелью (с возможным образованием 
сквозного отверстия) и заполнение по-
лученного отверстия пластичным мате-
риалом (шпатлевкой, холодной сваркой, 
легкоплавким металлом). Полученная 
поверхность панели выравнивается, на-
носятся вторичные МО, и производится 
окрашивание всей панели (4 %).

Нанесение вторичной маркировки 
и искусственное ускорение коррозион-
ных процессов в зоне ее расположения. 
После нанесения знаков вторичных 
МО на панель наносится изолирующий 
материал (полимерный состав, воск), 
в зоне идентификационного номера 
конструируют ванну (как правило, из 
пластичного материала) и заполняют 
ее коррозионно-агрессивным составом. 
По истечении длительного времени ос-
новная часть толщины металлической 
панели (до 90 %) уничтожается. Ука-
занный способ применяется в основном 
для имитации якобы ранее проведенно-
го экспертного исследования (0,7 %).

Забивание знаков первичной иден-
тификационной маркировки с после-
дующим выравниванием панели, тер-
мической обработкой (до 2200 ℃), 
нанесением вторичной маркировки 
(с помощью клейм) и срезанием слоя 
металла с обеих сторон панели. После 
чего производится окрашивание всей 
панели. Данный способ применяется 
для того, чтобы эксперт при исследо-
вании не смог определить первоначаль-
ную маркировку (2 %).

Многократное поочередное нане-
сение всех знаков (от 0 до 9) иденти-
фикационной маркировки. На панели 
при помощи клейм или штихелей на-
носится поочередная вторичная марки-
ровка (на последней стадии наносятся 
необходимые знаки), производится за-

бивание рельефных элементов начер-
тания. После чего при необходимости 
проводятся шпатлевание, слесарная 
обработка и окрашивание всей панели. 
Данный способ также применяется для 
того, чтобы эксперт при исследовании 
не смог определить первоначальную 
маркировку (1,3 %).

Срезание (снятие) слоя металла в 
зоне первичной идентификационной 
маркировки с лицевой и обратной сто-
роны с помощью абразивного инстру-
мента. Как правило, оставляют около 
1/3 толщины маркируемой площадки. 
Далее с обеих сторон с помощью свар-
ки наносится необходимый слой метал-
ла, производятся слесарная обработка 
полученной поверхности, нанесение 
вторичной маркировки (с помощью 
клейм или штихелей) и окрашивание 
всей панели (3,4 %).

Заполнение рельефа знаков первич-
ной идентификационной маркировки 
пластичным материалом с лицевой и 
обратной стороны. Затем производятся 
слесарная обработка полученной по-
верхности и окрашивание всей панели. 
Вторичная маркировка наносится на тот 
участок, на котором завод-изготовитель 
маркирование не производит (2,7 %).

В случаях, когда при изменении 
МО не удалялись полностью панель 
либо ее фрагмент, возможно путем ис-
следования только рабочей поверхно-
сти маркируемой панели восстановить 
первичную маркировку. 

Анализ рассмотренных способов 
совершения преступлений позволяет к 
основным признакам, свидетельствую-
щим об изменении первичной иденти-
фикационной маркировки ТС, отнести: 

– явное несоответствие толщины ра-
бочей поверхности панели в зоне располо-
жения идентификационной маркировки, 
причем как в большую, так и в меньшую 
сторону (в том числе после смыва ЛКП); 
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– неопределенные рельефные эле-
менты начертания знаков идентифика-
ционной маркировки, их смещение от 
условной вертикальной линии, различ-
ная глубина и расстояние между ними, 
посторонние штрихи, а также отличие 
в структуре знаков, используемых на 
предприятии-изготовителе;

– следы пластичного материала 
(шпатлевки, холодной сварки, легко-
плавкого металла и др.), клеящего ве-
щества, сварки различных видов, иной 
субстанции и следы обработки пло-
щадки под слоем эмали маркируемой 
панели, а также отсутствие грунта или 
несоответствие его внешнего вида с за-
водским, используемым предприятием-
изготовителем;

– несоответствие ЛКП рабочей по-
верхности панели в зоне расположения 
идентификационной маркировки и при-
легающих к ней элементов, наличие 
мелких частиц эмали и следов опыле-
ния на близлежащих участках деталей;

– несовпадение идентификацион-
ной маркировки с ее зеркальным отра-
жением на обратной стороне рабочей 
поверхности панели (или ее отсутствие) 
и следы забивания (зачеканивания) зна-
ков на ней;

– замаскированные сварные швы 
на рабочей поверхности маркируемой 
панели или на фрагментах панелей, 
сопрягаемых с ней, явно выраженное 
абразивное воздействие;

– явно выраженные следы кор-
розионного воздействия на панели в 
зоне расположения идентификацион-
ной маркировки и отсутствие на ее по-
верхности защитного состава, наличие 
участков со следами термического воз-
действия;

– следы сверления в зоне располо-
жения точек сварки и имитация точеч-
ной контактной сварки (наполнение 
отверстий расплавами латуни или оло-
ва), наличие слоя пластичной мастики, 
имитирующей заводское шумоизоли-
рующее и герметизирующее покрытие, 
крепление элементов разъемного со-
единения и т.п.

Таким образом, исходя из проведен-
ного анализа, можно констатировать, 
что способы совершения преступлений, 
связанных с изменением МО ТС, тща-
тельно и заблаговременно продумыва-
ются, такие преступления совершаются 
лицами с определенными навыками, 
знаниями и умениями, приобретенны-
ми в основном по роду служебной де-
ятельности, что говорит о прямой кор-
реляционной связи способа совершения 
преступления и личности преступника. 
К исследуемым преступлениям в ходе 
обзора «способа совершения преступле-
ния» необходимо относить комплекс 
действий, сопряженных с подготовкой, 
совершением и сокрытием данных пре-
ступных деяний, так как они взаимосвя-
заны одним преступным умыслом.
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