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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ ìåõàíîñêîïè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû ñëåäîâ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ìåõàíèçìîâ. Â íåé ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè 
îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáà èçãîòîâëåíèÿ èëè îáðàáîòêè 
èçäåëèé ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Abstract. The article is devoted to diagnostic prob-
lems mechanoscopic examination of the traces of 
production and technological mechanisms. It dis-
cusses the possibility of determining the method of 
manufacturing or processing of mass production 
products. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà, ìåõàíî-
ñêîïè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, èçäåëèå ìàññîâîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèå ìå-
õàíèçìû, äèàãíîñòèêà, ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ 

Key words: Forensic examination, mechanoscopic 
examination, the product of mass production, pro-
duction and technological mechanisms, diagnosis, 
method of manufacture 

 
 
 
Особое место среди большого многообра-

зия объектов судебной экспертизы занимают 
изделия массового производства. Это объяс-
няется тем, что в повседневной жизни мы 
постоянно сталкиваемся именно с объектами 
данного рода. К ним относится обувь, одежда 
и ее элементы, шины для автомобилей, ка-
бель, проволока, гвозди и многие другие 
предметы потребительского назначения. 

Экспертное исследование изделий массо-
вого производства, а также следов производ-
ственно-технологических механизмов отно-
сится к одному их видов трасологических 
экспертиз и по праву считается одним из 
наиболее объемных и требующих разносто-
ронних знаний в различных отраслях науки и 
техники. Обусловлено это тем, что в настоя-
щее время используется более 4000 различ-
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ных производственных и технологических 
процессов при производстве всевозможных 
изделий потребительского назначения. 

Изделия массового производства, несмотря 
на высокую степень унификации механизмов 
и автоматизации технологических и произ-
водственных процессов, в ходе процесса из-
готовления приобретают индивидуальную 
совокупность признаков, позволяющих ре-
шать задачи идентификационного и диагно-
стического характера. 

Диагностические задачи носят главным 
образом классификационный характер уста-
новления природы и точного потребитель-
ского назначения изделия, соответствия его 
определенным стандартам или образцам. 
Возникают они чаще всего в процессе рас-
следования незаконного промысла, изготов-
ления поддельной, контрафактной продук-
ции. Кроме этого может возникнуть необхо-
димость в установлении способа изготовле-
ния того или иного изделия с целью поиска 
соответствующего производства или обору-
дования или лица, владеющего определен-
ными навыками [1, С. 209]. 

Для изготовления или обработки изделий 
массового производства в зависимости от ма-
териала, его свойств используют те или иные 
типы оборудования и способы обработки. 

Металлы: литье, ковка, прокат, волочение, 
прессование, штамповка, гнутье, шлифование, 
спекание, сварка, клепка, резание. Обработка 
металлов резанием имеет разновидности: стро-
гание, рубка, распил, сверление, фрезерова-
ние, токарная обработка, гравирование. 

Пластмассы и резина: — экструзия, литье 
под давлением, прессование, штамповка, ка-
ландрирование, резание. 

Древесина:- распил, строгание, сверле-
ние, токарная обработка, шлифование, по-
лирование. 

Стекло: — вытягивание, прокат, прессо-
вание, выдувание, шлифование, пайка, гра-
нение, полирование, сверление, декорирова-
ние [2. С. 277]. 

Для каждого из приведенных выше спосо-
бов изготовления и обработки материалов ха-
рактерны свои следы на поверхности изделий. 

В качестве примера, приведем признаки, 
возникающие при фабричном изготовлении обу-
ви. К ним относятся: 

 углубления, образовавшиеся вследст-
вие недостачи сырой резиновой массы 
на данном участке пресс-формы при 

изготовлении обуви методом формова-
ния резинового низа обуви; 

 срезы небольших участков краев подош-
вы или уголков каблука, образующиеся в 
результате удаления вручную при помо-
щи острого ножа выпрессовок резины; 

 неравномерности промежутков между 
шпильками, гвоздями, винтами, стежка-
ми на подошве расстояние от переднего 
среза каблука до первых шпилек, распо-
ложенных на промежуточной части по-
дошвы; 

 положение шляпок гвоздей в лунках 
формованных резиновых каблуков; 

 сочетание обрывков деталей рельеф-
ных рисунков микропористых и моно-
литных подошв, примыкающих к кон-
туру, образующихся в процессе ручной 
установки резака на пласт резины; 

 расстояние от линии шва до торца; 
 положение осевых линий подметки и 
каблука относительно средней линии 
подошв в клеенной резиновой обуви, 
козырьков каблуков в клеенной обуви, 
обусловленная отделением от формо-
ванных каблуков друг от друга вручную 
при помощи ножниц [3, С. 119]. 

Эти признаки, образующиеся в процессе 
фабричного изготовления обуви, дают воз-
можность определить способ изготовления, а 
также идентифицировать совершенно новый 
экземпляр обуви. 

Для иллюстрации выше сказанного приве-
дем пример из заключения эксперта. 
«...23.12.2017 года в ходе осмотра места проис-
шествия по адресу: г. Москва, пос. Р***, дер. 
Д***, СНТ "Р***", участок №** со второго 
этажа дачного дома с пола у обогревателя обна-
ружен и изъят  фрагмент следа обуви с предме-
том носителем...». В ходе проведения исследо-
вания экспертом визуально с применением 
источников естественного и искусственного 
освещения и при помощи приборов увеличе-
ния (лупы 2,5 — 4-х кратного увеличения), ус-
тановлено, что в следе отобразились перерывы 
в рисунке, неровные края деталей рисунка, ко-
торые свидетельствуют о фабричном способе 
изготовления обуви, и дают основания при-
знать данный след пригодным для определения 
группы однотипной обуви, имеющей анало-
гичное строение рисунка, решение вопроса о 
пригодности данного следа для идентифика-
ции возможно при предоставлении конкретно-
го следообразующего объекта. 
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Иллюстрация №1. Часть следа подошвы обуви, перекопированного на липкую ленту.  
Стрелками и цифрами красящим веществом зеленого цвета отмечены  

диагностические признаки способа изготовления. 
 
Наряду с механоскопическими эксперти-

зами следов производственно-технологических 
механизмов большой интерес представляют 
комплексные экспертизы следов данного ви-
да, так как в круг объектов данной экспертизы 
входят обувь, одежда и ее элементы, одежная 
фурнитура, гвозди, лазерные компакт-диски, 
провода, кабель и другие изделия потреби-
тельского назначения [4. С. 56-59]. 

Приведем пример одной из таких экспер-
тиз, в одном из случаев организация заклю-
чила договор с заводом на изготовление вы-
дувных изделий. Условия договора включали 
в себя количество и размер изделий, их цвет 
и форму. При получении партии, заказчик 
отказался принимать изготовленные изде-
лия, ссылаясь на то, что они не соответству-
ют условиям заключенного ими договора. 
При рассмотрении дела в судебном порядке 
для установления факта соответствия или 
несоответствия изделий, изготовленных на 
данном заводе, условиям заключенного дого-
вора была назначена судебная комплексная 
товароведческая и трасологическая экспер-
тиза. В результате проведения экспертизы 
экспертом-товароведом на изделиях были 
выявлены дефекты, а эксперт — трасолог ус-
тановил, что изделия были изготовлены не 
выдувным способом, а методом прессования. 
По некоторым другим признакам технологи-
ческого характера также было установлено, 
что данная партия изделий была изготовлена 

на одной пресс-форме. Учитывая результаты 
экспертного исследования, суд признал су-
щественным нарушение заключенного между 
заводом и организацией договора и вынес 
решение о его расторжении. [5. С. 43]. 

Изложенное выше в очередной раз свиде-
тельствует о важности экспертных исследова-
ний изделий массового производства, необхо-
димости развития теоретических и методиче-
ских основ механоскопической экспертизы 
следов производственно-технологических ме-
ханизмов. 
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Àííîòàöèÿ. Äîâîëüíî ÷àñòî ïðè ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèé èñïîëüçóåòñÿ íàðåçíîå îõîòíè-
÷üå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò 
åãî øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Òàêæå åæåãîä-
íî ôèêñèðóåòñÿ íåìàëî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
ïðè îáðàùåíèè ñ îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì, 
êîòîðûå ïðîèñõîäÿò âî âðåìÿ îõîòû. Â êðèìè-
íàëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñîäåðæàòñÿ îãðàíè-
÷åííûå ñâåäåíèÿ î ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè è ñëå-
äàõ áëèçêîãî âûñòðåëà íà ïðåãðàäå îõîòíè÷üåãî 
íàðåçíîãî îðóæèÿ èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Â òî âðåìÿ êàê òàêèå ìîäåëè îðóæèÿ î÷åíü 
ïîïóëÿðíû ñðåäè îõîòíèêîâ-ëþáèòåëåé è ïðåä-
ñòàâëåíû â øèðîêîì àññîðòèìåíòå â îðóæåé-
íûõ ìàãàçèíàõ. 
Äëÿ ëèêâèäàöèè ñóùåñòâóþùåãî ïðîáåëà àâ-
òîðîì ïðîâåäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäî-
âàíèå êàðàáèíà» Browning Bar II» êàëèáðà 
.308 Win. Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû 
èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé ÷àñòè îðóæèÿ, à òàêæå 
õàðàêòåðèñòèêè ñëåäîâ áëèçêîãî âûñòðåëà íà 
ïðåãðàäàõ: ôîðìû ïîâðåæäåíèÿ, äåôåêòà òêà-
íè, õàðàêòåðèñòèê êðàåâ ïîâðåæäåíèÿ, ïîÿñêà 
îáòèðàíèÿ, ìåõàíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ïîðîõîâûõ 
ãàçîâ, òîïîãðàôèè è ðàçìåðîâ çîí îòëîæåíèÿ 
êîïîòè è çåðåí ïîðîõà, ìåõàíè÷åñêîãî è òåð-
ìè÷åñêîãî äåéñòâèÿ çåðåí ïîðîõà. 

Abstract. Quite often when committing crimes used 
rifled hunting firearms. This contributes to its 
wide distribution. Also annually during the hunt 
many accidents are recorded while handling fire-
arms. In the forensic literature contains limited 
information about the device of foreign-made rifle 
weapons and their traces on the barrier. Such mod-
els of weapons are very popular among hunters and 
are sold in large quantities in gun shops. 
To eliminate the existing gap, the author conducted 
an experimental study of the Browning Bar II car-
bine in .308 Win caliber. The article presents the 
results of the study of its device, as well as the 
characteristics of traces of a close shot on the ob-
stacles: the forms of damage, tissue defects, the 
characteristics of the edge damage and belt rub-
down, the mechanical action of gunpowder gases, 
topography and deposits zone size of grime and 
gunpowder, mechanical and thermal action of gun-
powder. 

The data obtained will be useful for forensic ex-
perts in the production of forensic ballistic exami-
nations to establish the circumstances of the use of 
firearms, as well as for cadets and students of uni-
versities of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia in studying the discipline «Forensic ballis-
tics and forensic ballistic examination». 
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Ïîëó÷åííûå äàííûå áóäóò ïîëåçíû äëÿ ýêñïåð-
òîâ-êðèìèíàëèñòîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíî-
áàëëèñòè÷åñêèõ ýêñïåðòèç ïî óñòàíîâëåíèþ îá-
ñòîÿòåëüñòâ ïðèìåíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, 
à òàêæå äëÿ êóðñàíòîâ è ñëóøàòåëåé ÂÓÇîâ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïðè èçó÷åíèè äèñöèïëèíû «Ñó-
äåáíàÿ áàëëèñòèêà è ñóäåáíî-áàëëèñòè÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà». 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îõîòíè÷èé êàðàáèí, ñëåäû 
îðóæèÿ íà ïðåãðàäàõ, ñëåäû íà ïóëÿõ, ñëåäû 
íà ãèëüçàõ 

Key words: hunting rifle, traces of a close shoton-
hedges, gunpowder gases, cartridge cases and bar-
riers 

 
 
 
В общей структуре преступности особое 

место занимают преступления, совершаемые 
с использованием огнестрельного оружия, 
поскольку они представляют повышенную 
опасность для общества и государства. Дан-
ные главного информационно-аналитического 
центра показывают, что в 2017 году в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано более  
4,7 тыс. подобных преступлений. Довольно 
часто при их совершении используется на-
резное охотничье огнестрельное оружие, че-
му способствует его широкое распростране-
ние. Также ежегодно фиксируется немало 
несчастных случаев при обращении с огне-
стрельным оружием, которые происходят во 
время охоты. 

В каждом из них назначаются и проводятся 
судебно-баллистические экспертизы, в ходе 
которых решаются задачи об огнестрельном 

характере повреждений, дистанции и на-
правлении выстрела, модели примененного 
оружия и др. Методика решение этих задач 
основана на использовании справочной ин-
формации о характеристиках основного и до-
полнительных следов выстрела на преграде. 

В криминалистической литературе со-
держатся ограниченные сведения о матери-
альной части и следах близкого выстрела на 
преграде охотничьего нарезного оружия 
иностранного производства1. В то время 
как такие модели оружия очень популярны 
среди охотников-любителей и представле-
ны в широком ассортименте в оружейных 
магазинах. 

Для восполнения этого пробела приво-
дим результаты экспериментального иссле-
дования карабина»Browning Bar II» калибра 
.308 Win (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карабин «Browning Bar II» 
 
В 1966 году команда разработчиков ору-

жейной компании FN Herstal в Бельгии соз-
дала самозарядный карабин Browning Bar 
(Browning Automatic Rifle). Его основой стала 
усовершенствованная конструкция леген-
дарной автоматической винтовки Browning 
М1918, изготовленной Джоном М. Браунин-

гом в 1918 году и использовавшейся в сраже-
ниях Первой мировой войны. 

Принцип действия автоматики самоза-
рядного карабина «Browning Bar II» основан 
на отводе части пороховых газов из ствола в 
подствольную газовую камеру с последую-
щей передачей давления газов на газовый 
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поршень. Газовый поршень под давлением 
газов движется назад, приводя в действие за-
твор и ударно-спусковой механизм. Затвор, 
двигаясь под действием газового поршня на-
зад, перемещается в ствольной коробке в 
крайнее заднее положение, при этом по пути 
хода он извлекает из патронника стреляную 
гильзу и выбрасывает ее из оружия. Совершив 
ход назад, затвор под действием возвратной 
пружины движется в обратном направлении 
(вперед), захватывает по пути новый патрон 
из магазина и досылает его в патронник 
ствола. В конце хода затвор запирает ствол. 
Отличительной особенностью карабина яв-
ляется система запирания ствола при помо-
щи поворотной личинки затвора. Замочные 
выступы личинки, поворачиваясь в конце 
хода затвора, входят в соответствующие пазы 
ствола, образуя со стволом единое жесткое, 
соединение. Спусковой механизм самоза-
рядного карабина «Browning Bar II» отрегу-
лирован на заводе на короткий жесткий 
спуск с усилием около 1,8 кг. 

По израсходовании патронов, затвор ос-
танавливается в открытом положении. Чтобы 
закрыть затвор, остановившийся в крайнем 

заднем положении и переместить вперед 
движущиеся части, надо нажать вниз рыча-
жок задержки затвора. 

Механизм запирания ствола карабина — 
поворот затвора вокруг продольной оси с 
заходом боевых выступов затвора за боевые 
упоры ствольной коробки. Ударно-спусковой 
механизм куркового типа со скрытым рас-
положением курка. Карабин снабжен попе-
речно-передвигаемым предохранителем кно-
почного типа, расположенным в спусковой 
предохранительной скобе, позади спусково-
го крючка. Механизм удаления гильзы — 
выбрасыватель, поступательно перемещаю-
щийся по направляющим в затворе; отража-
тель — стержень в затворе, размещенный в 
наклонном гнезде в передней части затвора. 
Магазин коробчатый, емкостью 4 патрона. 

Из образующихся следов на гильзах, 
стрелянных в данном карабине, наиболее 
значимыми являются следы бойка ударника, 
отражателя, зацепа выбрасывателя (табл. 1, 
рис. 2). 

Следы на пулях, выстрелянных в самоза-
рядном карабине «Browning Bar II» калибра 
.308 Win приведены в табл. 2. 

 
Таблица 1. Следообразующие детали и следы на гильзах, стрелянных из карабина  

«Browning Bar II» калибра 7, 62 мм 
 

Следообразующая деталь Форма следа Размер следа 

Боек ударника круглая 1,7 мм 

Выступ отражателя круглая 3,7 мм 

Зацеп выбрасывателя дуговая 7,6 мм 

Угол между зацепом выбрасывателя  
и выступом отражателя 

 165 — 170 

 

 
 

Рис. 2. Схема следов на гильзе: 1 — краев отверстия в затворе под отражатель,  
2 — зацепа выбрасывателя, 3 — бойка, 4 — скольжения отражателя (образован при повороте затвора) 
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Таблица 2 
 

Количество 4 

Направление Правое 

Ширина полей, мм 1,45 — 1,55 мм 

Нарезы 

Угол наклона 3,10 

 
Для определения характеристик следов 

близкого выстрела на преграде была проведена 
экспериментальная стрельба из двух самоза-
рядных карабинов «Browning Bar II» калибра 
.308 Winс малоизношенными каналами ство-
лов патронами калибра 7,62½51 мм .308 Win 

(производство Чехия, компанией Sellier & 
Bellot) в мишени из белой хлопчато-бумажной 
ткани (бязь), закрепленной на картон, на дис-
танциях от 0 до 140 см. 

Анализ полученных следов показал сле-
дующее (рис. 3-6). 

 
 

      
 

Рис. 3—4. Следы выстрела при стрельбе с дистанции 0 см (слева)  
и 3 см (справа) из карабина «Browning Bar II» калибра .308 Win 

 
 

      
 

 

Рис. 5—6. Следы выстрела при стрельбе с дистанции 15 см (слева)  
и 25 см (справа) из карабина «Browning Bar II» калибра .308 Win 
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Механические повреждения на преградах 
представлены в виде крестообразных разрывов: 
при стрельбе в упор (0 см) — до 180-200 мм, на 
дистанции 1 см — до 130-140 мм, на дистан-
ции 3 см — до 110-140 мм, на дистанции 5 см — 
80-140 мм, Т-образный разрыв на дистан-
ции7 см — до 20-95 мм, линейный разрыв на 
дистанции 10 см — до 70 мм, на дистанции  
с 15 до 140 см — разрывы отсутствуют. 

Термическое действие зерен пороха выра-
жено слабо. Оно проявляется в виде участков 
с опалением лицевой стороны ткани, в основ-

ном у краев повреждения на дистанциях до  
10 см. Механическое действие пороховых зе-
рен наблюдается на дистанциях от 3 до 25 см. 
Поясок обтирания выражен, на дистанциях от 
25 см, его диаметр — 7,5-8 мм. 

Отложение копоти выстрела при стрельбе 
из самозарядного карабина «Browning Bar II» 
с разной степенью интенсивности наблюдаются 
на дистанциях: 0 — 25 см — отложения выра-
женные, 30 — 50 см — отложения слабовыра-
женные, на дистанциях 60 — 140 см — отложе-
ния копоти выстрела — отсутствуют (табл. 3). 

 
Таблица3. Характеристики отложения копоти выстрела  

из карабина «Browning Bar II» калибра .308 Win 
 

Дистан-
ция, см 

Самозарядный карабин  
«Browning Bar II» 

0 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения копо-
ти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округлой, 
диаметром до 40 мм; в периферийной зоне отложения невыраженные, светло-серого цвета, 
островкового характера 

1 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 90 мм; в периферийной зоне отложения выраженные, светло-серого цвета, 
островкового характера 

3 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 80 мм; в периферийной зоне отложения выраженные, светло-серого цвета, 
островкового характера, диаметром до 130 мм 

5 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 70 мм; в периферийной зоне отложения выраженные, светло-серого цвета, 
островкового характера, диаметром до 170 мм 

10 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 50 мм; в периферийной зоне отложения серого цвета, форм отложения близка 
к округлой, диаметром до 200 мм, наружные границы отложений копоти размыты 

15 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 45 мм; в периферийной зоне отложения серого цвета, форм отложения близка 
к округлой, диаметром до 140 мм, наружные границы отложений копоти размыты 

20 Отложения выраженные, просматриваются центральная и периферийная зоны; отложения ко-
поти в центральной зоне интенсивные, темно-серого цвета, форма отложений близка к округ-
лой, диаметром до 40 мм; в периферийной зоне отложения серого цвета, форм отложения близка 
к округлой, диаметром до 120 мм 

25-30 Отложение слабовыраженное, светло-серого цвета, облачного и островкового характера, на-
ружные границы отложений копоти размыты 

35-50 Отложение крайне слабой интенсивности, светло-серого цвета, островкового характера, на-
ружные границы отложений копоти размыты 

60 Отложение отсутствуют 
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Зерна пороха отлагаются в значительном 
и умеренном количестве, в виде плотной 
осыпи на дистанции от 3 до 35 см. Наблюда-
ются следующие наибольшие размеры зон от-
ложения зерен пороха на дистанциях: 3 см — 
до 50 мм, 5-7 см — до 90 мм, 10 см — до  
100 мм, 15-20 см — до 110 мм, 25 — 30 см — 
до 130 мм, 30 см — до 70 мм, 35 см — до 140 мм. 
На дистанциях от 0-1 см и 40-100 см на пре-
градах отлагаются единичные зерна пороха. 

Полагаем, что полученные нами экспе-
риментальные данные будут полезны для 
экспертов-криминалистов при производстве 
судебно-баллистических экспертиз по уста-
новлению обстоятельств применения огне-
стрельного оружия, а также для курсантов  
и слушателей ВУЗов МВД России при изуче-
нии дисциплины «Судебная баллистика  
и судебно-баллистическая экспертиза». 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèé èçãîòîâëåíèÿ  ïîäîøâ äëÿ 
îáóâè, îöåíêå èäåíòèôèêàöèîííûõ òðàñîëîãè-
÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â ïîäîøâàõ, èçãîòîâëåííûõ 
ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ñïîñîáàìè. 
Îáúåêòîì äàííîé  ñòàòüè ÿâëÿþòñÿ ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè  èçãîòîâëåíèÿ ïîäîøâ îáóâè. 
Ïðåäìåòîì ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå çàêîíî-
ìåðíîñòåé îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðè-
çíàêîâ â ïîäîøâàõ îáóâè êëååâîãî ìåòîäà êðå-
ïëåíèÿ, ìåòîäîì âóëêàíèçàöèåé, à òàêæå ëè-
òüÿ è æèäêîãî ôîðìîâàíèÿ íà îáóâè. 

Abstract. The Article is devoted to analysis of 
modern technologies for the production of Shoe 
soles, the rating identification technical character-
istics in the soles manufactured by various produc-
tion methods. The object of this article is the mod-
ern technology of manufacturing the soles of shoes. 
The subject of the article is to study the regulari-
ties of the formation of production characteristics 
in the soles of shoes adhesive method of fastening, 
vulcanization method, as well as casting and liquid 
molding on shoes. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ 
ïîäîøâ îáóâè; èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè 
ïîäîøâû; èíäèâèäóàëüíàÿ èäåíòèôèêàöèÿ; 
ãðóïïîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü; íèç îáóâè; òðàñî-
ëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà; êëååâîé ìåòîä êðåïëå-
íèÿ ïîäîøâû; âóëêàíèçàöèÿ ïîäîøâû; ëèòüå 
è æèäêîå ôîðìîâàíèå ïîäîøâû íà îáóâè 

Key words: technology of the manufacture of Shoe 
soles; identifying features of the sole; individual 
identity; group membership; Shoe soles; technical 
expertise; glue fastening method of soles; vulcan-
ized midsole; molding and liquid molding soles on 
shoes 

 
 
 
Трасологическая экспертиза следов обуви 

является подробно изученным видом иссле-
дования. Отечественными криминалистами 
неоднократно затрагивались методические 
проблемы производства исследования следов 
обуви с целью идентификации следообра-
зующего объекта, уточнялись признаки груп-

пового и индивидуального характера. В том 
числе подвергались анализу и так называе-
мые производственные признаки подошв 
обуви1. Необходимо отметить, что техноло-
гии изделий массового производства и в том 
числе обуви постоянно претерпевают измене-
ния и совершенствуются, что прямым обра-
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зом влияет на возможности идентификации2 
обуви при помощи производственных при-
знаков. 

В настоящее время производители обуви 
используют различные технологии для изго-
товления подошв. При производстве на фаб-
рике обувь может приобретать помимо общих 
признаков, таких как размерные характери-
стики и общее строение рисунка, частные 
признаки, обладающие различной идентифи-
кационной значимостью. Данные признаки 
следует подразделить на несколько групп. 

1. Идентификационные признаки низа обуви 
клеевого метода крепления. 

К этой группе относится многочисленный 
ассортимент мужской, женской, мальчиковой, 
девичьей и школьной кожаной и текстильной 
обуви на монолитных и микропористых по-
дошвах из цветной и черной резины. 

В отличие от тяжелой обуви, в которой 
подошвы прикрепляются при помощи гвоз-
дей или винтов, при клеевом методе прикре-
пления монолитных или микропористых по-
дошв на их ходовой поверхности не образу-
ются какие-либо дополнительные идентифи-
кационные признаки. 

Это объясняется тем, что прикрепление 
подошв к верху производится при помощи 
наиритового клея под давлением на кару-
сельном прессе и подошвы не претерпевают 
никаких изменений за исключением того, 
что, изгибаясь, получают форму низа колод-
ки. Однако в дальнейшем, при фрезеровании 
и стеклении подошв и каблуков по торцу их 
габариты уменьшаются, а рельефный узор на 
ходовой поверхности, прилегающий непо-
средственно к наружному контуру, приобре-
тает особенности в виде случайного сочета-
ния обрывков деталей рисунка. 

Сравнение микропористых подошв муж-
ских полуботинок показало, что подавляю-
щее большинство экземпляров обуви разли-
чалось, прежде всего, по общему направле-
нию узора в плоскости подошвы. В отдель-
ных случаях общее направление узора в 
плоскости выруба подошвы совпадало. 

Изучением тех участков подошв, на кото-
рых сходно общее направление рельефного 
рисунка, было установлено, что даже в этом 
случае не имеет место полное совпадение 
всех деталей узора, примыкающих к контуру 
подошвы. Однако подобное различие выра-
жено не четко и индивидуализация обуви по 
этим признакам практически затруднена. 

Сопоставление монолитных подошв жен-
ских босоножек и чувяк фасонов, изготов-
ленных в одной и той же пресс-форме, пока-
зало, что весьма сложный рельефный узор на 
достаточно большом участке контура подош-
вы имеет устойчивые различия, позволяю-
щие с несомненностью отличить и индиви-
дуализировать конкретный экземпляр обуви. 
В то же время следует весьма осторожно оце-
нивать совпадения деталей рельефного узора 
на небольших, прилегающих к торцу подош-
вы и каблука, участках. Такие совпадения, 
обусловленные одинаковым срезанием вы-
ступающих участков подошв в процессе фре-
зерования или вырубки, могут встретиться и 
у разных экземпляров обуви, имеющих по-
дошвы, сформованные в одной пресс-форме. 
Поэтому достоверный вывод об индивидуаль-
ном тождестве должен основываться на такой 
совокупности признаков, которая бы локали-
зовалась на 2-3 различных участках, располо-
женных по контуру подошвы и каблука. 

Таким образом, случайное сочетание об-
рывков деталей рельефного узора, примыкаю-
щих к контуру монолитных подошв готовой 
обуви, в своей совокупности неповторимо и 
присуще только определенному экземпляру обу-
ви, изготовленной на конвейере. Следователь-
но, практически возможна индивидуальная 
идентификация совершенно новой легкой обуви 
клеевого метода крепления на формованной мо-
нолитной подошве (см. иллюстрацию № 1). 

Необходимым условием такой идентифи-
кации является четкое отображение в следе 
более или менее значительного участка кон-
тура подошвы и каблука. 

2. Идентификационные признаки резиново-
го низа обуви, прикрепленного методом горячей 
вулканизации. 

Этот метод нашел широкое применение в 
обувной промышленности и используется при 
изготовлении весьма разнообразного ассор-
тимента кожаной и текстильной обуви (кожа-
ных ботинок, парусиновых полуботинок, до-
машних туфель и др.). Сущность метода горя-
чей вулканизации состоит в том, что сырая 
(невулканизованная) резиновая смесь в виде 
пластин, вырубленных по форме подошвы и 
каблука, закладывается в специальную пресс-
форму, камера которой имеет конфигурацию 
низа обуви. Верх обуви надевается на метал-
лическую колодку пресса и закрывает пресс-
форму. В пресс-форме под давление и при 
достаточно высокой температуре резиновая 
смесь формуется, припрессовывается (при-
клеивается) к верху обуви и вулканизуется. 
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Иллюстрация № 1. Формованно-монолитная подошва клеевого метода крепления 
 
 
В отличие от рассмотренного клеевого 

метода крепления, при горячей вулканиза-
ции не производится фрезерование торцов 
подошвы и каблука. 

Фигурное основание пресс-формы (пуан-
сон) формует ходовую часть подошвы, прида-

вая ей требуемый рельефный рисунок, а боко-
вые стенки пресс-формы (две полуматрицы) 
формуют торцы и рант подошвы и каблука 
(см. иллюстрации № 2, 3). 

 

     
 

 
 

Иллюстрации № 2, 3. 1 — металлическая колодка, где устанавливается верх обуви;  
2 — полуматрицы; 3 — пуансон 

 
Обувь, вынутая из пресса, совершенно 

готова и требует лишь незначительной внеш-
ней механической отделки в виде обрезки 
выпрессовок резины. 

В связи с изложенным, при правильном 
ведении технологического процесса вулкани-
зации, резиновый низ обуви, изготовленной в 
одной и той же пресс-форме, приобретает при-

знаки только группового идентификационного 
значения, присущие определенной пресс-
форме, в которой производится вулканизация. 

Одновременно следует отметить, что при 
вулканизации низа обуви могут образоваться 
такие дефекты как недопрессовки (нечет-
кость отпрессовки формы подошвы, каблука 
или рисунка ходовой поверхности), обра-
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зующиеся при недостаточной толщине или 
неправильности формы заготовок, низкой 
пластичности резиновых смесей; раковины и 
складки (углубления на поверхности подошв), 
образующиеся при неудовлетворительной 
подготовке верха обуви к вулканизации3. При 
излишней пластичности смесей вмятины на 
поверхности подошвы могут возникнуть в ре-
зультате давления воздуха, скопившегося ме-
жду заготовкой резиновой смеси и пуансоном. 

Необходимо обратить внимание, что при-
знаками, свидетельствующими о прикрепле-
нии резинового низа обуви методом горячей 
вулканизации, являются: 

а) наличие на торцах носка и задника 
каблука вертикальных рельефных полос, об-
разующихся в местах соединения полуматриц 
пресс-формы; 

б) наличие на промежуточной части по-
дошвы фабричной марки предприятия, изго-
товившего обувь. 

В данной статье мы хотели бы уделить 
особое внимание современной технологии 
нанесения конструктивного рельефного ри-
сунка подошвы обуви методом литья и жид-
кого формования на обуви. 

Методы литья и жидкого формования 
низа на обуви относятся к числу прогрес-
сивных способов производства обуви с ни-
зом из полимерных материалов, сочетающих 
изготовление низа заданной формы и его 
прикрепление к верху. Процесс осуществля-
ется в специальных прессах или агрегатах, 
имеющих обогреваемые пресс-формы (см. 
иллюстрацию № 4). 

 
 

 
 

Иллюстрация № 4. Схема инжекционного узла червячно-поршневой машины:  
1 — бункер с грануллами пластиката; 2 — рабочий цилиндр; 3 — червяк; 4 — полимер;  

5 — обратный клапан; 6 — литниковый канал; 7 — матрица; 8 — пуансон; 9 — колодка;  
10 — карусельный стол 

 
При изготовлении низа обуви методом 

литья применяют гранулированный пластикат 
поливинилхлорида, представляющий собой 
смесь поливинилхлоридной суспензионной 
поливинилхлоридной смолы с пластификато-
ром, стабилизаторами и пигментами или 
термоэластоиластов. Метод жидкого формо-
вания позволяет изготовлять на обуви эла-
стичный пористый низ из полиуретана. 

Пластикат должен обладать хорошими, 
литьевыми свойствами, высокой термоста-
бильностью, способностью давать эластич-
ный, морозостойкий и износостойкий низ  
с хорошими адгезионными свойствами к де-
талям заготовок. 

Следует обратить внимание, что помимо 
образования гладкого конструктивного ри-
сунка подошвы данные технологии позволяют 

получить пористую поверхность. Для этого в 
состав пластиката вводят порообразователь. 
Также для получения пористого низа на 
оборудовании устанавливается приспособ-
ление «пороматик», при котором впрыск 
расплава производится при поднятом пуан-
соне, перекрывающем часть объема пресс-
формы.  

По окончании заполнения пресс-формы 
и отключении литьевого узла пуансон опус-
кается в крайнее нижнее положение, откры-
вая весь объем пресс-формы. Под внутрен-
ним давлением газов смесь увеличивается в 
объеме и становится пористой. Вследствие 
чего на поверхности подошвы образуются по-
ристая изначально индивидуальная структура 
в виде мелкоструктурных и равномерных эле-
ментов. Следует учесть, что полученная по-
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ристая поверхность может быть образована 
как на плоской (ровной) подошве, так и имею-

щей выраженный глубокий конструктивный 
рисунок (см. иллюстрацию № 5, 6, 7). 

 
 

 
 

Иллюстрация № 5. Мужской полуботинок с подошвой выполненной  
по технологии литья и жидкого формования на обуви 

 
 

 
 

Иллюстрация № 6. Каблучные части ботинок одной 
модели и размера 

 
 

             
 

Иллюстрация № 7. Увеличенное изображение одноименных зон 
каблучных частей одной модели, размера и из одной партии обуви 
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В заключении необходимо отметить, что 
в практике производства трасологических 
экспертиз необходим постоянный монито-
ринг новых технологий производства изде-
лий являющихся объектом исследования. 
Например, при исследовании следов перча-
ток хозяйственно-бытового назначения с по-
лимерным покрытием4. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðÿä 
âîïðîñîâ, ïîñâÿùåííûõ èññëåäîâàíèþ ìàðêèðî-
âî÷íûõ îáîçíà÷åíèé çàïîðíî-ïëîìáèðîâî÷íûõ 
óñòðîéñòâ. Èçëîæåíû ðàñïðîñòðàíåííûå ñïî-
ñîáû íàíåñåíèÿ ìàðêèðîâî÷íûõ îáîçíà÷åíèé, 
ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïðèçíàêè èõ èçìåíåíèÿ. 
Íà îñíîâå ïðàêòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ ïðîàíà-
ëèçèðîâàíû è èëëþñòðèðîâàíû âîçìîæíîñòè 
âîññòàíîâëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûõ ìàðêèðîâî÷íûõ 
îáîçíà÷åíèé âûïîëíåííûõ èãëîóäàðíîé óñòà-
íîâêîé (ñïîñîáîì êåðíåíèÿ). Èçëîæåíû ðåêî-
ìåíäàöèè òðàñîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îáú-
åêòîâ äàííîãî ðîäà. 

Abstract. The article deals with a number of issues 
related to the study of marking designations of 
locking and sealing devices. The common methods 
of marking are described, the signs of their change 
are systematized. On the basis of practical experi-
ments analyzed and illustrated the possibility of 
restoring the original marking designations made 
by the acupuncture unit (method of kerning). The 
recommendations of the trasological study of ob-
jects of this kind are presented. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàïîðíî-ïëîìáèðîâî÷íîå 
óñòðîéñòâî; ìàðêèðîâî÷íûå îáîçíà÷åíèÿ; èã-
ëîóäàðíàÿ óñòàíîâêà; ïðèçíàêè èçìåíåíèÿ 
ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ìàðêèðîâî÷íîãî 
îáîçíà÷åíèÿ; õèìè÷åñêîå òðàâëåíèå 

Key words: shut-off sealing device; markings; Ylo-
tana installation; signs of changes in the original 
content markings; chemical etching 
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В экспертной практике необходимость в 
восстановлении измененных или уничто-
женных маркировочных обозначений возни-
кает при расследовании различных видов 
преступлений: краж транспортных средств, 
оружия, подделки пробирных клейм на изде-
лиях из драгоценных металлах, маркировоч-
ных обозначений на пломбировочных запи-
рающих устройствах и т.д. 

Данный вид исследования является ком-
плексным. Изучение состава материала, про-
цесс восстановления обозначений проводят с 
помощью физических или химических мето-
дов. По этой причине указанные исследова-
ния относят к криминалистическому иссле-
дованию веществ, материалов и изделий. 
Одновременно определение способов нане-
сения, уничтожения или изменения иссле-
дуемой маркировки проводят с помощью 
трасологических методов исследования. 

В современных промышленных условиях 
нанесение знаков маркировки на изделиях 
массового производства выполняют следую-
щими способами [2]. 

1) Ударным, который в свою очередь под-
разделяется на клеймение и кернение (угло-
ударный). 

2) Гравированием, которое может быть 
подразделен на микрофрезерование, строгание 
(прочерчивание), электрохимический, лазерный. 

Следует обратить, что все выщеуказанные 
способы могут быть выполнены автоматизи-
рованными или ручными вариантами нане-
сения маркировочных обозначений. 

Современные иглоударные установки по-
зволяют осуществляют маркировку на раз-
личных материалах таких как сталь, алюми-
ний, пластик и т.п. Форма, размер и место-
положение маркируемых знаков задается 
программным обеспечением контроллера. 

 

 
 

Фото № 1. Маркировочные знаки, выполненные иглоударной установкой  
на боковой стороне запорно-пломбировочного устройства 

 
В частности индивидуальный номер за-

порно-пломбировочного устройства,1 нано-
симый в процессе его производства, помимо 
учета выпускаемой продукции, выполняет 
защитную функцию, которая способствует 
предупреждению хищений, незаконного 
сбыта, изготовления и других противоправ-
ных действий. Наносимая маркировка долж-
на удовлетворять следующим требованиям: 
позволять произвести верификацию и иден-
тификацию объекта, иметь длительный срок 
жизни, проявлять стойкость к агрессивным 
средам и абразивным воздействиям, обеспе-
чивать возможность криминалистической 
идентификации2. 

Удаление знаков на ЗПУ производят, как 
правило, механическим воздействием на ма-
териал в месте расположения маркировки на 
всю глубину рельефа обозначения. Чаще всего 

удаление обозначений производят шлифов-
кой наждачным кругом, напильником, наж-
дачной бумагой, абразивным камнем. Реже 
используют зубила, ножовки или другие 
предметы с острой режущей кромкой. Удале-
ние маркировочных обозначений может так-
же осуществляться на токарных, фрезерных, 
строгальных и других станках, а также с по-
мощью гравировальных инструментов. Уда-
ление может производиться высверливанием 
маркировочных обозначений с последующей 
заливкой отверстий легкоплавкими сплавами 
и шлифовкой поверхности. Удаление марки-
ровочных обозначений может производиться 
также с помощью химического травления. 

Уничтожение знаков маркирования ЗПУ 
выполняется либо полностью, либо несколь-
ких знаков, либо нескольких элементов зна-
ков маркировки, что в свою очередь предо-
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пределяет применения определенного спосо-
ба изменения знаков. 

Обобщение способов изменения марки-
ровочных обозначений позволило система-
тизировать трасологические нижеследующие 
признаки преступного манипуляционного 
воздействия на ЗПУ: 

1. Отличие текстуры и морфологии лако-
красочного покрытия3 от заводских требова-
ний (образцов): 

 увеличение толщины ЛКП; 
 отличие оттенка ЛКП от других сторон 

(частей) ЗПУ; 
 отсутствие люминесценции в месте рас-
положения маркировки (в моделях, где 
применяются люминофоры); 

 визуальное наблюдение динамических 
трасс (механического воздействия) под 
слоем ЛКП; 

 наличие вкраплений частиц пыли в ЛКП; 
 наличие подтеков ЛКП; 
 наличие шпатлевки под слоем ЛКП. 

2. Отличие текстуры и морфологии ме-
талла корпуса ЗПУ от заводских требований 
(образцов): 

 отсутствие «плоскостности» поверхно-
сти металла в районе расположения 
маркировки; 

 блестящая поверхность вследствие шли-
фовки металла; 

 наличие трасс хаотичного расположения 
вследствие абразивного воздействия; 

 концентрические динамические трассы 
сверления; 

 матовая, мелкопористая поверхность 
вследствие примененного травления. 

3. Отличие структуры маркировочных обо-
значений от заводских требований (образцов): 

 наличие дополнительных элементов 
(частей, точек) не входящих в конфи-
гурацию имеющейся маркировки; 

 асимметрия по горизонтали, вертикали 
знаков маркировки или их элементов; 

 не соответствие конфигурации иссле-
дуемого шрифта оригинальной. 

 

 
 

Фото № 2. Удаление маркировочных обозначений на ЗПУ ТП-2800  
абразивным инструментом на глубину 1 мм 

 
Восстановление удаленных маркировоч-

ных обозначений возможно, когда при их на-
несении происходит изменение каких-либо 
физико-механических или иных свойств ма-
териала: остаточных напряжений (деформа-
ций) кристаллической структуры, раствори-
мости, остаточного намагничивания, плот-
ности, электропроводности и т.д. 

Для успешного восстановления маркиро-
вочных обозначений на ЗПУ эти изменения 
должны наблюдаться в структуре материала 
не только в местах нанесения знаков, но и в 
нижележащих слоях, т.е. в слоях, остающих-
ся на изделии после удаления верхнего слоя 
материала с обозначением. При этом эти 

слои несут информацию, необходимую для 
восстановления обозначений, поскольку из-
менение структуры материала в них обуслов-
ливает наличие «скрытых» изображений 
маркировочных знаков. 

Качество восстановленного изображения 
будет зависеть от толщины информативного 
слоя, степени структурных либо иных изме-
нений в нем и толщины удаленного слоя ма-
териала. Чем больше глубина удаленного 
слоя, тем более слабо различимы будут кон-
туры восстановленных обозначений. Глубина 
удаленного слоя, при которой изображение 
не будет восстановлено, зависит от способа, 
глубины нанесения знаков и материала. 
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При нанесении на ЗПУ знаков способом 
кернения происходит деформация материала 
изделия, уплотнение его участков и возник-
новение остаточных напряжений. Деформа-
ция материала сопровождается измельчени-
ем отдельных кристаллитов, значительными 
искажениями (деформацией) кристалличе-
ской решетки. 

Методы восстановления знаков на метал-
лических изделиях, в том числе и ЗПУ, мож-
но разделить на три большие группы: физи-
ческие, химические, электрохимические. 

В отделе криминалистических исследова-
ний АО «ИПК «СТРАЖ» успешно применя-
ется химический метод (обработкой маркиро-
вочной площадки ватным тампоном, смочен-
ным травящим раствором), а также электро-
химический метод (путем контакта участка, 
на котором проводится восстановление, с 
ватным тампоном, смоченным в электролите). 
Анодом в этом случае служит изделие, а като-
дом — пинцет, зажимающий ватный тампон и 
равномерно двигаемый вдоль поверхности. 

В процессе травления необходимо следить 
за тем, чтобы движение тампона по поверхно-

сти изделия было плавным, без рывков, там-
пон должен быть постоянно обильно смочен 
электролитом. Оптимальной считается такая 
сила тока, при которой наблюдается слабое 
«кипение» электролита в месте контакта там-
пона с поверхностью изделия, характеризуемое 
выделением пузырьков газа. Отсутствие этих 
признаков указывает на необходимость увели-
чения силы тока. При этом в первую очередь 
удаление материала происходит в тех местах, 
где имеются нарушения кристаллического 
строения, возникшие при нанесении маркиро-
вочных обозначений. Увеличение скорости 
растворения материала в местах с деформиро-
ванной кристаллической решеткой обусловле-
но как нарушением химических связей между 
атомами в данных областях, так и подбором 
травящих растворов и электролитов. 

Состав травящего раствора в каждом 
конкретном случае зависит от вида материала 
и технологии его изготовления, которые под-
робно описаны в методической литературе 
[1, 4, 5]. 

Ниже приведены примеры восстановления 
номеров в лаборатории АО «ИПК «СТРАЖ». 

 

       
 

Фото № 3. ЗПУ СПРУТ-777, с удаленными маркировочными обозначениями  
абразивным инструментом на глубину 0,8 мм 

 
Пломбы были представлены после не-

удачной попытки восстановления индиви-
дуальных контрольных номеров химиче-
ским способом в одной из лабораторий. 
Специалистами АО «ИПК «СТРАЖ» был 

применен электрохимический метод с ис-
пользованием 30% раствором соляной ки-
слоты, током в 1 А и напряжением 5 В, в 
результате чего удаленные номера были 
восстановлены: 

 

    
                                              А                                                                          Б 

Фото № 4. ЗПУ СПРУТ-777, после восстановления удаленных  
маркировочных обозначений (А-«А3133955», Б-«А3133956») 
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После восстановления номеров на ЗПУ 
сотрудниками полиции была раскрыта груп-
па лиц, занимающихся кражами на железно-
дорожном транспорте. 

В некоторых случаях, при уничтожении 
первоначальной маркировки на небольшую 
глубину, достаточно применить различные 
режимы освещения, не прибегая к химиче-
скому воздействию. 

 

    
                                                     А                                                                        Б 
 

 
                                                                                             В 

Фото № 5. ЗПУ СПРУТ-777, с перебитыми маркировочными обозначениями.  
А — при естественном освещении, Б — в УФ лучах, В — увеличенное изображение места  

нанесения маркировки в косопадающем свете 
 
Как видно на изображении, под вновь 

нанесенной маркировкой «М1143333», хоро-
шо просматривается первоначальная индиви-
дуальная маркировка изделия — «М0289016». 
В данном случае глубина удаленного слоя на 
пломбе составила 0,1-0,3 мм, что сопостави-
мо с глубиной нанесения маркировочных 
обозначений. 

В процессе восстановления маркировоч-
ного обозначения, в большинстве случаев 
проявляются только отдельные ее элементы, 
что в основном связано с различной глуби-
ной удаленного слоя на участках поверхно-

сти пломбы. В таком случае чтобы выявить 
первичную маркировку необходимо распола-
гать образцами с оригинальным начертанием 
шрифта предприятия–изготовителя (количе-
ство точек в одноименных элементах, их 
взаиморасположение и т.д.). Необходимо от-
метить, что в качестве образцов допустима 
техническая документация предприятия или 
фотографические снимки с изображением 
конфигурации заводской маркировки. 

Ниже показано изображение с частично 
восстановленными знакообразующими точ-
ками. 

 

 
 

Фото № 6. Конфигурация шрифта, применяемого в АО «ИПК СТРАЖ» 
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Фото № 7. Фрагмент ЗПУ, с частично восстановленными знакообразующими точками 
 
Для восстановления индивидуального 

номера применялся электрохимический ме-
тод с использованием 30% растворами соля-
ной и азотной кислот, током в 1 А и напря-
жением 5 В. Глубина удаленного слоя на ЗПУ 
составила 1-1,2 мм. В данном случае индиви-
дуальный номер был восстановлен частично: 
точно были установлены только вторая, тре-
тья, четвертая и пятая цифры, остальные были 
даны с двумя вариациями, что сужает круг 
вариантов, для выявления перебитой пломбы. 

Таким образом, приведенные выше при-
меры показывают, что содержание иглоудар-
ной маркировки на ЗПУ успешно восстанав-
ливается, после ее видимого уничтожения 
механическим способом, при этом глубина 
удаленного слоя может превышать в 5 раз 
глубину дискретных маркерных знаков. Не-
обходимо лишь правильно подобрать реакти-
вы и располагать оригинальными образцами 
предприятия-изготовителя. 
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Для того, чтобы принять правильное ре-

шение в любом уголовном деле суд устанав-
ливает те фактические обстоятельства, кото-
рые имели место в действительности. Для 
установления объективной истины необхо-
димо привлечение экспертов. Определенные 
специальные познания в той или иной об-
ласти необходимы, чтобы решить возникшие 
интересующие по делу вопросы. Проведение 
экспертизы занимает важное место в процес-
се расследования и рассмотрения дел, явля-
ется способом истолкования и установления 
важных фактов. 

Среди многих криминалистических экс-
пертиз, которые проводятся подразделениями 
экспертно-криминалистических служб, важное 

место занимает судебно-почерковедческая 
экспертиза, целью которой является установ-
ление исполнителя определенного рукописного 
текста или подписи в исследуемом документе. 

В последнее время увеличилось количе-
ство преступлений в кредитно-финансовой 
сфере, возросли преступления в области хи-
щения денежных средств, в которых исполь-
зуются подложные документы и «отмывание» 
денег. При расследовании преступлений, со-
вершённых в экономической сфере, изыма-
ют тысячи документов — вещественных до-
казательств. В данных случаях объектами ис-
следования являются рукописные записи и 
подписи, выполненные в удостоверениях 
личности, отчетах, нарядах, накладных и т.п. 
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Но не только для изобличения виновных 
лиц используются заключения экспертов-
почерковедов. Немало случаев на практике, 
когда они являются средством исправления 
следственных ошибок, т.е. необоснованного 
привлечения невиновных лиц к уголовной 
ответственности [1]. 

Судебно-почерковедческая экспертиза 
основана на таких научных принципах, как 
установление механизма и закономерностей 
процесса письма (индивидуальность, устой-
чивость и вариационность почерка), форми-
рования навыков письма, системы признаков 
почерка, их происхождение и зависимость от 
разных факторов на письмо, наличия в нем 
пределов индивидуализации почерка [2, 3]. 

Необходимо отметить, что в настоящее 
время институт судебно-почерковедческой 
экспертизы активно развивается и постепен-
но формирует отдельную область знания в 
рамках криминалистики. 

В.Ф. Орлова, С.Г. Михаиленко и 
Р.Х. Панова выделяют основные направления 
развития судебного почерковедения: деятель-
ностный подход и оптимизация методики экс-
пертиз, формирование методических и теоре-
тических основ судебно-почерковедческой ди-
агностики, развитие математического модели-
рования для решения задач экспертизы, авто-
матизация и инструментализация судебно-
почерковедческих исследований [5, с. 26]. 

Большой опыт проведения почерковедче-
ских экспертиз, экспериментальные и науч-
ные исследования дали возможность совет-
ским и российским ученым-криминалистам 
сформулировать научные основы, выбрать 
определенную технику и методику и технику 
экспертного исследования и тем самым обес-
печить возможность для дачи экспертами-
почерковедами, научно обоснованных и дос-
товерных заключений [1]. 

Для того, чтобы принять успешное и вер-
ное решение экспертами-почерковедами, при 
поставленных перед ними вопросов, большое 
значение зависит от научных возможностей 
судебно-почерковедческой экспертизы, от 
особенностей и характера объекта исследова-
ния, от достаточного качества и количества 
сравнительных образцов, от уровня методиче-
ских разработок того или иного исследования, 
которое применяется при проведении почер-
коведческой экспертизы. 

Конечной целью проведения любой кри-
миналистической экспертизы является реше-

ние задач идентификационного и неиденти-
фикационного (диагностического) характера. 

Современные авторы признают, что в на-
стоящее время к наиболее распространен-
ным в экспертной практике исследованиям 
относятся исследования почерка с целью 
идентификации исполнителей буквенных, 
цифровых записей и подписей [6, с. 3]. Все-
сторонность и полнота предварительного 
расследования, проводимого по уголовным 
делам во многом зависит от полного, объек-
тивного и достоверного решения идентифи-
кационных задач. 

При проведении почерковедческой экс-
пертизы эксперт решает и диагностические 
задачи. Например, когда устанавливает факт 
письма в необычном состоянии писавшего 
или в необычных условиях, определяет пол 
исполнителя и т.п. 

Диагностические задачи разделяют на 
четыре класса: 1) причинно-динамические 
2) классификационно-диагностические; 3) об-
становочные; 4) собственно диагностические 
[7, с. 78–80]. 

Классификационно-диагностические за-
дачи — это установление свойств (характери-
стик) объекта для отнесения его к общепри-
нятому классу. Как правило, эти задачи носят 
розыскной характер и выполняются на на-
чальных стадиях расследования. Например, 
установление непринадлежности (принад-
лежности) документа, его удостоверяющих 
реквизитов к определенной группе объектов. 

Собственно диагностические задачи — 
это установление состояния объектов. На-
пример, при производстве почерковедческих 
исследований устанавливают признаки лич-
ности автора текста (социальной и возрас-
тной групп, половой принадлежности), усло-
вия и состояние, в которых находился ис-
полнитель в момент выполнения данного 
рукописного текста [8, с. 128]. 

Обстановочно-диагностические задачи — 
это реконструкция внешней обстановки со-
бытия (позы писавшего человека, места и 
времени места составления документа). 

Причинно-динамические задачи — уста-
новление механизма события, причинно-
следственных отношения, возможность со-
вершения определенных действий, решаются 
вопросы причин наступления определенных 
последствий. Например, повреждения доку-
мента (удаление части реквизитов, содержа-
ния и т.д.). 
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Складывается мнение, что значение не-
идентификационных исследований не со-
всем достаточно оценивается практиками, а 
именно сотрудниками органов предвари-
тельного следствия и оперативных подразде-
лений. В заключении эксперта содержатся 
научно обоснованные выводы о личности 
преступника, возрасте, его поле, чертах ха-
рактера, типе телосложения, состоянии здо-
ровья, навыках, привычках, которые могут 
оказать решающее влияние на успех в его 
розыске и решение вопроса о привлечении 
его к уголовной ответственности [1]. 

Необходимо иметь в виду, что в почерке 
содержится закодированная своеобразная 
информация о личности конкретного чело-
века, условия и обстоятельства выполнения 
рукописи. При производстве экспертизы не-
идентификационного характера эксперт 
должен извлечь из почерка (и из письма в 
целом) максимальный объем сведений, по-
лезных для расследования и судебного раз-
бирательства. Расшифровка информации, 
содержащейся в почерке, получение в пол-
ном объёме данных о личности исполнителя 
является основной целью почерковедческого 
исследования [9, с. 141]. 

Таким образом, можно говорить не толь-
ко о возможностях исследования почерка с 
целью идентификации исполнителя, но и о 
возможностях почерковедческой эксперти-
зы, результатом проведения; которой будет 
являться получение розыскной информации, 
характеризующей личность преступника. 

Этой точки зрения придерживаются мно-
гие криминалисты, исследовавшие особен-
ности проведения почерковедческих экспер-
тиз. Так, Н.И. Клименко и С.А. Ципенюк 
указывают, что почерк является носителем 
идентификационной информации о лично-
сти писавшего, а также о его отдельных ха-
рактеристиках, условиях и обстоятельствах 
выполнения им письма [10, с. 156]. 

Разработка методов почерковедческой 
экспертизы, способных выделить информацию 
диагностического характера, позволила создать 
методики, с помощью которых круг вопросов, 
на которые может дать ответ эксперт, стано-
вится все шире. В частности, в опубликован-
ной в 1970 году работе Л.Е. Ароцкера указыва-
лось, что к предмету неидентификационных 
исследований может быть отнесена разра-
ботка следующих трех групп задач: уста-
новление внешней обстановки выполнения 

рукописи, установление внутреннего состоя-
ния писавшего и установление иных обстоя-
тельств неидентификационного характера [9]. 

В.В. Серегин и Б.Н. Морозов утвержда-
ют, что, определив по признакам почерка в 
рукописи пол и тип телосложения человека, 
мы можем высказать твердые суждения о 
склонности неизвестной личности к опреде-
лённым заболеваниям, о размерных парамет-
рах его тела, показателях биохимических 
процессов организма, уровне интеллекта, 
типе темперамента и даже преобладающем 
рисунке папиллярных узоров пальцев рук 
[11, с. 12]. 

О разработанной методике определения 
особенностей характера человека по призна-
кам почерка писал А.М. Черенков. В основе 
предлагаемого метода лежит зависимость ве-
роятности признаков почерка от некоторых 
особенностей; характера исполнителя пись-
ма. Данная методика прошла проверку в пра-
воохранительных органах, медицинских уч-
реждениях и службах занятости г. Москвы. 
Автор методики также вел речь о перспекти-
ве создания комплексной компьютерной 
системы анализа почерка, которая позволит 
определить пол, возраст, характер, образова-
ние, этническую принадлежность и т.д. ис-
полнителя исследуемых рукописных текстов 
(записей) и подписей [1]. 

К разработке методов получения розыск-
ной информации о личности преступника 
традиционно был прикован интерес ученых-
почерковедов МВД и ФСБ России. К такой 
информации не могут не относится сведения 
о поле и возрасте лица, совершившего пре-
ступление. Так, вопросам разработки мето-
дик распознания по почерку возраста и пола 
исполнителя рукописи посвящены научные 
труды таких исследователей, как З.И. Кирса-
нов, А.П. Рогозин, Г.А. Бажакин, А.Б. Левиц-
кий, С.Д. Кулик, М.М. Челышев, С.Ю. Ми-
рошникова, В.В. Серёгин и др. 

Несомненно, что в ходе предварительно-
го расследования по уголовным делам ре-
зультаты проведённых экспертами почерко-
ведческих исследований идентификационно-
го характера, особенно если вывод дан в ка-
тегорической форме, будут иметь весомое 
доказательственное значение при рассмотре-
нии дела судом. 

Нельзя пренебрегать указанными выше 
возможностями судебно-почерковедческой 
экспертизы, результаты которой, возможно, 
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смогут помочь в розыске лица, совершивше-
го то или иное преступление. Имея данные, 
характеризующие личность преступника, 
возможно сузить круг лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, и уже впоследст-
вии провести исследование с целью решения 
идентификационных вопросов. 

Следует учесть и тот факт, что сведения, 
полученные о личности преступника, испол-
нившего рукописный текст (запись) или 
подпись, а также сведения, несущие в себе 
информацию о внешней обстановке выпол-
нения рукописи и о внутреннем состоянии 
писавшего, в большей мере будут носить ги-
потетический характер, что также немало-
важно на стадии предварительного расследо-
вания по уголовному делу. 

Полученные в результате проведенной 
почерковедческой экспертизы данные могут 
и должны послужить основой построения 
следственных версий, на которые впоследст-
вии будет опираться расследование. 

Сотрудникам оперативных подразделе-
ний ОВД, находящимся в тесном взаимодей-
ствии со следователями, имея на руках ин-
формацию о поле, возрасте, национальной 
принадлежности, чертах характера, возмож-
ных заболеваниях, относимости к опреде-
ленному роду занятий (профессии) предпо-
лагаемого преступника, гораздо проще дос-
тигнуть главную цель расследования — изо-
бличить виновных в совершении конкретно-
го преступления [1]. 

Таким образом, для всестороннего, пол-
ного и объективного расследования уголов-
ного дела следователям на самом первом эта-
пе расследования необходимо знать направ-
ление поиска преступника, то есть «диагно-
стировать» предполагаемого виновного, ис-
пользуя специальные познания эксперта-
почерковеда, а также возможности почерко-
ведческой экспертизы, сузить круг лиц, по-

дозреваемых в совершении преступления, и в 
дальнейшем из их числа установить действи-
тельно виновного. 
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Abstract. In the article on the basis of the analysis 
of intellectual property objects the ways of applica-
tion of expert diagnostics for solving the problems 
of investigation of copyright violations are consid-
ered. 
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В настоящее время юридические пробле-

мы раскрытия и расследования преступлений 
в сфере авторских прав если и существуют, то 
решаются достаточно оперативно, тогда как 
экспертное сопровождение, как правило, от-
стает, что требует его развития для формиро-
вания надежной доказательной базы по де-
лам о нарушениях в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Известно, что более чем в половине слу-
чаев вынесение решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела либо о его прекраще-
нии на досудебной и судебной стадиях обу-
словлено именно нарушениями, допущен-
ными на этих этапах расследования. В связи 

с этим сбор доказательств должен проводить-
ся максимально полно и тщательно, а их 
фиксация осуществляться с соблюдением 
всех требований, предъявляемых к ним уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

Однако, зачастую по таким делам на мо-
мент поступления сообщения о нарушении 
авторского права данных бывает недостаточ-
но. Необходимо, например, получить доку-
ментальное подтверждение нарушения па-
тента, авторского права. Поэтому по уголов-
ным делам о нарушении изобретательских, 
патентных прав, незаконного использования 
товарного знака, произведения, изготовле-
ния контрафактной продукции, как правило, 
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требуется проведение проверок и, что наибо-
лее важно, соответствующих экспертиз. 

Именно проведение экспертиз остается 
наиболее проблемным вопросом в этой рабо-
те. Если в отношении контрафактных экзем-
пляров какой-либо продукции (алкогольной, 
пищевой, промтоварной) все достаточно яс-
но — проводятся пищевые, товароведческие 
экспертизы, то в отношении нематериальных 
объектов, к тому же не повторяющих в точ-
ности свойства оригинала, ситуация услож-
няется (особенно для экспертных подразде-
лений правоохранительных органов) необхо-
димостью применения специальных знаний 
именно в технологии создания того или ино-
го объекта. 

Обратимся к объектам авторского права. 
Часть 1 ст. 1259 ГК РФ приводит их неисчер-
пывающий перечень, заканчивающийся сло-
вами «другие произведения». Среди них наи-
более распространенными в следственной и 
судебной практике можно считать музыкаль-
ные произведения с текстом или без текста; 
аудиовизуальные произведения; фотографи-
ческие произведения и произведения, полу-
ченные способами, аналогичными фотогра-
фии; программы для ЭВМ. Однако, помимо 
авторского права, охраняющего литератур-
ные и художественные произведения, интел-
лектуальной собственностью также являются 
патент, товарный знак, полезная модель, 
промышленный образец, географическое 
указание. Патент — это исключительное пра-
во на изобретение, дающий владельцу право 
решать, каким образом изобретение может 
использоваться другими людьми. Полезная 
модель — описание устройства, реализующе-
го описанное в патенте изобретение. Про-
мышленный образец — это художественно-
эстетическое решение изделия. 

И если перечисленные в Гражданском 
кодексе объекты (музыка, фильмы, програм-
мы для ЭВМ) предполагают наличие их ма-
териального носителя, то сложность работы с 
патентом, полезной моделью, промышлен-
ным образцом заключается в том, что они 
представляют собой описание объекта ин-
теллектуальной собственности, по которому 
необходимо определить, например, присут-
ствует ли в спорном изделии изобретение, 
охраняемое патентом. На это можно возра-
зить, что существует патентная экспертиза, 
целью которой является выявление исполь-

зования изобретения или полезной модели  
в продукте или способе, которые выступают 
предметом спора. Однако, изобретение или 
полезная модель признаются использован-
ными в продукте или способе, если продукт 
содержит, а в способе использован каждый 
признак изобретения или полезной модели, 
приведенный в формуле изобретения. Но как 
раз в установлении этих признаков в готовом 
изделии и заключается главная сложность. 

Зачастую по разным причинам даже при-
влекаемому в качестве эксперта патентному 
поверенному не удается установить эти необ-
ходимые признаки. Так же, как и эксперту  
в области компьютерных технологий доста-
точно сложно установить заимствования 
«чужого» кода в спорной компьютерной про-
грамме [5]. 

С учетом изложенного представляется, 
что средством решения таких проблем должна 
явиться углубленная экспертная диагностика, 
направленная на установление всех свойств 
спорного объекта и обстоятельств его соз-
дания, нежели простое сравнение отдель-
ных признаков объектов, зачастую несо-
поставимых. 

Ю.Г. Коруховым в статье «Методологиче-
ские основы криминалистической экспертной 
диагностики» указаны главные направления 
развития криминалистической диагностики: 

1) выделение и анализ признаков диаг-
ностируемых объектов, следов, событий, 
явлений; 

2) разработка и реализация методов иссле-
дования признаков (логический аппарат, мо-
делирование, математический анализ и т.д.); 

3) накопление и классифицирование со-
вокупности признаков (симптомокомплек-
сов) событий, явлений, фактов; деление их 
на специфические, существенные, несущест-
венные и т.д.; 

4) накопление и классифицирование ти-
пичных ситуаций; 

5) разработка методов и методик решения 
конкретных диагностических задач [2]. 

Также в этой связи целесообразно при-
вести определения, данные Н.П. Майлис, 
которые как нельзя лучше отражают суть ди-
агностики, в том числе применительно и к 
объектам авторского права. 

«Предмет диагностики, как области зна-
ний — закономерности отображения свойств 
людей, предметов, явлений, позволяющих 
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определять их состояние и характер измене-
ний, внесенных в них в процессе совершения 
преступлений. 

Объект конкретной диагностической 
экспертизы — совокупность свойств объекта 
(предмета, человека, явления) и его отобра-
жений, исследования которых осуществля-
ются с учетом механизма взаимодействия и 
соотношения различных связей, возникаю-
щих в процессе события преступления» [3]. 

Исходя из этого, экспертными диагно-
стическими задачами в отношении объектов 
авторского права могли бы стать, на примере 
нарушения патентных прав: 

 исследование спорного образца на 
предмет наличия и установления 
функционального назначения всех 
значимых элементов конструкции, 
которые могут соответствовать опи-
санным в формуле изобретения или 
полезной модели; 

 моделирование (создание) форму-
лы спорного образца продукции с 
целью получения сопоставимого 
объекта сравнения; 

 установление признаков свидетель-
ствующих о более раннем времени 
создания спорного изделия по от-
ношению к дате выдачи патента. 

Это лишь часть задач, которые вполне 
могут быть решены экспертной диагностикой 
в сфере, которая, на первый взгляд, далека от 
криминалистики и судебной экспертизы, од-
нако не исключает применения традиционных 

экспертных подходов к исследованию объек-
тов авторского права и интеллектуальной 
собственности. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàñêðûòà ðîëü ñóäåáíîé 
ýêñïåðòèçû êàê ñðåäñòâà ðåøåíèÿ äèàãíîñòè-
÷åñêèõ çàäà÷ ïðè âûÿâëåíèè, ðàñêðûòèè 
è ðàññëåäîâàíèè ïðåñòóïëåíèé ðàçëè÷íîãî 
âèäà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû îñîáåííîñòè ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû â êîí-
òåêñòå ðåøåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ñâåäóùèõ ëèö. Ïðåä-
ëîæåíû ñïîñîáû êà÷åñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñëåäîâàòåëåé ñ ñóäåáíûìè ýêñ-
ïåðòàìè è ñïåöèàëèñòàìè â ðàìêàõ ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

Abstract. The article reveals the role of forensic 
examination as a means of solving diagnostic prob-
lems in detecting, disclosing and investigating 
crimes of various kinds. Features of formation and 
development of forensic examination in the context 
of solving diagnostic problems using special knowl-
edge and professional competencies of competent 
persons are analyzed. Methods of qualitative im-
provement of interaction of investigators with fo-
rensic experts and experts in the framework of 
reforming the system of expert institutions are 
offered. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà, äèàã-
íîñòè÷åñêèå çàäà÷è, âûÿâëåíèå, ðàñêðûòèå, 
ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèé, ðåôîðìèðîâàíèå 
ñèñòåìû ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé 

Key words: Forensic examination, diagnostic tasks, 
detection, disclosure, investigation of crimes, 
reforming the system of expert institutions 

 
 
 
1. Судебная реформа 1864 г. положила 

начало формированию в Российской импе-
рии следственно-уголовного судопроизвод-
ства, вместо розыскного, со всеми присущи-
ми ему требованиями и условностями. Осно-
вополагающим принципом организации дея-

тельности суда провозглашалась их незави-
симость, что обуславливало соответствующие 
требования к средствам судебного доказыва-
ния и к лицам, их реализующим в целях по-
лучения судебных доказательств. Особое ме-
сто и роль в их числе занимали «сведущие 
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лица» (позже «судебные эксперты»), процес-
суальная независимость которых изначально 
обозначалась как принцип их участия в судо-
производстве. 

Однако утверждение этого принципа в 
реалии судебной и следственной практики, 
по исторически обусловленным причинам, 
приобрело в нашей стране противоречивую, 
до сих пор продолжающуюся дискуссию. 
Особенно наглядно, порой крайне негатив-
но, это проявлялось в советское время. До 
начало 60-х годов прошлого века в СССР 
фактически действовал розыскной процесс, 
который порой, в условиях культа личности, 
приобретал форму идеологизированного го-
сударственного террора, механизм осуществ-
ления которого вообще не нуждался в воз-
можностях науки и техники, в том числе и 
судебной экспертизы. 

2. Критика культа личности и борьба с 
его последствиями (конец 50—60-е годы 
прошлого века), казалось бы, создавали бла-
гоприятные условия для исправления оши-
бок прошлого. Но идеологически обуслов-
ленные ошибки «исправлялись» идеологиче-
ским определяемыми мерами. Так было лик-
видировано МВД СССР (1961 г.), под пред-
логом реализации принципа процессуальной 
независимости судебного эксперта, запреща-
ется назначать экспертизы сотрудникам НТО 
милиции, если они по тому же уголовному 
делу участвовали в осмотре места происшест-
вия (п. 3 «а» ст. 67 УПК РСФСР, 1966 г.). Как 
позитивный факт отметим, что в УПК 
РСФСР 1961 г. утверждается по существу 
следственный уголовный процесс, соответст-
венно, определялись задачи и функции след-
ственных органов и органов дознания. 

Впервые в уголовный процесс нашей 
страны вводится, наряду с судебным экспер-
том, и такая процессуальная фигура, как спе-
циалист, основной задачей которого является 
оказание технической и консультативной по-
мощи следователю в собирании, исследова-
нии и использовании доказательств. 

Кто-то заметит, что это история и зачем 
ее вспоминать. Однако это та история, кото-
рая не только отразилась на настоящем, но и 
предопределяет будущее. Формально в ее ос-
нове принцип процессуальной независимо-
сти судебного эксперта, а фактически проти-
вопоставление узковедомственных подходов 
к его реализации общегосударственному. 

Этим, по нашему мнению, можно объяснить 
«оригинальные» правовые решения а) про-
блемы специалиста, дающего заключение и 
показания, без исследования доказательств, 
но признанных доказательством (ст. 74, ч. 2, 
п. 31 УПК РФ), причем специалиста, кото-
рый по своим правам и обязанностям ничего 
общего не имеет со «специалистом 1961 г.»; 

б) проблемы производства судебных экс-
пертиз до возбуждения уголовного дела (Фе-
деральный закон № 23 от 04.03.2013 г.), ко-
гда, строго говоря, еще нет не только основа-
ний для такого процессуального решения, но 
и условий для ее его выполнения. 

3. Между тем судебная экспертиза в усло-
виях современных рыночных социально-
экономических отношений и глобализации 
международных, межгосударственных связей 
приобрела уже не только организационно-
правовой, но и политико-правовой характер. 
В этой связи основные требования, предъяв-
ляемые к организации судебно-экспертной 
деятельности (СЭД) отражены в документах 
ООН, закреплены в соответствующем стан-
дарте стран Евросоюза. В их числе процессу-
альная независимость судебных экспертов, 
исключающая их службу в системе правоох-
ранительных органов. В этой связи ЭКЦ 
МВД России в 2010 году был исключен из 
системы СЭУ стран Евросоюза. Попытка 
импламентировать международные требова-
ния к организации СЭД в отечественное за-
конодательство была предпринята в 2013 г., 
но как известно, неудачная — принятый в 
первом чтении государственной Думой Рос-
сии Федеральный закон о СЭД, по причине 
упоминавшегося межведомственного «недо-
мыслия» и разногласия до сих пор остается 
проектом. 

Пытаясь найти выход из создавшейся си-
туации, Генеральная прокуратура России в 
апреле 2017 г. обратилась в Совет Безопасно-
сти Российской Федерации с предложением 
рассмотреть вопрос о состоянии СЭД в на-
шей стране и определить меры по доработке 
проекта упомянутого Федерального закона. 
При этом в перечне проблем, требующих 
своего законодательного решения, особое 
внимание уделялось принципу процессуаль-
ной независимости судебного эксперта. 

4. Вопрос о судебной экспертизе был рас-
смотрен на заседании Межведомственной 
комиссии по общественной безопасности 
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Совета Безопасности Российской Федерации 
30 марта 2018 г. В выступлениях его участни-
ков, представлявших как правоохранитель-
ные (МВД, СК, МЧС и др.), так и правопри-
менительные (Генеральная прокуратура, 
Минюст, Верховный суд и др.) министерства 
и ведомства страны, выражали в основе сво-
ей узковедомственные позиции. 

«Правоохранители» утверждают, и не без 
оснований, что их деятельность, связанная с 
раскрытием и расследованием преступлений, 
объективно предполагает использование 
специальных знаний, во всех определенных 
законом формах, соответствующей техники и 
технологий, реализуемых при собирании, 
исследовании и использовании розыскной и 
доказательственной информации. Значимо и 
то, что осуществляемая в этих целях деятель-
ность, в том числе и предварительные иссле-
дования следов преступлений и иных доказа-
тельств, характеризуется требованиями неот-
ложности, оперативности, срочности дейст-
вий, осуществляемых зачастую в режиме те-
кущего времени. Именно так раскрываются 
преступления «по горячим следам», осущест-
вляются неотложные следственные действия, 
обеспечивается в целом успех расследования. 

К этому следует добавить исследования 
по материалам ОРД, обеспечение функцио-
нирования АИПС криминалистического на-
значения и т.д. Очевидно, что судебная экс-
пертиза, как средство доказывания, с ее за-
коном заформализованным, организационно 
зарежимленном порядке назначения и про-
изводства в эту систему действий, направ-
ленных на раскрытие и расследование пре-
ступлений, не вписывается. 

«Правоприменители», в свою очередь, не 
менее убедительно обосновывают необходи-
мость упорядочения организации СЭД в на-
шей стране, справедливо обращая внимание на 
возрастающее значение судебный экспертизы 
не только в уголовном, но и гражданском, ар-
битражном судопроизводстве, на необходи-
мость упорядочения деятельности частных 
СЭУ и законодательного закрепления принци-
па процессуальной независимости судебного 
эксперта в его международном понимании. 

При этом обращается внимание на то, что 
Россия остается единственной страной из 
бывших советских республик, которая пока 
не реформировала свою систему СЭУ, что 

уже сделали Республика Беларусь и Казах-
стан — союзные государства. 

5. Однако, при этом не та, не другая сто-
рона не проявила попытки понять позицию 
своих «оппонентов» и предложить варианты 
компромиссного подхода к решению обозна-
чаемых ими проблем. В определенной мере 
это объясняется тем, что предметом обсуж-
дения была обозначена СЭД, а не в целом 
научно-техническое обеспечение (НТО) уго-
ловно судопроизводства, в том числе дея-
тельности по раскрытию и расследованию 
преступлений. В этой связи позволю себе 
обратить внимание на два принципиально 
важных обстоятельства. 

Во-первых, отдавая должное судебной 
экспертизе как средству доказывания в судо-
производстве, все-таки следовало бы понять 
и признать обусловленность ее эффективно-
сти результатами участия специалистов (в 
понимании УПК РСФСР 1961 г.) в деятель-
ности по собиранию и предварительному ис-
следованию следов преступлений — объектов 
последующих судебно-экспертных исследо-
ваний. Иначе говоря, судебная экспертиза 
важная, но «вторичная» заключительная 
часть НТО раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

Во-вторых, проблема процессуальной не-
зависимости экспертов ЭКП правоохрани-
тельных органов, начиная с 60-х годов про-
шлого века во многом мифологизированна, а 
ее значение определяется с некоторым пре-
дубеждением и с данью международным 
стандартам. Представляется, что присяга со-
трудников полиции, в том числе ЭКП, доб-
росовестно исполнять свой служебный долг, 
за нарушение которой они несут ответствен-
ность вплоть до уголовной, имеет для них не 
меньшее значение, чем для судебного экс-
перта расписка о том, что он предупрежден о 
такой ответственности за дачу ложного за-
ключения. К тому же деятельность сотрудни-
ков ЭКП в значительной ее часть осуществ-
ляется по фактам преступления, когда еще 
нет не только обвиняемых, но и подозревае-
мых, и не проявляют своей активности лица, 
заинтересованные в результатах расследова-
ния и противодействующие следователю, а 
тем более специалисту или эксперту. 

6. В конечном итоге на заседании указанной 
комиссии Совета Безопасности Российской 
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Федерации по вопросу о процессуальной не-
зависимости судебного эксперта было при-
нято единственно правильное решение — 
оставить все без изменения, более того раз-
решить производство судебных экспертиз в 
других, кроме МВД РФ, правоохранительных 
министерствах и ведомствах (СК РФ, МЧС 
РФ и т.п.). Решение, по нашему мнению, не-
сколько запоздалое, но с перспективой на 
формирование в нашей стране системы дей-
ственного научно-технического обеспечения 
деятельности правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью. 

Любое иное решение, как показывает 
опыт прошлого, было бы ущербно или оши-
бочно. Нельзя разрушать «старое», не опре-
делившись, а что и как должно быть создано 
взамен. Эта проблема оказалась вне предмета 
научных исследований и теории судебной 
экспертизы (экспертологии) и криминали-
стики. И что удивительно, необходимость 
такого исследования пока не видят в ЭКЦ 
МВД РФ, настойчиво отстаивая свое право 
на производство именно судебных экспертиз, 
а не на каких-то иных, например, следствен-
ных или криминалистических. 

Итак, есть все основания сформулировать 
в заключении следующие выводы: 

1) в обсуждении современных проблем 
СЭД и попытках их решения все еще доми-
нирует не государственный, а узковедомст-
венный подход, исторически сформировав-
шийся под влиянием негативных факторов 
развития нашего государства и общества; 

2) необходимость совершенствования (ре-
формирования) системы СЭУ и ЭКП, обу-
словленная коренными изменениями в жиз-
ни нашего общества и государства, проявля-
ется как одна из мер реагирования на явно 
возрастающие угрозы преступности, на со-
временные достижения науки и техники, ис-
пользуемые в судопроизводстве, в раскрытии 
и расследовании преступлений; 

3) цель реформирования СЭУ и ЭКП, как 
и средства ее достижения, могут и должны 
быть конкретизированы только на основе 
результатов комплексного, межнаучного ис-
следования соответствующих проблем, вклю-
чая изучение опыта других стран и экономи-
ческий анализ предлагаемых решений; 

4) принципиально важно научное иссле-
дование реформирования СЭУ и ЭКП изна-
чально ориентировать на решение таких 
концептуально значимых проблем, как даль-
нейшая дифференциация форм использова-
ния специальных знаний в уголовном про-
цессе; законодательное признание доказа-
тельственного значения результатов научно-
технического исследования специалиста; а в 
перспективе организационное разграничение 
в ЭКП функции экспертов и специалистов, с 
учетом необходимости более основательной 
специализации последних; 

5) опыт реформирования СЭУ и ЭКП в 
республике Беларусь и в Казахстане нам сле-
дует рассматривать как масштабный органи-
зационно-правовой эксперимент, но не при-
мер для формального подражания. 
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Àííîòàöèÿ. Êëàññ ñóäåáíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ýêñïåðòèç âêëþ÷àåò: ñóäåáíóþ áóõãàëòåðñêóþ 
ýêñïåðòèçó, ñóäåáíóþ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ 
ýêñïåðòèçó è ñóäåáíóþ íàëîãîâóþ ýêñïåðòèçó. 
Ñðåäè óêàçàííûõ ðîäîâ ýêîíîìè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû íàèáîëåå ðàçâèòîé ÿâëÿåòñÿ ñóäåáíàÿ 
áóõãàëòåðñêàÿ ýêñïåðòèçà. Ñóäåáíàÿ áóõãàë-
òåðñêàÿ ýêñïåðòèçà ýòî, ïðåæäå âñåãî ýêñïåðò-
íîå èññëåäîâàíèå ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêó-
ìåíòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ðåãèñòðîâ è îò-
÷åòíîñòè, ñîäåðæàùèõ ôàêòè÷åñêèå äàííûå, 
íåîáõîäèìûå äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïî ïîñòàâëåí-
íûì âîïðîñàì è ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ. Ïðè 
ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíîé áóõãàëòåðñêîé ýêñïåð-
òèçû ýêñïåðòîì ìîãóò èññëåäîâàòüñÿ âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ ïðàâèëüíîñòüþ äîêóìåíòàëüíîãî 
îôîðìëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé, ñ ñîîò-
âåòñòâèåì îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêèõ äîêó-
ìåíòàõ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé òðåáîâàíèÿì 
çàêîíîäàòåëüñòâà î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è ñ 
äîêóìåíòàëüíîé îáîñíîâàííîñòüþ õîçÿéñòâåí-
íûõ îïåðàöèé. Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ 
çíàíèé â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äëÿ 
ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì, â óñëîâèÿõ ïîñòî-
ÿííîãî èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà, ïðèîáðåòàåò îñîáûé èíòåðåñ, êàê è 
äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîíÿòèéíîãî 
àïïàðàòà ñóäåáíîé áóõãàëòåðñêîé ýêñïåðòèçû, 
íàðàáîòêà è îáîáùåíèå ïðàêòèêè åå ïðîâåäåíèÿ.

Abstract. The class of judicial economic expertise 
includes: judicial accounting expertise, judicial 
financial and economic expertise and legal tax ex-
pertise. Among these types of economic expertise, 
the most developed is forensic accounting exper-
tise. Judicial accounting expertise is, first of all, 
an expert study of the primary accounting docu-
ments of accounting, registers and statements con-
taining the actual data necessary for research on 
the issues raised and drawing up an opinion. In the 
course of forensic accounting expertise, an expert 
may investigate issues related to the correctness of 
documentary registration of business transactions, 
compliance of accounting documents of business 
operations with the requirements of legislation on 
accounting, and documentary validity of business 
operations. The use of special knowledge in the 
field of accounting for the disclosure of crimes in 
the sphere of economic activity as a whole, under 
the conditions of constant changes and amendments 
to the current legislation in the field of accounting, 
is of particular interest, as is the further improve-
ment of the conceptual apparatus of judicial ac-
counting expertise, the development and synthesis 
of its practice. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåíåæíûå ñðåäñòâà, áåçíà-
ëè÷íûå ïëàòåæè, ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ, ñóäåá-
íàÿ ýêñïåðòèçà, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò 

Key words: cash, non-cash payments, special 
knowledge, forensic science, àccounting 
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В процессе судопроизводства возникает 
необходимость в исследованиях с использо-
ванием специальных знаний. Под этим тер-
мином понимают систему теоретических 
знаний и практических навыков в области 
конкретной науки, техники, искусства или 
ремесла, приобретаемых специальной подго-
товкой или профессиональным опытом и 
необходимых для решения вопросов, возни-
кающих в процессе уголовного, гражданско-
го и арбитражного судопроизводства. 

В современных условиях в связи развитием 
рыночной экономики возрастает объем споров 
по экономическим вопросам между хозяйст-
вующими субъектами. Причем имеет место 
увеличение не только количества, но и разно-
образия спорных вопросов, рассматриваемых в 
судебном порядке. Этот процесс тесно взаимо-
связан с анализом информации о хозяйствен-
ных операциях, отраженной в документах уче-
та и отчетности. Такая информация может 
быть получена при проведении судебной бух-
галтерской экспертизы. Судебные бухгалтер-
ские экспертизы являются одними из наиболее 
распространенных в уголовном, гражданском 
и арбитражном судопроизводстве, хотя их про-
изводство организовано пока только в некото-
рых государственных судебно-экспертных уч-
реждениях. Современная теория судебной бух-
галтерской экспертизы характеризуется неоп-
ределенностью по ряду существенных вопро-
сов, которая, зачастую, становится причиной 
недостоверных выводов. 

Первоначальной проблемой судебной бух-
галтерской экспертизы является отсутствие 
четкой регламентации основных теоретиче-
ских понятий ее видовой классификации. Су-
дебная бухгалтерская экспертиза производит-
ся в целях выявления учетных несоответствий 
и установления обстоятельств, связанных с 
отражением в бухгалтерских документах опе-
раций приема, хранения, реализации товар-
но-материальных ценностей, поступления и 
расходования денежных средств. 

Именно при возникновении споров или 
совершении преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, по которым ведется судеб-
ное разбирательство, зачастую необходимо 
провести исследование, в рамках которого бу-
дут установлены обстоятельства, связанные с 
отражением в документах бухгалтерского учета 
операций по поступлению и расходованию 
безналичных денежных средств. Подобного 
рода исследования целесообразно проводить в 

рамках судебной бухгалтерской экспертизы 
денежных средств, при безналичных платежах. 

Осуществление безналичных расчетов в 
валюте Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации регулируется 
Положением, утвержденным Банком России 
[1]. В последнее время также набирает попу-
лярность осуществление безналичных расче-
тов с использованием электронных средств 
платежа, а именно операции с электронными 
денежными средствами на электронном кор-
поративном кошельке. Основным правовым 
актом, регулирующим использование элек-
тронных денег, является Федеральный закон 
«О национальной платежной системе» [2]. 

Судебная бухгалтерская экспертиза денеж-
ных средств, при безналичных платежах — это 
процессуальное действие, состоящее из прове-
дения исследования первичных учетных доку-
ментов и сводных регистров, а также отчетно-
сти, отражающих информацию об осуществле-
нии операций с безналичными денежными 
средствами, и в которых содержатся фактиче-
ские данные, необходимые для исследования, 
ответа на поставленные эксперту вопросы и 
дачи объективного заключения. 

Предмет судебной бухгалтерской экспер-
тизы операций с денежными средствами, при 
безналичных расчетах — это фактические 
данные и обстоятельства дела, исследуемые и 
устанавливаемые в судопроизводстве с ис-
пользованием специальных знаний в области 
бухгалтерского учета и законодательства об 
осуществлении безналичных расчетов и при-
менении контрольно-кассовой техники, на 
основе исследования закономерностей хо-
зяйственных операций по осуществлению 
безналичных расчетов на счетах в банке ор-
ганизации, электронных средств платежа при 
осуществлении безналичных расчетов в фор-
ме перевода электронных денежных средств. 

По мнению многих ученых, основанием 
деления судебных экспертиз на роды и виды 
является характер исследуемых объектов в 
совокупности с решаемыми задачами, кото-
рые определяют необходимые специальные 
знания [3, С. 704]. Таким образом, объекты 
выступают одним из основополагающих эле-
ментов, особенных для каждого рода и вида 
экспертиз. 

Методика исследования при производстве 
судебной бухгалтерской экспертизы денеж-
ных средств, при безналичных платежах 
должна основываться в первую очередь в вы-
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боре правильного направления исследования 
и достаточности исследуемых документов для 
составления заключения, заключающегося в 
использовании частнонаучных и специальных 
методов, а также отдельных норм законода-
тельства. Следует подчеркнуть, что достаточ-
ность объектов исследования предполагает, в 
первую очередь, наличие документов, содер-
жащих сведения, относящиеся к предмету су-
дебной бухгалтерской экспертизы денежных 
средств, при безналичных платежах. 

Объекты судебной бухгалтерской экспер-
тизы денежных средств, при безналичных 
платежах состоят во взаимосвязи с решае-
мыми задачами. Это означает, что для того, 
чтобы определить достаточный перечень 
объектов для производства судебной бухгал-
терской экспертизы, эксперту необходимо 
знать какие вопросы ставятся на его разре-
шение. Поэтому установить конкретный пе-
речень документов, который может понадо-
биться при производстве судебной бухгалтер-
ской экспертизы, не представляется возмож-
ным. Эксперт уже на подготовительной ста-
дии исследования определяет, в достаточном 
ли объеме представлены материалы или нет. 
В случае отсутствия необходимых материа-
лов, эксперт может ходатайствовать о пре-
доставлении дополнительных объектов ис-
следования. Объекты рассматриваемого вида 
(подвида) судебной экспертизы целесообраз-
но разделить на несколько групп: 

1 группа объектов: расчетно-платежные 
документы (платежные поручения, банков-
ские ордера, платежные требования, инкас-
совые поручения, платежные ордера); 

2 группа объектов: документы, относя-
щиеся к порядку осуществления операций с 
использованием контрольно-кассовой тех-
ники (отчет об открытии смены; отчет о за-
крытии смены; кассовый чек; кассовый чек 
коррекции и др.); 

3 группа объектов: регистры бухгалтерско-
го учета (регистры синтетического и анали-
тического учета по счетам 50 «Касса», 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках», 57 «Переводы 
в пути»; выписка банка и др.); 

4 группа объектов: бухгалтерская отчетность 
(форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма 
№ 4 «Отчет о движении денежных средств»). 

В качестве отдельной группы объектов 
можно выделить объекты при осуществлении 
безналичных расчетов в форме перевода элек-

тронных денежных средств (агентское согла-
шение (договор); отчеты оператора (агента) о 
движения электронных денег на корпоратив-
ном кошельке (полученными от оператора 
платежной системы по цифровым каналам 
связи и заверенными цифровой подписью или 
в бумажном виде); выписки с банковского сче-
та клиента и платежно-расчетные документы; 
договоры купли-продажи, оказания услуг, ак-
ты выполненных работ, на основании которых 
организация оплачивала или получала оплату  
в форме перевода электронных денежных 
средств; регистры по счетам 51 «Расчетные сче-
та», 55 «Специальные счета в банках», субсчет 
55.04 «Электронный кошелек»; 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»). 

Задачи судебных экспертиз являются еще 
одним необходимым критерием деления су-
дебных экспертиз на роды, виды и подвиды. 
Судебная бухгалтерская экспертиза денеж-
ных средств, при безналичных платежах ре-
шает следующие задачи: 

 исследование правильности докумен-
тального оформления безналичных рас-
четов; 

 исследование правильности докумен-
тального оформления операций с при-
менением контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении электронных 
расчетов; 

 исследование правильности отражения 
операций по безналичным расчетам на 
счетах бухгалтерского учета; 

 определение общей суммы остатка де-
нежных средств на расчетных счетах 
организации на конкретную дату, со-
гласно данным синтетического и ана-
литического учета; 

 определение источников поступления и 
направлений расходования денежных 
средств с расчетных счетов организации: 

 выявление нарушений при осуществ-
лении безналичных расчетов. 

Судебная бухгалтерская экспертиза, как и 
другие роды экономических экспертиз, решает 
только диагностические задачи, состоящие в 
выявлении механизма событий, способа и по-
следовательности действий, а также качествен-
ных и количественных характеристик данных 
учета финансово-хозяйственных операций.  
К диагностическим задачам относятся класси-
фикационные и ситуационные задачи [4,  
С. 365]. Для решения диагностических задач 
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перед экспертом могут быть поставлены сле-
дующие вопросы. 

 В соответствии ли с требованиями за-
конодательства и правил ведения бух-
галтерского учета осуществлялись рас-
четы в форме перевода электронных 
денежных средств организацией «Н» в 
период с 01.09.2017 по 31.12.2017? 

 Каковы источники поступления и на-
правления расходования электронных 
денежных средств организации «Н» за 
период с 01.09.2017 по 31.12.2017? 

 Какая сумма электронных денежных 
средств была перечислена на расчет-
ный счет организацией «Н» за период с 
01.09.2017 по 31.12.2017? 

 Подтверждены ли документально опе-
рации по поступлению и выбытию 
электронных денежных средств на счет 
электронного кошелька организации? 

 Соответствует ли Правилам ведения 
бухгалтерского учета оформление опе-
раций по расходованию денежных 
средств со счетов ООО «Р» 

Классификационные задачи решаются пу-
тем определения характеристик объекта, соот-
ветствующих заданным, и на основании этого 
объект относят к какому-либо классу, роду, 
виду. Например, задача по установлению 
обоснованности и соответствия законодатель-
ству оприходования, начисления, выплаты и 
списания денежных средств. Например, 

 Соответствует ли Правилам ведения 
бухгалтерского учета оформление опе-
раций по расходованию денежных 
средств с расчетного счета организации 
«К…», произведенное по следующим 
платежным поручениям (№ и дата)? 

 Соответствует ли Правилам ведения бух-
галтерского учета оформление операций 
по расходованию денежных средств с 
расчетного счета организации «К…»? 

 В соответствии ли с Правилами веде-
ния бухгалтерского учета оформлены и 
отражены операции, связанные с полу-
чением денежных средств организаци-
ей «К…» от банка «А…» по строитель-
ному объекту (наименование) в соот-
ветствии с договором (номер, дата)? 

 В соответствии ли с Правилами ведения 
бухгалтерского учета отражено в бухгал-
терском учете (наименование организа-

ции) поступление денежных средств на 
расчетный счет организации, перечис-
ленные (наименование организации) 
платежным поручением (номер; дата)? 

Диагностические задачи, связанные с ана-
лизом ситуации в целом, когда в качестве объ-
екта исследования выступает целая система 
событий, называют ситуационными. Напри-
мер, задачи по определению потенциальной 
возможности избежать допущенных наруше-
ний ведения бухгалтерского учета денежных 
средств назначенным должностным лицом при 
наличии определенных условий, например. 

 Соответствуют ли записи в счетах бух-
галтерского учета (наименование орга-
низации) об оприходовании денежных 
средств на электронном кошельке орга-
низации, полученных от Ивановой А.А. 
по договору № 1 данным указанным в 
первичной учетной документации? Ес-
ли нет, привели ли указанные отклоне-
ния к завышению или занижению сум-
мы оприходованных денежных средств? 

В заключении необходимо подчеркнуть, 
что использование специальных знаний в 
области в области бухгалтерского учета и за-
конодательства об осуществлении безналич-
ных расчетов и применении контрольно-
кассовой техники для раскрытия преступле-
ний в сфере экономической деятельности в 
целом, в условиях постоянного изменения и 
дополнения действующего законодательства 
в области бухгалтерского учета, приобретает 
особый интерес, как и дальнейшая разработ-
ка и совершенствование понятийного аппа-
рата судебной бухгалтерской экспертизы, и 
обобщение практики ее проведения. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðî-
ñû, ïîñâÿùåííûå èñïîëüçîâàíèþ ñïåöèàëüíûõ 
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èëè ïðåäíàìåðåííîãî áàíêðîòñòâà îðãàíèçàöèè. 
Ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ðàáîòû ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. 

Abstract. he article discusses issues related to the 
use of special economic knowledge in conducting 
forensic economic examinations, as well as the de-
velopment of methods for identifying signs of ficti-
tious or deliberate bankruptcy of an organization. 
Proposed ways to improve the efficiency of forensic 
units. 
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âûé àíàëèç, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü 
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В современном Российском обществе ус-

ловиях продолжающегося кризиса, а также 
из-за влияния антироссийских экономиче-
ских санкций передел собственности прини-
мает более изощренные формы и негативно 
влияет на финансово-экономическое поло-
жение предприятия, что приводит к росту 
количества преступлений связанных с выво-
дом активов и последующим признание 
предприятий банкротами. 

В связи с этим необходимо акцентиро-
вать внимание на разработку комплексной 
методики [1, С. 46-50] выявления фактов 
неправомерного вывода активов при прове-
дение судебно-экономических экспертиз  
в виде алгоритмизированной последова-
тельности этапов применения информаци-
онных, финансово-аналитических и бухгал-
терских методов (рис. 1). 
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Рис 1. Этапы проведения проверки фактов фиктивного или преднамеренного банкротства 
 
 
Этап I. Проверка предприятия по базам 

данных 
В целях выявления признаков фиктивно-

го или преднамеренного банкротства про-
верку целесообразно начинать проверку с 
использования информационных баз Феде-
ральной налоговой службы. Базы содержат 
ежеквартальные отчеты, списки аффилиро-
ванных лиц, годовую бухгалтерскую отчет-
ность и контактную информацию компаний, 
в том числе актуальную выписку из ЕГРЮЛ. 

В настоящий момент в базах размещена 
подробная информация по более чем 8 млн 
российских компаний. 

Далее в целях выявления признаков на-
личия фиктивного или преднамеренного 
банкротства необходимо провести проверку 
бухгалтерской отчетности предприятия, ус-
тановить ее достоверность и полноту. 

Этап II. Проверка полноты и достовер-
ности бухгалтерской отчетности. 

Необходимость проверки подлинности 
бухгалтерской отчетности предприятия обу-

славливается необходимостью получения 
полной и достоверной информации о финан-
сово-экономической деятельности предпри-
ятия в целях дальнейшего проведения фи-
нансового экономического анализа его дея-
тельности для выявления признаков фиктив-
ного или преднамеренного банкротства. 

Проверка бухгалтерской отчетности на-
чинается с проверки показателей бухгалтер-
ского баланса. Особое внимание следует уде-
лять ликвидным активам предприятия, кото-
рые в большинстве случаев, являются глав-
ной целью неправомерного вывода. А также 
на значительные изменения кредиторской и 
дебиторской задолженности, что может сви-
детельствовать о неправомерно полученных 
или выданных кредитов. 

Также, целесообразно провести анализ 
четырех коэффициентов, которые могут сви-
детельствовать о наличии фактов неправо-
мерного вывода активов и подготовки к на-
чалу процедуры банкротства организации 
(табл. 1). 

Проверка  
бухгалтерской отчетности 

Установление  
аффилированных лиц  

и анализ подозрительных  
сделок 

Расчет коэффициентов  
экономической стабильности, 

анализ рассчитанных коэффициен-
тов в целях установления  

фактов и способов неправомерного 
вывода активов 

Финансово-экономический 
анализ 

Формулирование выводов 

Информация  
предоставляется  
заказчиком 

Используются  
информационные 

базы 
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Таблица 1. Анализ коэффициентов, показывающих наличие признаков фиктивного банкротства 
 

Наименование  
показателя 

Формула 
расчета 

Примечание 

Доля основных 
средств в активах 

Ф.1 (с. 1150)/Ф.1  
(с. 1600 — с. 1240 —  
с. 1250 — с. 1260) 

Снижение показателя может свидетельствовать о выводе 
основных средств 

Доля задолженно-
сти перед бюдже-
том в пассивах 

Ф.1 (с. 1550)/Ф.1  
(с. 1700 — с. 1240 —  
с. 1250 — с. 1260) 

Увеличение показателя может свидетельствовать об умыш-
ленном накоплении недоимки перед бюджетом в целях 
инициации процедуры умышленного банкротства 

Доля долгосрочных 
финансовых вло-
жений в активах 

Ф.1 (с. 1170)/Ф.1  
(с. 1600 — с. 1240 —  
с. 1250-с. 1260) 

Увеличение коэффициента может указывать на способ 
«вывода» основных средств — через передачу в уставной 
капитал других лиц (через продажу или погашение обяза-
тельств перед третьими лицами основными средствами) 

Доля кредиторской 
задолженности  
в пассивах 

Ф.1 (с. 1520)/Ф.1  
(с. 1700 — с. 1240 —  
с. 1250 —с. 1260) 

Снижение показателя при росте или неизменности доли 
задолженности перед бюджетом в пассивах может указывать 
на погашение других составляющих кредиторской задол-
женности без погашения задолженности перед бюджетом 

 
 
Далее необходимо провести проверку 

отчета о движении денежных средств. В отче-
те о движении денежных средств обобщают-
ся все результаты финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемой предприятия, по-
этому проверка его требует тщательного кон-
троля и анализа динамики изменения при-
быльности предприятия. Наличие отрица-
тельных изменений в финансовых результа-
тах, выраженных в резком снижении при-
быльности, деятельности предприятия в ис-
следуемом периоде по сравнению с преды-
дущими может свидетельствовать о наличии 
фактов неправомерного вывода активов или 
признаков преднамеренного банкротства вы-
борка по фактам хозяйственной деятельно-
сти производится не только за текущий пе-
риод, но и в сопоставлении их с предыдущи-
ми отчетными периодами [2, С. 27-35]. 

Этап III. Проведение финансово-эконо-
мического анализа предприятия на предмет 
выявления признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства. 

После установления достоверности и пол-
ноты представленной бухгалтерской отчет-
ности предприятия необходимо приступить  
к расчету экономических коэффициентов. 
Под пороговыми значениями индикаторов 
экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта понимаются количественные инди-

каторы, численно отражающие предельно 
допустимые с позиции обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующего 
субъекта величины, описывающие его хозяй-
ственно-экономическую деятельность, несо-
блюдение которых нарушает его нормальное 
функционирование и развитие [3, С. 73-78]. 

Индикаторы экономической безопасно-
сти экономического субъектов позволяют 
осуществлять мониторинг состояния эконо-
мического субъекта с целью обеспечения 
сбалансированного оборота средств. 

Однако следует обратить внимание на тот 
факт, что основной мишенью неправомерно-
го вывода активов и последующего призна-
ния предприятия банкротом, являются де-
нежные средства и другие, высоколиквидные 
активы предприятия. Исходя из этого, нам в 
первую очередь, необходимо рассчитать ко-
эффициенты, характеризующие платежеспо-
собность предприятия, а также коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами и величину чистых активов дан-
ной предприятия. 

Этап IV. Выявление аффилированных лиц. 
В целях выявления аффилированных 

лиц предприятия, через которые возможно 
осуществлялся неправомерный вывод акти-
вов необходимо провести следующие про-
цедуры: 
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a) изучить рабочие документы за преды-
дущий год на предмет определения списка 
известных аффилированных лиц; 

б) проверить выполнение предпринимае-
мых проверяемым лицом мер по выявлению 
аффилированных лиц; 

в) запросить у должностных лиц прове-
ряемого предприятия информацию об их 
аффилированности в отношении других хо-
зяйствующих субъектов; 

г) изучить протоколы собраний акционе-
ров и заседаний совета директоров, а также 
другие предусмотренные законодательством 
документы, в том числе реестр акционеров; 

д) провести проверку информации, пред-
ставляемой проверяемым лицом в налоговые 
и иные органы. 

Этап V. По результатам проверки делает-
ся один из следующих выводов: 

а) о наличии признаков преднамеренного 
или фиктивного банкротства — если должно-
стными лицами предприятия совершались 
сделки или действия, не соответствующие 
существовавшим на момент их совершения 
рыночным условиям, которые стали причи-
ной возникновения или увеличения непла-
тежеспособности; 

б) об отсутствии признаков преднамерен-
ного банкротства и/или вывода активов — 
если не выявлены соответствующие сделки 
или действия; 

На хозяйствующем субъекте управление 
может быть неэффективным в силу многих 
причин. Например, на предприятии непра-

вильно оценивалась конъюнктура рынка, 
была нечетко разработана стратегия разви-
тия, допускались ошибки в подборе персона-
ла, определении поставщиков ресурсов и т.п. 
Доказать факт преднамеренности весьма 
сложно. В данном случае важна объединен-
ная работа арбитражного суда и правоохра-
нительных органов, совместный анализ дел о 
несостоятельности. Найти все доказательства 
можно только при тщательном изучении до-
кументов, так как активы с предприятия ред-
ко уводятся одномоментно. 

Недостаток опыта, правовой и экономи-
ческой квалификации сотрудников правоох-
ранительных органов существенно затрудня-
ет расследование данных дел. 
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Abstract. The article is devoted to the considera-
tion of diagnostic features of optical media. It exam-
ines the current possibilities of determining their 
authenticity, based on protective technologies. 
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С момента использования IT технологий 

в общедоступных сферах, в том числе оциф-
ровка произведений интеллектуальной соб-
ственности с середины 80-х годов прошлого 
века появилась возможность их незаконного 
копирования и распространения, пытаясь 
противодействовать этому негативному яв-
лению национальные законодательства за-
падных стран приняли необходимые меры по 
его противодействию, в которых в частности 
были учтены рекомендации, разработанные 
Комиссией по авторским правам (Green Paper 
on Copyright), и нашедшие свое отражение в 
директиве 91/250/ЕЭС от 14 мая 1991 года 

советом Европейского Сообщества (ЕС),  
а также в принятой в марте 1996 года дирек-
тивой о правовой защите баз данных. Основ-
ные положения директив ЕС были учтены 
при разработке отечественных законов в об-
ласти правовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности [5, C. 15]. По данным 
отчета ассоциации производителей программ-
ного обеспечения (BSA), сегодня среднемиро-
вой уровень «компьютерного пиратства» со-
ставляет около 37%, а убытки производителей 
ПО из-за нелицензированного копирования 
продукции только в 2004 году составил  
11.75 млрд долл. США [1, C.142]. При этом 
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самой законопослушной страной считаются 
США, где на долю «пиратов» приходится 
только 24% рынка всего программного обес-
печение (ПО). Огромные потери ежегодно 
несут правообладатели в России, которые 
ими оцениваются не менее 1 млрд. долл., при 
этом потери федерального бюджета, за счет 
неуплаты налогов составляют более 550 млн. 
долл., недобор таможенных платежей состав-
ляет более 10 млн. долл. в год. Можно ска-
зать, что существующие изменения, проис-
шедшие в данной области за последние годы 
связаны, прежде всего, с активным вовлече-
нием в «компьютерное пиратство» организо-
ванной преступности. Проведенный россий-
скими и зарубежными экспертами анализ 
показывает, что на сегодня, доля производи-
мой контрафактной продукции объектов ин-
теллектуальной собственности в России в 
среднем составляет около 70%. (производст-
во и распространение контрафактных ком-
пакт-дисков, программ для ЭВМ и т.д.). 

Современный этап противодействия дан-
ного вида правонарушений характеризуется 
тем, что наряду с совершенствованием пра-
вовых механизмов используются различные 
технические и технологические средства защи-
ты интеллектуальной собственности. К ним 
можно отнести такие защитные технологии 
как: полиграфические технологии, крипто-
графия, стеганография, специальные форма-
ты представления данных, системы управле-
ния цифровыми правами и др. [2. С. 44-47]. 
Приведем краткую характеристику этих ме-
тодов защиты. К стенографическим методам, 
применяемым для защиты интеллектуальной 
собственности на электронных носителях 
информации, можно отнести «цифровые во-
дяные знаки» «цифровые отпечатки паль-
цев», специальные вставки. Так, цифровые 
водяные знаки представляют собой специ-
альные невидимые без применения специ-
ального инструментария предупреждающие 
знаки, используемые в сфере программных 
технологий для указания на то, что данный 
объект является интеллектуальной собствен-
ностью. Например, широко известные про-
граммные средства типа «Market Plus», кото-
рые используются для маркирования автор-
ского права в бинарном изображении, при-
менение которых позволяет сделать эти во-
дяные знаки видимыми, по аналогии с ульт-
рафиолетовой подсветкой обычных денеж-
ных знаков. 

Цифровые отпечатки пальцев представ-
ляют собой различные аппаратные средства, 
основанные на внесении специальных меток, 
играющих по существу роль электронно-
цифровой подписи (ЭЦП). Они используют-
ся для доказательства права собственности 
при обнаружении подлога или плагиата, а 
также при отслеживании незаконного рас-
пространения цифровой продукции. Техно-
логически это реализуется при применении 
технологий Least Significant Bit или BPCS (Bit 
Plane Complecsity Segmentation) , которые 
позволяют внедрить цифровой элемент, слу-
жащий для доказательства правомочности в 
один из битовых слоев (для LSB) или сегмен-
тов слоя (для BPCS) цифрового изображения 
или видеофрагмента. Отметим, что исполь-
зование указанного метода возможно, при 
некоторой их адаптации к любому цифрово-
му объекту интеллектуальной собственности 
с аудио-видео изображениями. Как и в слу-
чае «цифровых водяных знаков» при обыч-
ном просмотре так называемые, «цифровые 
отпечатки пальцев» невидимы и становятся 
заметны только при проведении послойного 
анализа цифрового изображения программ-
ным инструментарием, что позволяет вы-
явить их в защищаемом объекте. Проиллю-
стрируем примером. К широко распростра-
ненному оборудованию можно отнести вне-
дряемые фирмами Canon, SONY, Panasonic, 
EPSON и другими, технологий соответствен-
но: «цифрового замка» на флеш-карты Mem-
ory Stick Pro, предотвращающего возмож-
ность считывания информации из карты по-
сторонними, и аналогичные ему технологии 
Secure Digital (Panasonic); систему Image Au-
thentication System (AIS) используемую в фо-
тоаппаратах фирм Canon (технологии DVK-
E2 для определения подлинности цифровых 
изображений для аппаратов типа EOS), EP-
SON (PC 3000Z), Sharp (AR) и др, в которых 
может встраиваться в цифровой снимок на 
ЭНД «цифровой защитный контент», про-
граммными методами проводится анализ 
изображения на его возможную модифика-
цию «по пикселям». Специальные вставки 
представляют собой заголовки, временные 
метки и другие описательные элементы. С их 
помощью осуществляется нумерация и пер-
сонализация данных предотвращающая воз-
можность их «простого» дублирования. По-
пытка тиражирования приведет к повторению 
номеров, и следовательно к обнаружению 
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подделок. Примером таких вставок могут 
быть как географические названия мест, как 
на цифровых картах, так и имена исполните-
лей цифровых фонограмм, встроенные в ау-
дио-видео-файл. Отметим, что на практике 
для определения контрафактных экземпля-
ров ПО, применяется широко известный  
в экспертной практике «метод сравнения», 
заключающийся в проведении непосредст-
венного сличения предположительно кон-
трафактных образцов или их машинных по-
шаговых распечаток (листинги) с образцами 
программ для ЭВМ, предоставленными пра-
вообладателями, или сами образцы ком-
пакт-дисков. 

Технические меры противодействия ин-
теллектуальному пиратству можно класси-
фицировать в зависимости от следующих 
критериев: вида ЭНД которым определяется 
и формат записи произведения DVD, CD  
и др.; способа обращения объектов интеллек-
туальной собственности (розничная, оптовая 
торговля, импорт, через сеть Интернет, 
эфирное и кабельное вещание; особенно-
стей упаковки материальных носителей; 
объекта защиты к которой относятся ин-
формация о владельце, данные правообла-
дателя; способов защиты (электронные и 
визуальные); субъектов применения (меж-
дународные, федеральные, региональные, 
самостоятельные) [4. С. 225]. 

Применительно к DVD существуют тех-
нические виды защиты, основанные, в том 
числе и на системах кодов1, позволяющих 
зашифровать полезный сигнал и которые не 
позволяют противоправно считывать ин-
формацию с данного вида носителей. К ним 
можно отнести системы: CPS (Copy Protec-
tion System); CSS (Content Scrambling Sys-
tem); DCPS (Digital Copy Protection System) и 
другие. Принцип действия подобных систем 
защиты состоит, в том, что они связывают 
содержимое диска-объекта прав интеллекту-
альной собственности с уникальным номе-
ром диска, регистрационным номером. Тех-
нологически, все устройства воспроизведе-
ния компакт-дисков проверяют на соответ-
ствие этим ключам и при выявлении несоот-
ветствия, либо не могут дешифровать сигнал 
и воспроизвести запись, либо запись воспро-
изводится с недопустимыми искажениями. 
Наиболее распространена система CSS, в ко-
торой данные связанные с объектом интел-
лектуальной собственности зашифрованы  

с помощью технологий аналогичных ЭЦП — 
с применением открытого и закрытого клю-
ча. Для проигрывания подобных дисков, не-
обходимо число, которое указано в особой 
зоне DVD диска. У DVD-R эта зона является 
недоступной для записи, так что перенос 
ключа при копировании оказывается физи-
чески невозможен. Для защиты компакт-
дисков (CD) применяются специальные тех-
нологические методы и устройства. Так Ме-
ждународная федерация производителей фо-
нограмм (IFPI) совместно с «Филипс Кон-
сьюмер Электроникс» разработала специаль-
ную систему идентификации места произ-
водства компакт-дисков — SID Code (Source 
Identification Code-код идентификации ис-
точника), которая позволяет идентифициро-
вать производителей компакт-дисков. Одна-
ко, на сегодня данная система не является 
обязательной для всех производителей. Суть 
ее в следующем. Первая копия изготавлива-
ется на отшлифованном стеклянном диске, 
затем этот отпечаток переносится на отдель-
ные пластмассовые заготовки (диски), на ко-
торые наносятся отражающие и защитные 
слои. SID — код наносится на первую копию 
и идентифицирует компанию, изготовившую 
матрицу. Он представляет собой уникальный 
четырехзначный код, внешне видимый на 
диске. Каждый изготовитель, занимающийся 
производством первых копий и тиражирова-
нием дисков, использует свой собственный 
код. Так как производство матрицы и ее ти-
ражирование нередко происходит на разных 
заводах. В этих случаях на компакт диск на-
носятся два кода: код матрицы LBR (Lazer 
Beam Recorder), определяющий завод, где 
изготавливается матрица, и код литьевой 
машины, с помощью которого можно уста-
новить, на каком заводе был изготовлен 
тираж диска. 

Как мы отмечали раннее, методы выяв-
ления признаков контрафактности при про-
изводстве компьютерной экспертизы на осно-
вании анализа таблицы разделов оптического 
диска VTOC (Virtual Table of Contents — вир-
туальная таблица содержания) [3. С. 40-44]. 
Отметим, что метки диска несут в себе ин-
формацию о программном продукте, време-
ни, фирме изготовителе и другие данные, на 
основании которых можно сделать ввод  
о качестве подготовки макета диска. При  
использовании для копирования «бытовых 
CD-RECORDER», применяемых при изго-
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товлении контрафактных дисков, в большин-
стве меток автоматически прописываются ха-
рактеристики такого CD-RECORDER, что 
позволяет установить частные признаки кон-
трафактной продукции. Фирменные образцы 
компакт-дисков имеют в таблице, соответст-
венно прописанные названия фирмы, назва-
ния компакт-диска, цифрового контента, 
времени, даты, и другую специальную инфор-
мацию, характеризующую то, что продукция 
изготовлена на данной фирме-производителе. 

В заключении статьи отметим, что для 
предупреждения «интеллектуального пират-
ства» наряду с разработкой методического  
и законодательного обеспечения противо-
действия интеллектуальному пиратству необ-
ходимо проведение регулярных встреч пред-
ставителей законодательных, правоохрани-
тельных органов с представителями фирм-
производителей, оперативного и беспере-
бойного обмена текущей информацией о по-
ложении дел на рынке производства данной 
продукции. Основной задачей этих встреч, 
должна быть конкретизация основных на-
правлений данного вида деятельности и полу-
чение консультационных услуг при выпуске и 
реализации изделий произведений ЦИС, а 
также взаимодействия с фирмами, которые 
могут представлять интересы правообладате-
лей. Только комплексная система, вклю-
чающая в себя организационные, правовые и 
технологических меры позволит обеспечить 
надежную защиту ЦИС и обеспечит успеш-
ное решение вопросов борьбы с незаконным 
производством и распространением изделий 
интеллектуальной собственности. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðî-
áëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè äèàãíîñòèêè ïðè 
ïðîèçâîäñòâå ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû â Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Âüåòíàì. Àâòîð óêàçû-
âàåò íåäîñòàòêè â ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëü-
íîñòè, â ÷àñòíîñòè îòñóòñòâèå òåîðåòè÷åñêîé 
îñíîâû äèàãíîñòèêè. Àíàëèçèðóþòñÿ ðîëü 
è çíà÷åíèå äèàãíîñòèêè â ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå 
è åå ñîîòíîøåíèå ñ èäåíòèôèêàöèåé. Â ýòîé 
ñâÿçè, àâòîð ïðåäëàãàåò íåêîòîðûå ðåêîìåíäà-
öèè â âèäå äîïîëíåíèé ê òåîðåòè÷åñêîé îñíîâå 
äèàãíîñòèêè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû. 

Abstract. The article deals with the problems of the 
theory and practice of diagnosis in the production 
of forensic examination in the Socialist Republic of 
Vietnam. The author points out flaws in forensic 
expertise, in particular the lack of a theoretical 
basis for diagnosis. The role and significance of 
diagnosis in forensic examination and its relation-
ship with identification are analyzed. In this re-
gard, the author offers some recommendations in 
the form of additions to the theoretical basis of 
diagnosis in order to improve the efficiency of the 
production of forensic examination. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èäåíòèôèêàöèÿ, äèàãíîñòè-
êà, âûäåëåíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷, ñóäåá-
íî-ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Key words: identification, diagnostics, allocation of 
diagnostic tasks, forensic activities 

 
 
 
Несмотря на достаточно давнюю историю 

развития криминалистической идентифика-
ции, во Вьетнаме имеют место проблемы, 
связанные с развитием теории и практики 
диагностики. В этой связи необходимо отме-
тить, что в научных публикациях и эксперт-

ной практике во Вьетнаме даже не использу-
ется термин «диагностика». Хотя при произ-
водстве экспертизы решаются задачи диагно-
стического, но эксперт не выделяет их в ка-
честве диагностических и все экспертные 
задачи считаются идентификационными. 
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Это неправильный подход, так как иден-
тификация и диагностика различаются по 
предмету, методам исследования и их целям. 
Для идентификации — это цель индивидуаль-
ного отождествления, а для диагностики — 
установление свойств и состояний объекта, 
соответствия его определенным характери-
стикам, установление причин изменений в 
материальном объекте, произошедших в ре-
зультате преступления. При этом, идентифи-
кация и диагностика не только имеют взаим-
ную связь между собой, но и в большинстве 
случаев идентификация не может быть про-
изведена без решения диагностических задач. 
Например, оценка признаков, отобразив-
шихся в следах подошвы обуви, для решения 
вопроса о пригодности этих следов в целях 
идентификации, относится к категории диаг-
ностических задач и обязательна при произ-
водстве судебно-трасологического идентифи-
кационного исследования по данным следам. 
По мнению Ю.Г. Корухова «сочетание реше-
ния диагностических и идентификационных 
задач отчетливо просматривается в любом акте 
отождествления объекта по оставленным им 
следам. Идентифицируя объект по отобразив-
шимся в следе признакам, эксперт не может не 
учитывать условий их отображения (возникно-
вения следа), т.е. должен мысленно восстано-
вить механизм образования следа, диагности-
ровать (определить, различить, распознать) 
обстоятельства возникновения следа» [1, С. 83]. 

Поддерживая данный подход, Майлис Н.П. 
отмечает, что криминалистическая диагно-
стика и идентификация на практике посто-
янно сочетаются как отдельные части едино-
го решения определенной задачи. Тем не ме-
нее, они различаются по предмету познания 
и связи объектов с событием преступления. 
По ее мнению, с помощью криминалистиче-
ской диагностики устанавливается сущность 
объекта, связанного с событием преступле-
ния путем его сравнения с объектами или их 
отображениями, заведомо не связанными с 
событием преступления. А с помощью кри-
миналистической идентификации устанав-
ливается тождество путем сравнения объек-
тов, каждый из которых находится в установ-
ленной или предполагаемой связи с событи-
ем преступления [2, С. 58]. 

В научном и практическом аспекте пред-
ставляет интерес выделения трех стадий реше-
ния диагностических задач, способствующих 
проведению идентификационной экспертизы, 

предложенных Майлис Н.П. Так, в частности, 
на первой предшествующей стадии, выясня-
ются причины возникновения, образования, 
возможности взаимодействия, вызвавшего 
отображение идентификационных свойств в 
конкретных условиях, что является важным 
для последующего установления тождества. 
На второй стадии, сопутствующей идентифи-
кационному исследованию, решаются диаг-
ностические подзадачи, способствующие уяс-
нению качественных и количественных пока-
зателей отобразившихся свойств: закономер-
ности их принадлежности данному объекту, 
закономерности отображения, механизма 
следообразования. На третьей стадии, завер-
шающей идентификационное исследование, 
решаются диагностические подзадачи, свя-
занные с объяснением и оценкой свойств, их 
совпадений и различий, с определением (ус-
тановлением) причин их возникновения при 
определенных обстоятельствах (например, 
механизма следообразования в конкретных 
условиях). Большое значение на этой стадии 
имеет экспертный эксперимент. Результаты 
его убеждают эксперта в правильности вы-
двинутых гипотез, объясняют механизм обра-
зования признаков, их характер (постоянство, 
устойчивость, закономерность или случай-
ность происхождения и т.п.). Между тем, как 
показывает практика экспертной деятельно-
сти в России, в частности в рамках трасологи-
ческой диагностики, в последние годы за счет 
разработанных новых технических средств и 
методов исследования появились возможно-
сти решения таких задач, как ситуалогические 
и интеграционные, решаемые при проведе-
нии комплексных экспертиз [2, С. 59]. 

Исходя из вышеуказанного анализа мож-
но отметить, что диагностика играет важную 
роль в судебной экспертизе и справедливо ее 
выделили на отдельный раздел в данной сис-
теме. Изучив литературу и практику судебно-
экспертной деятельности, были выявлены 
различия по данной проблематике во Вьет-
наме и в России. Точнее, в отличии от рос-
сийского опыта проведения судебной экс-
пертизы, в настоящие время во Вьетнаме в 
экспертной практике не уделяется внимание 
диагностике, не определяются диагностиче-
ские задачи, что снижает эффективность 
производства экспертиз и диагностический 
вывод, в частности. Вьетнамские криминалисты 
утверждают, что идентификация как основной 
процесс играет ведущую роль в судебной 
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экспертизе [1, С. 17-26]. Кроме того, как от-
мечалось выше, в литературе диагностика не 
была предметом научного изучения, она не 
выделена в самостоятельное направление  
и считается частью идентификации. 

В этой связи имеет место насущная необ-
ходимость разработать научные основы ди-
агностики в СЭД Вьетнама. В частности, це-
лесообразно выделить круг диагностических 
задач при проведении различных видов экс-
пертиз и сформулировать диагностические 
задачи по отдельным видам объектов. 

С этой точки зрения необходимо изучить 
экспертную практику и провести анкетиро-
вание среди экспертов и специалистов для 
установления необходимости определения 
круга решаемых задач. 

Рассмотрим наиболее часто встречающие-
ся объекты исследования, исходя из анализа 
экспертной практики, на примере трасологи-
ческой экспертизы во Вьетнаме. 

Так, при производстве экспертизы по 
следам ног человека имеют место проблемы 
при исследовании босых ног человека и сле-
дов ног в носках (чулках). Такие объекты не 
обозначены в классификации следов, иссле-
дуемых в рамках трасологии, что вызывает 
сложности при их экспертных исследованиях. 

Относительно следов орудий взлома, ин-
струментов не изучены производственные 
признаки, которые могут быть использованы 
при решении идентификационных и диагно-
стических задач. В этой связи, по нашему мне-
нию, необходимо изучить процесс изготовле-
ния орудий инструментов и изделий в целях 
выделения производственно-технологических 
признаков, которые отображаются в их следах. 

При изучении следов транспортных средств 
требуется разработка диагностических задач, 
способствующая решению идентификацион-
ных задач, таких как: определение направле-
ния транспортных средств до и после столк-
новения, а также типа, вида автотранспорта, 
который оставил следы на месте происшест-
вия; установления модели шины; выявления 
механизма образования следов, определения 
их пригодности для целей идентификации. 

В отношении баллистической эксперти-
зы, кроме идентификационных задач имеют-
ся и другие, которые необходимо рассмот-
реть в качестве диагностических. Среди них 
можно выделить такие задачи, как: опреде-
ление исправности огнестрельного оружия  
и боеприпасов и пригодности их для произ-

водства выстрелов; установление возможности 
выстрела из огнестрельного оружия без нажа-
тия на спусковой крючок при определенных 
условиях; установление возможности ведения 
из оружия систематической прицельной стрель-
бы. Кроме того, целесообразно выделить круг 
диагностических задач в конкретной ситуации, 
таких как: установление дистанции, направле-
ния, места производства выстрела; определе-
ние взаимного расположения стрелявшего  
и потерпевшего в момент производства вы-
стрела; определение количества выстрелов  
и последовательности образования огне-
стрельных повреждений и т.д. 

Аналогично, при проведении дактилоско-
пической экспертизы, необходимо классифи-
цировать экспертные задачи на две группы, 
одна из которых — группа диагностических 
задач. В отличие от других экспертиз, практика 
производства данной экспертизы во Вьетнаме 
показывает, что дактилоскопические экспер-
тизы занимают большую часть от общего ко-
личества назначаемых экспертиз. В этой свя-
зи, мы предлагаем выделить группу диагно-
стических задач, в которой решаются такие, 
как: имеются ли на представленном объекте 
следы рук? пригодны ли они для идентифика-
ции? какой рукой (правой или левой) и каки-
ми пальцами (участком ладони) оставлены 
следы на данном предмете? имеются ли ка-
кие-то особенности строение кисти руки ли-
ца, оставившего следы (шрамы, заболевания 
кожи, отсутствие фаланг пальцев)? не было ли 
на руках посторонних предметов: колец, пер-
чаток и проч.? как давно оставлены следы 
рук? какое число лиц находилось на месте 
происшествия? и другие. 

Таким образом, из приведенного выше 
анализа можно сделать вывод о том, что теория 
и практика диагностики в судебно-экспертной 
деятельности во Вьетнаме еще находится в 
низком уровне, и требует своего развития в це-
лях совершенствования экспертной практики 
и эффективного раскрытия преступления. 
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Статья посвящена судебно-баллистичес-

ким аспектам исследования самостоятельно 
снаряженных патронов для огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, снаряже-
ние которых осуществляется при помощи 
самодельно изготовленного оборудования, 
специально предназначенного для сборки 
патронов. 

Существовавший ранее в Росси процесс 
самостоятельного снаряжения патронов к 
гладкоствольному огнестрельному оружию 
релоадинг от английского слова reload — пе-
резаряжать (снаряжать патрон) [1] в настоя-
щее время получил новое развитие снаряже-
ние в домашних условиях патронов к нарез-

ному огнестрельному оружию при помощи 
специального патронно-сборочного обору-
дования (иллюстрация 1). 

В настоящее время свободное перемеще-
ние товаров на территории Российской Фе-
дерации дает возможность приобретать не 
только патронно-сборочное оборудование 
(заводского изготовления), предназначенное 
для сборки патронов нарезного охотничьего 
оружия, но и некоторые составные части 
практически любых образцов патронов. Сле-
дует отметить, что при наличии набора опре-
деленных сборочных матриц такое оборудо-
вание может применяться для самодельной 
сборки патронов для любого, в том числе  
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и боевого оружия [2]. Вместе с тем, не смотря 
на попытки упорядочить оборот патронов на 
территории Российской Федерации, в на-
стоящее время не существует никаких нор-
мативных документов, регулирующих оборот 

патронно-сборочных устройств (далее-ПСУ), 
что приводит к увеличению незаконного 
оборота самодельно собранных различных 
образцов патронов, в том числе и патронов 
травматического действия. 

 

 
 
Иллюстрация 1. Патронно-сборочный пресс заводского изготовления, приводимый в действие рукой  

при помощи рычага с установленным дополнительным оборудованием: нексайз-матрицей  
(используется для обжима дульца вверху) и шелхолдером (гильза-держателем с гильзой внизу) 

 
Так принятый приказ МВД РФ от 15 ию-

ля 2013 г. № 541 в основном направлен на 
урегулирование торговли гражданского, слу-
жебного оружия и основных его частей, а 
также патронов к ним и никак не затрагивает 
оборудование, применяемое для самодельно-
го снаряжения патронов к нарезному огне-
стрельному оружию. Статья 222 УК РФ пре-
дусматривает уголовную ответственность 
только за незаконное приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
боеприпасов (за исключением патронов для 
гладкоствольного гражданского оружия и 
патронов для оружия ограниченного пора-
жения) а статья 223 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконное изготовление 
боеприпасов. 

Приведенный выше приказ и диспозиции 
статей 222 и 223 УК РФ не касаются рассмат-
риваемых нами объектов (специальных уст-
ройств самодельного и заводского изготов-
ления) предназначенные для самодельной 
сборки патронов ручного огнестрельного 
оружия и не относят их к предмету преступ-
ления. В то же время объектом криминали-
стического исследования все чаще становят-
ся именно патроны самодельно собранные 

при помощи ПСУ. Причиной такого поло-
жения дел является относительно невысокая 
стоимость специально изготовленного фир-
мой производителем устройства, различная 
комплектация (по желанию заказчика), на-
личие инструкции по применению, ком-
пактность и возможность получать достаточ-
но качественные различные патроны. 

Следует отметить, что ПСУ специально 
предназначенные для сборки патронов трав-
матического действия для огнестрельного 
оружия ограниченного поражения заводами 
и фирмами изготовителями ПСУ не произ-
водятся. Однако спрос рождает предложение 
и данную теневую нишу торговли ПСУ в 
Российской Федерации в настоящее время 
начинают занимать мелкие теневые произво-
дители и отдельные граждане, изготавли-
вающие самодельные сборочные устройства, 
предназначенные для сборки патронов трав-
матического действия. Такие устройства 
имеют разную конструкцию, отличающуюся 
от заводских образцов. Изготавливаются не-
большими партиями и в основном реализу-
ются через социальные сети на различных 
форумах, как правило, под видом вспомога-
тельных приборов для релоадинга. 
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Следует отметить, что на начальном этапе 
производства разные образцы заводских па-
тронов огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения (далее-ОООП) имели излиш-
ние поражающие характеристики по мощно-
сти дульной энергии, конструкции, материа-
лам изготовления, массе, размерам, прочно-
стным характеристикам, а также пробивному 
действию снаряда приближая их к боевым 
образцам [3]. В целях упорядочения оборота 
гражданского оружия и патронов к нему бы-
ло принято ряд дополнений и изменений, в 
действующий Федеральный закон «Об ору-
жии» № 150-ФЗ, одним из которых является 
вступивший в силу 28. 12. 2010 года Феде-
ральный закон № 398-ФЗ [4]. В данном за-
коне введено понятие «патрон травматиче-
ского действия», под котором понимается 
устройство, предназначенное для выстрела 
из огнестрельного гладкоствольного оружия 
ограниченного поражения, объединяющее в 
одно целое при помощи гильзы средства 
инициирования, метательный заряд и метае-
мое снаряжение травматического действия и 
не предназначенное для причинения смерти 
человеку. Таким образом, подчеркивается, 
что патроны травматического действия не 
должны быть предназначены для причине-
ния смерти человеку. Одним из самых зна-
чимых дополнений, внесенных в закон было 

в ведение порога дульной энергии, который 
не должен превышать (91 Дж). 

Однако появление самодельных ПСУ 
сводит на нет все усилия, направленные на 
усовершенствование оборота (ОООП) и па-
тронов травматического действия, так как 
самодельное изготовление (сборка) патронов 
не может предполагать соблюдения введен-
ного порога дульной энергии, который не 
должен превышать (91 Дж). Напротив, имен-
но самодельная сборка, как правило, пред-
полагает изготовление более мощных патро-
нов, чем заводские образцы. Статистика ут-
верждает, что ежегодно на территории Рос-
сийской Федерации только около пятисот 
зарегистрированных единиц (ОООП) приме-
няются в различных преступлениях [5]. 

Следует отметить, что самодельно соб-
ранные патроны, как правило, наделяются 
комплексом характеристик, в большинстве 
случаев усиливающих метаемую и метатель-
ную составную часть, а применение таких 
патронов зачастую приводит не только к тя-
желым травмам, но и гибли граждан.. 

Рассмотрение обозначенной проблемы це-
лесообразно осуществлять с одновременным 
описанием составных частей одного из некото-
рых простейших ПСУ самодельного изготовле-
ния, предназначенного для сборки патронов 
травматического действия иллюстрация № 2. 

 

 
 
 

 
 
     1                      2                    3                      4                     5                    6                   7                 8 
 
Иллюстрация № 2. Общий вид с боку и сверху набора приспособлений самодельного изготовления,  

предназначенного для сборки (снаряжения) патронов травматического действия 
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Определенная компоновка приспособле-
ний самодельного ПСУ позволяет решать 
весь комплекс задач необходимых для сборки 
патронов травматического действия: 

1. Демонтаж использованного капсюля. 
2. Установка капсюля в капсюльное гнез-

до гильзы. 
3. Развольцовки среза стреляной гильзы. 
4. Сборка патрона в единое целое. 

5. Крепление снаряда (обжим переднего 
среза гильзы). 

Принцип работы с самодельного ПСУ 
при снаряжении патронов травматического 
действия не имеет никаких сложностей и в 
зависимости от выполняемой операции по 
сборке может иметь следующую комплекта-
цию составных частей (иллюстрация № 3, 4, 
5, 6, 7). 

 

 
 
Иллюстрация № 3. Набор приспособлений предназначенный для демонтажа капсюля стреленой гильзы  

9 ½ 22 мм травмотического патрона состоящий из двух предметов № 1, 8 и выколотки 
 

 
 

Иллюстрация № 4. Комплект приспособлений предназначенный для монтажа капсюля  
в капсюльное гнездо гильзы 9 ½ 22 мм травмотического патрона состоящий из четырех предметов № 5,6,3,1 

 

 
 
Иллюстрация № 5 Комплект приспособлений предназначенный для развольцовки среза стреленой гильзы  

травмотического патрона 9 ½ 22 мм состоящий из четырех предметов № 4, 3, 1, 2 

 

 
 
Иллюстрация № 6. Комплект приспособлений предназначенный для соединения всех составных частей  

в единое целое (засыпки пороха, монтажа заводского либо самодельного снаряда)  
патрона 9 ½ 22 мм травмотического действия состоящий из четырех предметов № 4, 3, 1, 2 
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Иллюстрация № 7. Комплект приспособлений предназначенный для заключительного  
этапа сборки (обжима дульного среза гильзы) травмотического патрона 9½22 мм  

состоящий из трех предметов № 7, 1, 2 
 
Принцип действия самодельно изготов-

ленных также, как и заводских ПСУ, основан 
на сжатии и расширении некоторых частей 
гильзы при помощи комплекта приспособ-
лений, предназначенных для монтажа патро-
на. Основным отличием работы самодельных 
ПСУ является использование обычных сле-
сарных тисков, а не специального патронно-
сборочного пресса, показанного на иллюст-
рации № 1, который обязательно входит в 
комплект заводского патронно-сборочного 
оборудования. 

Анализ научного материала и статистики 
(практики применения), затрагивающего во-
просы исследования самодельно собранных 
патронов травматического действия с приме-
нением ПСУ, свидетельствует о том, что эта 
экспертная задача остается до сих пор нере-
шенной. В настоящее время сложилась си-
туация, при которой, с одной стороны суще-
ствует запрет на незаконное изготовление 
патронов и введение порога дульной энергии 
не превышающий (91 Дж), а с другой сторо-
ны не существует никаких ограничений на 
устройства для самодельного изготовления 
(снаряжения) патронов при помощи, кото-
рых можно увеличивать их поражающие ха-
рактеристики. 

Для решения данной проблемы мы пред-
лагаем внести дополнения в следующие нор-
мативные акты: 

 приказ, МВД РФ от 15 июля 2013 г. 
№ 541 дополнить положениями, регу-

лирующими оборот на территории Рос-
сийской Федерации ПСУ предназна-
ченных для самодельного снаряжения 
патронов для огнестрельного оружия; 

 статьи 222, 223 УК РФ дополнить по-
ложениями об ответственности за не-
законное хранение, приобретение, 
сбыт и использование ПСУ, предна-
значенных для снаряжения патронов 
как травматическому, так и к нарезно-
му огнестрельному оружию. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ îñîáåí-
íîñòè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ òðàñîëîãèè â ðå-
øåíèè çàäà÷ âçðûâîòåõíè÷åñêèõ ýêñïåðòèç. 
Òàê äëÿ ðåêîíñòðóêöèè îáëèêà áîåâîé ÷àñòè 
âçîðâàâøåãîñÿ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà ïðèìå-
íÿþòñÿ òðàñîëîãè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà «öå-
ëîãî ïî ÷àñòÿì», êðîìå òîãî, ìîãóò ðåøàòüñÿ 
èäåíòèôèêàöèîííûå çàäà÷è ïðè àíàëèçå êàê 
ñòàòè÷åñêèõ, òàê è äèíàìè÷åñêèõ ñëåäîâ íà 
ïîâåðõíîñòè âçàèìîäåéñòâóþùèõ äðóã ñ äðó-
ãîì îáúåêòîâ â ïðîöåññå âçðûâà. Òðàñîëîãè÷å-
ñêèå ìåòîäû ãàðìîíè÷íî âïèñûâàþòñÿ â îá-
ùóþ ìåòîäèêó êîìïëåêñíîé âçðûâîòåõíè÷å-
ñêîé ýêñïåðòèçû â ðåøåíèè øèðîêîãî êðóãà 
äèàãíîñòè÷åñêèõ, èäåíòèôèêàöèîííûõ è ñè-
òóàöèîííûõ çàäà÷. 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of 
application of methods of trace analysis in solving 
problems of explosive examinations. Thus, to re-
construct the appearance of the warhead of the 
exploded explosive device, tracological methods of 
analysis of the «whole by parts» are used, in addi-
tion, identification problems can be solved in the 
analysis of both static and dynamic traces on the 
surface of interacting objects during the explosion. 
Technical methods harmoniously fit into the overall 
methodology of a complex of explosive expertise in 
a wide range of diagnostic, identification and situ-
ational tasks. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïëåêñíàÿ ñóäåáíàÿ ýêñ-
ïåðòèçà, òðàñîëîãèÿ, äèàãíîñòèêà, èäåíòèôè-
êàöèÿ, âçðûâîòåõíè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà 

Key words: complex forensic examination, trace 
evidence, diagnosis, identification, explosive exper-
tise 

 
 
 
Практика проведения взрывотехнических 

экспертиз показывает, что в большинстве 
случаев они носят комплексный характер. 
Кроме чисто взрывотехнических основ экс-
перту требуются познания в области физики, 
химии, материаловедения, технологии про-
изводства тех или иных компонентов взрыв-

ного устройства. В настоящее время ком-
плексный подход типичен в решении слож-
ных экспертных задач [1]. В данной статье 
речь пойдет об использовании трасологиче-
ских методов исследования в решении как 
диагностических, так и идентификационных 
задач. Трасология, как область экспертных 
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знаний, обладает уникальными свойствами, 
дающими основу для понимания и примене-
ния методов диагностики, идентификации, а 
также логистики в решении широкого круга 
ситуационных задач. Здесь следует согла-
ситься с мнением Н.П. Майлис, что умелое 
применение трасологических методов в раз-
ных классах, родах и видах судебных экспер-
тиз требует не только знания сути этих мето-
дов, но требует от эксперта творческого под-
хода, что в свою очередь обеспечивает высо-
кую эффективность и качество экспертных 
исследований [2]. 

Одним из методов трасологических ис-
следований является установление целого по 
частям при наличии у отдельных фрагментов 
объекта общей линии разделения. Данный 
метод находит свое применение в решение 
взрывотехнических задач по реконструкции 
боеприпаса (взрывного устройства) по фраг-
ментам его корпуса или осколочной боевой 
части, обнаруженным при осмотре места 
происшествия (взрыва). Приведем пример: в 
2016 г. на территорию одного из военных по-
лигонов проникли два подростка с целью 
сбора цветного металла. Произошел взрыв, в 
результате которого оба подростка погибли. 
Одним из ключевых вопросов, поставленных 
в рамках производства взрывотехнической 
экспертизы, было установление вида взо-

рвавшегося боеприпаса. В результате осмотра 
места происшествия в районе взрыва был 
собран значительный объем осколков. Нега-
тивным являлось то обстоятельство, что в 
районе места происшествия применялось 
большое количество различных боеприпасов 
и диагностировать какой из них стал причи-
ной трагедии было достаточно трудно. 

В одном из трупов был обнаружен фраг-
мент боевой части, который в дальнейшем 
стал объектом трасологического исследования.  
В ходе проведенного анализа были выбраны те 
осколки, изъятые с места происшествия, кото-
рые могли составлять до взрыва единое целое — 
корпус осколочной боевой части штатного бо-
еприпаса. Осколок, изъятый из трупа, имел 8 
ниток внутренней резьбы. Резьба метрическая, 
диаметр 45 мм, шаг резьбы 1 мм. Среди оскол-
ков, изъятых с места происшествия, были об-
наружены осколки, имеющие такую же резьбу, 
что на осколке, изъятом из трупа (рис. 1). При 
микроскопическом анализе осколков было  
установлено совпадение по: количеству ниток 
в резьбе; шагу резьбы и ее глубине; толщине 
материала (дюраля марки Д16АМ); формам 
изгиба и переходов корпуса втулки — донной 
части взрывателя и переходного дна камеры 
реактивного двигателя; следов инструменталь-
ной обработки поверхности осколков (корпуса 
боеприпаса). 

 

 
 

Рис. 1. Осколки со следами внутренней резьбы: а — осколки уложены отдельно друг от друга;  
б — осколки соединены в отдельный фрагмент; 1 — осколок, изъятый из трупа;  

2 — осколки, изъятые на месте происшествия (взрыва) 
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Самостоятельным этапом исследования 
было сравнение следов инструментальной 
обработки. Боевая часть боеприпаса с внеш-
ней стороны имела следы обработки токар-
ным инструментом. Это связано с технологи-
ей изготовления боеприпаса, после отливки 
формы отдельных элементов боевой части 
производится ее обработка: устранение отли-
вов, шероховатостей, доводка направляющих 
(ведущих поясков) до размеров калибра 
ствола орудия. Доводка ведущих поясков 
производится с высокой точностью. На заво-
дах такая обработка производится на станках 

с программным управлением в автоматиче-
ском режиме. При этом шаг, угловая и ли-
нейная скорость режущего инструмента фре-
зерного станка установлены в постоянном 
режиме. Из этого следует, что следы на по-
верхности боевой части имеют одинаковый 
рисунок в виде нитей с одинаковой шириной 
и шагом фрезерования. При анализе следов 
инструментальной обработки поверхностей 
осколков боевой части использовался метод 
наложения. На рис. 2 показаны совмещения 
шагов фрезерования на поверхностях оскол-
ков боевой части боеприпаса. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительное исследование следов инструментальной обработки поверхностей осколков корпуса  
боеприпаса; а, б, в — соответственно 4х, 16х и 32х — кратное увеличение. 

 
 
Другой пример, при разгрузке боеприпа-

сов в железнодорожном вагоне произошло 
срабатывание порохового заряда гильзы ар-
тиллерийского снаряда калибром 122 мм, 
пострадали военнослужащие. Проведенные 
исследования показали, что гильза при паде-
нии с высоты 0,6…1,1 метра своим донцем 
ударилась о лежащий на полу вагона снаряд, 
рис. 3 и 4. Механизм следообразования следа 
на донце гильзы и капсюльной втулке гильзы 
имеет статический характер. След объемный, 
образован в результате удара. Следообра-
зующий объект — грань окружности торце-
вой части 122 мм осколочно-фугасного сна-
ряда, следовоспринимающая поверхность — 
донце гильзы и капсюльная втулка. При из-
готовлении корпуса осколочно-фугасного 
снаряда используется технология литья ста-
листого чугуна в форму. После этого прово-

дится инструментальная обработка поверх-
ности снаряда на фрезерных станках. Под 
краской, которой покрыт корпус снаряда 
видны следы инструментальной обработки — 
это чередующиеся валики и бороздки, отра-
жающих глубину, форму и шаг резьбы фре-
зой (режущей кромки фрезы). 

Твердость сталистого чугуна, из которого 
выполнен корпус 122 мм осколочно-фугас-
ного снаряда, составляет 262 МПа, дюраля 
марки Д16Т, из которого выполнена гильза, 
составляет 42 Мпа, латунная капсюльная 
втулка — 73 Мпа. Это говорит о том, что мате-
риал гильзы и капсюльной втулки в несколько 
раз мягче, чем снаряда, выполненного из ста-
листого чугуна. Следовательно, при соударе-
нии конструкций из этих материалов дефор-
мируются более мягкий материал, в нашем 
случае — дюраль Д16Т и латунь. 
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Рис. 3. Положение гильзы относительно лежащего на полу вагона осколочно-фугасного снаряда  
калибра 122 мм: АО — ось гильзы, СО — вертикаль; угол АОС (Q) равен 220;  

О — точка соударения гильзы и 122 мм осколочно-фугасного снаряда 
 

 
                                               а.                                                                б. 

Рис. 4. Механизм следообразования: а — следообразующий объект — грань окружности  
торцевой части 122 мм осколочно-фугасного снаряда; б — следовоспринимающая поверхность —  
донце гильзы и капсюльная втулка: 1 — валики и бороздки от фрезерования поверхности снаряда;  

2 — следы отражения от корпуса снаряда на донце гильзы;  
3 — следы отражения корпуса снаряда на капсюльной втулке 

 

При деформации мягкого материала он 
воспринимает форму поверхности конструк-
ции их твердого материала. В данном случае 
при соударении гильзы и снаряда деформа-
ция наступила на поверхности донца гильзы 
и капсюльной втулки. При этом рисунок 
контактной при ударе поверхности передался 
(отразился) на деформируемой поверхности 
донца гильзы и медной капсюльной втулки. 
Следовательно, на поверхности донца гильзы 
и капсюльной втулки отразились валики и 
бороздки, полученные при фрезеровании 
поверхности снаряда после его отливки. На 
рис. 5 показано положение гильзы относи-
тельно лежащего на полу вагона 122 мм  
осколочно-фугасного снаряда. 

При изучении следа на донце гильзы и на 
грани окружности торцевой части снаряда 
было установлено совпадение групповых при-
знаков. Это размер следа и его форма. В ре-
зультате микроскопического исследования  
в косопадающем отраженном свете при уве-
личении от 8 до 36 крат, установлено, что  
в следах имеются отображения индивидуаль-
ных признаков микрорельефа на как чере-
дующиеся валики и бороздки определенной 
толщины и в повторяющимся чередовании. 
Форма микрорельефа следов фрезерования 
образуют устойчивый комплекс идентифи-
цирующих признаков, рис. 6 и 7. 
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Рис. 5. Схема расчета угла падения (АОС) — угол Q гильзы относительно вертикали: 1 — гильза;  
2 — снаряд; F — угол скоса боковой поверхности снаряда в донной части; а-в — ось гильзы;  

с-д — линия вертикали; точка О — точка пересечения оси гильзы и вертикали 
 

 
                                                      а.                                                                б. 

Рис. 6. Совпадение чередующихся валиков и бороздок обработки фрезой на корпусе снаряда  
и отразившихся на поверхности донца гильзы при 24-кратном увеличении: а — левый край следа  

на донце гильзы; б — левая грань торца снаряда с отделившейся краской 
 

 
                                      а.                                                                  б. 

Рис. 7. Совпадение чередующихся валиков и бороздок обработки фрезой на корпусе снаряда  
и отразившихся на поверхности капсюльной втулки гильзы при 36-кратном увеличении:  

а — следа на капсюльной втулке гильзы; б — середина грани торца снаряда с отделившейся краской 
 

Таким образом, умелое использование 
трасологических методов исследований по-
зволяет качественно и эффективно решать 
задачи в рамках комплексных, в том числе 
взрывотехнических экспертиз. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêî-
òîðûå ñîâðåìåííûå íàïðàâëåíèÿ äèàãíîñòèðî-
âàíèÿ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå 
êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé â ñóäåáíîé ýêñïåð-
òèçå. Àâòîð àíàëèçèðóåò ñîîòíîøåíèå è ñîäåð-
æàíèå ïîíÿòèé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé è ñóäåá-
íîé äèàãíîñòèêè ñ òî÷êè çðåíèÿ èíòåãðàöèè 
íàó÷íûõ çíàíèé è ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû âîïðîñû èíòåãðàöèè ïåðå-
÷èñëåííûõ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðÿäà êîìïëåêñíûõ äèàã-
íîñòè÷åñêèõ çàäà÷ â ðàñêðûòèè è ðàññëåäîâà-
íèè ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé. Îáîçíà-
÷åí ðÿä äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ ïî îòäåëüíûì 
âèäàì è ðîäàì ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç. 
Ðàññìîòðåíû îáùèå ñõåìû è íàïðàâëåíèÿ 
ýêñïåðòíîé äèàãíîñòèêè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå 
ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû. 

Abstract. The article discusses some modern direc-
tions of diagnosing various objects in the produc-
tion of complex research in forensic examination. 
The author analyzes the relationship and content of 
the concepts of forensic and forensic diagnostics in 
terms of the integration of scientific knowledge 
and research methods. 
The issues of the integration of the above-
mentioned special knowledge and their use for solv-
ing a number of complex diagnostic tasks in the 
detection and investigation of crimes and offenses 
are analyzed. Marked a number of diagnostic tasks 
for individual types and types of forensic examina-
tions. 
The general schemes and directions of expert diag-
nostics at the present stage of development of the 
institute of judicial expertise are considered. 
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Интеграция и дифференциация научных 

знаний, активное развитие информационных 
и экспертных технологий, появление прин-
ципиально новых и совершенствование раз-

личных методов и средств экспертных иссле-
дований, а также появление новых видов  
и родов судебных экспертиз позволяют суще-
ственно расширять рамки экспертных иссле-
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дований, как традиционных объектов, так  
и новых нетрадиционных. Одним из иннова-
ционных путей развития судебной эксперти-
зы является увеличение и расширение ос-
новных направлений диагностирования раз-
личных объектов. 

На современном этапе развития институ-
та судебных экспертиз, диагностическим ис-
следованиям, значительную часть из которых 
составляют комплексные, отводится особое 
место. В последние годы количество таких 
экспертных исследований неуклонно растет. 
Данный факт обуславливает актуальность 
применение, в настоящее время, комплекс-
ного подхода при решении различных диаг-
ностических задач в судебной экспертизе  
и криминалистике. 

Развитие криминалистической и эксперт-
ной диагностики как области научного зна-
ния в немалой степени определяет интегра-
ция научных знаний и методов не только из 
смежных, но и из разных научных областей 
[1, С. 65]. 

Необходимо подчеркнуть, что специаль-
ные знания в области криминалистической и 
экспертной диагностики, возможно приме-
нять не только в уголовном процессе, но и в 
других сферах судопроизводства и других на-
учных областях. Расширительная трактовка 
предмета и системы экспертной диагностики 
в целом, и специальных знаний криминали-
стической диагностики в частности, на со-
временном этапе развития института судеб-
ной экспертизы, поддерживается большин-
ством автором, среди которых Н.П. Майлис, 
[2, С. 56], Е.П. Ищенко [3, C. 30] Е.Р. Рос-
синская [4, С. 45-46], Е.И. Галяшина,  
А.М. Зинин [5, C. 72] и многие другие. 

При использовании комплексного подхо-
да, в ходе производства экспертных исследо-
ваний различных объектов, можно выделить 
ряд направлений диагностирования. 

Наиболее часто комплексный подход ис-
пользуется при исследовании различных сле-
дов. В криминалистической трасологии, по 
сравнению с другими видами судебных экс-
пертиз, исследуется множество самых разно-
образных, в том числе и редких, объектов. 
Исследование таких объектов целесообразно 
проводить на уровне комплексного подхода. 

На сегодняшний день, в трасологической 
экспертизе при решении различных диагно-
стических задач одним из наиболее активно 
развивающихся и востребованных направлений 

является исследование следов человека. Следы 
человека чаще всех остальных трасологиче-
ских следов изымаются на местах происше-
ствий. Экспертные исследования таких сле-
дов существенно увеличивают возможности 
установления механизма и обстоятельств со-
вершения преступлений, а также эффектив-
ность раскрытия и расследования преступле-
ний в целом. Объектами данного исследова-
ния могут быть: следы ног, рук, зубов, губ, 
ногтей и других частей тела человека. 

Наиболее распространенными следами 
данной группа являются следы рук человека. 
Комплексные диагностические исследования 
вышеуказанных следов на сегодняшний день 
получили существенное развитие в кримина-
листике и судебной экспертизе, как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

На современном этапе развития судебной 
экспертологии и криминалистики, следы рук 
человека являются объектом исследования 
различных направлений диагностирования. 
Одним из таких направлений является кри-
миналистическая дерматоглифика. 

Криминалистическая дерматоглифика пред-
ставляет собой систему научных положений 
и разрабатываемых на ее основе специальных 
средств, методов и приемов, а также их ком-
плекса, исследования кожного покрова чело-
века в целом для решения диагностических и 
идентификационных задач, в процессе рас-
крытия и расследования преступлений. 

Дерматоглифика изучает корреляцион-
ные связи между отдельными элементами 
психофизической структуры личности (пред-
расположенность к определенному типу по-
ведения, заболеваниям, склонности характе-
ра, вероятность обладания некоторыми фи-
зическими особенностями), что свойственно 
для криминологии и может представлять ин-
терес для криминалистической характери-
стики преступления, ее составного элемента 
«личность преступника» [6, С. 115]. 

О.А. Соколова, определяя характеристи-
ки личности преступников и подозреваемых 
в совершении преступлений, при помощи 
криминалистической дерматоглифики, под-
черкивает: «несмотря на то, что они устанав-
ливаются при помощи специальных знаний 
из различных отраслей, получаемая инфор-
мация относится к криминалистически зна-
чимой и используется в раскрытии, рассле-
довании преступлений, а также их профилак-
тике» [7, С. 24-25]. Например, установление 
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половой принадлежности человека, его воз-
раста, роста, особенностей телосложения и 
т.п. относятся к антропологической состав-
ляющей; определение наследственных забо-
леваний — к генетической; определение не-
которых черт характера человека, его темпе-
рамента, склонности к совершению преступ-
лений и т.п. — к психологической; и др. Для 
получения и применения вышесказанной 
информации в целях всестороннего и полно-
го расследования события преступления не-
обходимо использовать совместные усилия 
экспертов и специалистов, обладающих раз-
ными экспертными специальностями, на-
пример, экспертов-криминалистов, судебных 
медиков, дерматоглифологов, дерматологов 
и многих других. 

В настоящие время различные науки изу-
чают и исследуют потожировое вещество че-
ловека. В этой связи еще одним актуальным 
направлением диагностирования в судебной 
экспертизе является ДНК-диагностика. На 
практике при производстве комплексных 
экспертных исследований следов человека 
(рук, губ, зубов, ногтей, волос, слюны, кро-
ви, частиц кожи, и т.д.) наиболее важное ме-
сто занимает метод ДНК-анализа. 

На сегодняшний день совершенствование 
методов ДНК-анализа направленно на рас-
ширение и получение максимально возмож-
ной диагностической информации о челове-
ке по его следам. Например, возможности 
установления этнического происхождения 
человека с помощью ДНК-тестов [8, С. 9]. 
Также методы ДНК-анализа применяются 
для диагностики различных свойств и со-
стояний человека. Так, одним из путей со-
вершенствования ДНК-диагностики являет-
ся использование при проведении комплекс-
ных экспертных исследований специальных 
микробиологических методов исследования. 
Микробиологические методы достаточно 
широко используются в медицине для диаг-
ностики свойств и состояний человека. В на-
стоящее время предложены подходы к мик-
робиологическому выявлению следов рук 
человека. 

Помимо комплексных диагностических 
исследований следов человека, актуальность 
в последние годы приобретают возможности 
исследования микробиологическими метода-
ми и других, самых разнообразных, объектов. 

Так, например, исследование микробной 
флоры проводится и при изучении экологии 

окружающей среды. В экспертной практике 
микробиологические методы еще не нашли 
должного применения, хотя имеются кос-
венные данные о перспективности таких ме-
тодов. Микробиологические методы могут 
быть использованы как для обнаружения и 
выявления объектов различной природы, так 
и для решения идентификационных и ряда 
диагностических задач [9, С. 73]. 

Также методы ДНК-анализа, возможно, 
применять и при комплексных исследовани-
ях следов животных. Диагностические зада-
чи, решаемые в ходе производства таких экс-
пертных исследований, в большей части ана-
логичны диагностическим задачам при ис-
следовании следов человека (установление 
механизма образования следов (поврежде-
ний) зубов, рогов, когтей; установление при-
мерного времени оставления следов живот-
ным; установление взаимного положения 
потерпевшего лица и нападавшего животно-
го; установление функциональных особенно-
стей передвижения животного [10, С. 10-11] 
и другие), однако имеют некоторые особен-
ности связанные с объектом исследования — 
конкретным животным (установление типа, 
класса, семейства, рода или вида животного 
оставившего следы лап, зубов, когтей, рогов 
и др.; установление факта изменения метки 
(тавро) на животном и определение его пер-
воначального вида; исследование генетических 
заболеваний животных и генетической основы 
их характера, а также некоторые другие). 

Например, как подчеркивает А.Е. Гре-
бенчук [11], при комплексном экспертном 
исследовании следов (укусов, повреждений и 
др.) собак, наиболее распространенных при 
совершении различных преступлений (неза-
конная охота, кража домашних животных и 
т.д.) и правонарушений (нарушение правил 
содержания собак), методами ДНК-анализа 
возможно решать следующие диагностические 
задачи: установление породной принадлеж-
ности собаки; установление породы собак, в 
которых выявляется мутация, вызывающая 
генетические заболевания; установление пе-
речня данных генетических заболеваний; ус-
тановление цвета окраса, длины и структуры 
шерсти собак [11, С. 138-139] и многие другие. 

Различные ученые-криминалисты и экс-
перты пишут об эффективности комплексно-
го подхода при решении большого спектра 
диагностических задач транспортно-трасоло-
гических и автотехнических судебных экс-



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2019 68 

пертиз. Наиболее часто такие судебные экс-
пертизы назначаются и проводятся по делам 
о ДТП. Основной диагностической задачей 
при производстве таких экспертиз является 
решение вопроса о механизме образования 
телесных повреждений у гражданина, нахо-
дившегося в салоне транспортного средства. 
Однако, на решение эксперта могут быть по-
ставлены и другие диагностические вопросы, 
имеющие в конкретном случае важное зна-
чение для разрешения дела, на некоторых из 
которых следует остановиться отдельно: 

 установление момента возникновения 
опасности ДТП и проведение соответ-
ствующих расчетов (моделирование, 
следственный эксперимент и т.п.); 

 определение времени образования по-
вреждений на шинах транспортных 
средств и установление причины их 
образования [12, С 18]; 

 определение способа и технологии из-
готовления шин; 

 установление типа конструкции шин; 
 установление технической возможно-
сти предотвращения ДТП (путем ма-
невра в заданный момент времени; пу-
тем снижения водителем скорости; пу-
тем объезда; по исходным данным и по 
данным, полученным экспертами; по 
нескольким вариантам обстановки 
происшествия; по материалам дела и 
т.д.) [13, C. 170]. 

При столкновении транспортного средст-
ва с пешеходом на деталях автомобиля и их 
частях могут остаться волокна одежды по-
терпевшего, а также наоборот — на одежде 
потерпевшего могут оставаться частички ла-
кокрасочного покрытия транспортного сред-
ства. В данном случае при проведении ком-
плексного экспертного исследования уста-
навливается факт контактного взаимодейст-
вия потерпевшего с транспортным средством. 

Некоторые авторы, в числе которых 
Н.П. Майлис, отмечают возможности произ-
водства комплексных экспертиз по механи-
ческим повреждениям одежды и по различ-
ным видам изделий массового производства 
с целью решения ряда идентификационных и 
диагностических задач [14, С. 114]. 

В последние годы большую актуальность 
приобретают различные комплексные товаро-
ведческие экспертизы, связанные с оценкой 
качества товара, в рамках которых возможно 
решение самого разнообразного спектра 

диагностических задач. Наиболее распростра-
ненным примером такого рода экспертиз явля-
ется комплексная трасолого-товароведческая 
экспертиза. Основная диагностическая зада-
ча при производстве комплексной трасолого-
товароведческой экспертизы — установления 
факта соответствия (несоответствия) изго-
товленной продукции (изделий, материалов, 
технических средств и т.д.) условиям договора 
(ТУ, ГОСТам и т.п.). 

Н.П. Майлис приводит следующий при-
мер: «Торговое объединение обратилось в суд 
с иском к поставщику обуви, с требованием о 
расторжении договора поставки в связи с не-
надлежащим качеством обуви. Поставщик иск 
не признал, ссылаясь на то, что обувь имеет 
сертификат соответствия, подтверждающий 
ее соответствие требованиям стандартов. Ис-
тец не согласился с возражениями ответчика, 
обосновано указывая, что сертификационным 
испытаниям подвергаются единичные образ-
цы (выборка), а не вся поставляемая обувь. 
При проведении комплексной товароведче-
ской и трасологической экспертизы было 
установлено, что исследуемая обувь имеет 
дефекты сырья (материалов) и при ее изго-
товлении были нарушены производственно-
технологические условия, которые не допус-
каются ГОСТами. На основании выявленных 
признаков эксперты пришли к выводу, что 
поставленная по договору обувь имеет де-
фекты и не соответствует требованиям стан-
дартов. Решением суда договор был расторг-
нут» [14, С. 116]. 

На современном этапе развития требует 
внимания и другие виды комплексных трасо-
логических экспертиз, при производстве ко-
торых также решается множество диагности-
ческих задач. Это, прежде всего, комплексная 
трасологическая и судебно-медицинская (ме-
дико-криминалистическая) экспертиза, ком-
плексная трасолого-волокноведческая экспер-
тиза, комплексная трасолого-искусствоведчес-
кая экспертиза, комплексная трасолого-мате-
риаловедческая экспертиза и многие другие. 

Вышесказанное свидетельствует о том, 
что, комплексный подход, осуществляемый 
трасологами совместно со специалистами в 
других областях знаний (судебными медиками, 
автотехниками, товароведами, химиками, 
биологами и другими специалистами), по-
зволяет решать широкий спектр диагности-
ческих экспертных задач, которые требуют 
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для своего решения комплексирования знаний 
из различных экспертных специальностей. 

Также, помимо развития отдельных на-
правлений диагностирования в криминали-
стической трасологии, при проведении ком-
плексных экспертиз и исследований, на се-
годняшний день, не менее актуальны и дру-
гие направления диагностирования в судеб-
ной экспертизе. 

В настоящее время в теории и практике 
комплексной судебной экспертизы наблюда-
ются тенденции к использованию потенциала 
графологии. Главная задача графологии за-
ключается в установлении по почерку характе-
ра человека, определение его свойств, качеств 
и состояния в момент письма. Однако, не все 
авторы однозначно оценивают полученные 
результаты исследований по данному направ-
лению диагностирования, зачастую недоверия 
им. Представляется целесообразным разграни-
чить судебно-почерковедческую диагностику и 
графологию. В этой связи при комплексных 
судебно-почерковедческих исследованиях мо-
гут решаться отдельные категории диагности-
ческих задач. 

В научной литературе выделяются сле-
дующие основные категории диагностиче-
ских задач: общие (решаются в ходе любого 
судебно-экспертного исследования почерка 
и связаны с установлением наиболее общих 
условий выполнения рукописи в виде основ-
ной или промежуточной цели криминали-
стической идентификации и диагностики); 
собственные (решаются в основном в ходе 
комплексного исследования и связаны с ус-
тановление необычного психофизиологиче-
ского или патологического внутреннего со-
стояния личности писавшего, а также факта 
умышленного изменения письма) [15, C. 65]; 
классификационные (решаются при ком-
плексном подходе и связаны с установлени-
ем типологической групповой принадлежно-
сти исполнителя рукописи к определенному 
классу по социально-демографическим, пси-
хологическим и иным характеристикам, та-
ким как пол, возраст, характер, тип темпера-
мента, сходство почерков разных лиц и др.); 
ситуационные (связаны с определением спе-
цифики внешней обстановки письма при 
выполнении рукописи) и временные (на-
правлены на установление по признакам по-
черка абсолютной и относительной (хроно-
логической) давности рукописей, одновре-
менного или разновременного выполнения 

фрагментов текста, выявление дописок и т.д.) 
[16, С. 137-138]. 

В области технико-криминалистической 
экспертизы документов комплексные иссле-
дования довольно часто проводятся по уста-
новлению давности изготовления докумен-
тов (относительной и абсолютной). Такие 
комплексные экспертизы проводятся совме-
стно с почерковедами, химиками, специали-
стами в области криминалистического ис-
следования веществ, материалов и изделий  
и другими специалистами. 

В последние годы комплексный подход 
при производстве судебно-баллистической 
экспертизы также актуален. Повышение эф-
фективности диагностирования оружия, па-
тронов и следов их действия стало также 
возможно благодаря интеграции в судебную 
баллистику сведений из области промыш-
ленного производства стрелкового, газового 
ствольного оружия и патронов к ним, техни-
ческой диагностики [17, С. 110]. 

Комплексный подход при диагностиче-
ских судебно-баллистических исследованиях 
оружия, патронов и следов их действия нахо-
дит широкое применение в связи с информа-
тизацией и компьютеризацией средств, 
приемов и методов исследования. Необходи-
мые вычисления могут проходить как в руч-
ном, так и в автоматическом режиме. С помо-
щью данных расчетов возможно определить 
начальную скорость полета пули, ее удельную 
и кинетическую энергию, расстояние выстре-
ла, угол наклона и ряд других аспектов, имею-
щих решающие значение для следствия. Все 
чаще на практике, при производстве ком-
плексных судебно-баллистических экспертиз, 
используется 3D-моделирование различных 
процессов, непосредственно связанных с об-
стоятельствами дела, а также применяются 
различные современные баллистические сис-
темы [18, С. 301-309], которые позволяют 
существенно расширить круг диагностиче-
ских задач (рассчитать дальность полета пу-
ли, значение скорости пули при контакте с 
преградой, дистанцию выстрела по качест-
венным и количественным характеристикам 
следов выстрела на преграде, смоделировать 
процессы образования следов, обстановки 
места происшествия, определить механизм 
преступления и др. 

Отдельно хотелось бы отметить, так на-
зываемую ситуалогическую (ситуационную) 
экспертизу, использующую анализ ситуации 
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(систему следов и иных объектов, состав-
ляющих обстановку места происшествия, 
определяющую механизм отдельных следо-
вых взаимодействий) на месте происшествия 
в целях установления механизма происшест-
вия, а также решения ряда диагностических 
задач. Такие диагностические задачи являют-
ся интегративными, а решение их возможно 
путем производства комплексного исследо-
вания, проводимого в рамках комплексной 
экспертизы. Например, такое комплексное 
экспертное исследование может проводиться 
трасологом, медиком, баллистом, автотехни-
ком, материаловедом и другими экспертами. 

На сегодняшний день интенсивное раз-
витие экспертная диагностика получает в су-
дебно-портретной экспертизе, фоноскопиче-
ской экспертизе, криминалистической экс-
пертизе видео- и звукозаписей и огромном 
перечне других классов, видов и родов су-
дебных экспертиз. Невозможно рассмотреть 
все области научного знания и экспертные 
специальности, где бы на комплексном 
уровне не рассматривались современные 
возможности диагностирования различных 
объектов судебной экспертизы. 

Таким образом, проведение именно ком-
плексных экспертных исследований способ-
ствует решению необычайно широкого спек-
тра диагностических задач. 

Список литературы 

1. Кудряшов Д.А. Интеграция методов при 
производстве комплексных экспертиз // Вестник 
Московского университета МВД России. 2018. 
№ 4. С. 64-66. 

2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспер-
тизу: учеб. пособие для студентов вузов, обу-
чающих по специальности «Юриспруденция» /  
Н.П. Майлис 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2012. 159 с. 

3. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и 
ответах: учеб. пособие. Москва: Проспект, 2015. 
304 с. 

4. Криминалистика: учебник. / Е.Р. Россинская 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. 464 с. 

5. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы 
(Судебная экспертология): учебник / Е.Р. Россин-
ская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Рос-
синской. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2016. 368 с. 

6. Григорович В.Л. Общая теория криминали-
стики и криминалистическая техника: курс лекций / 
В.Л. Григорович. Минск: Тетралит, 2014. 304 с. 

7. Соколова О.А. О месте дерматоглифики в 
системе криминалистических знаний // Судебная 
экспертиза. 2013, № 1 (33). С. 22-32. 

8. Качина Н.Н. Совершенствование правовых 
и методических основ исследования ДНК // Меди-
цинская экспертиза и право. 2012. № 2. С. 7-10. 

9. Цит. по: Моисеева Т.Ф. Новые методы и 
средства в формировании новых видов судебно-
экспертных исследований // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 69-75. 

10. Одиночкина Т.Ф. Криминалистическое ис-
следование следов животных. Учебное пособие / 
Под ред. засл. юриста Российской Федерации, 
засл. деят. науки Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора Н.П. Майлис М.: 
Энциклопедия Судебной Экспертизы, 2016 60 с. 

11. Гребенчук А.Е. Псовые как объект экс-
пертного ДНК-анализа: криминалистические и 
генетические аспекты // Вопросы криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы. 2016. 
№ 2 (40). С. 135-140. 

12. Беляев М.В., Четвергов М.А. К вопросу о 
трасологическом исследовании повреждений ав-
томобильных шин // Вестник экономической безо-
пасности. 2018. № 1. С. 17-23. 

13. Жигалов Н.Ю., Гольчевский В.Ф. О необ-
ходимости проведения комплексных исследований 
в рамках проведения судебной автотехнической 
экспертизы. // Материалы V Международной на-
учно-практической конференции «Теория и прак-
тика судебной экспертизы в современных услови-
ях» (г. Москва, 22-23 января 2015 г.). М.: Про-
спект, 2015. С. 169-172. 

14. Майлис Н.П. Теория и практика судебной 
экспертизы в доказывании. Спецкурс. Учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 
2019. 263 с. 

15. Петрова С.И. Теоретические и методиче-
ские основы диагностирования психологических 
свойств исполнителя рукописи по почерку при 
расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Петрова Светлана Игоревна. Мо-
сква, 2017. 208 с. 

16. Бобовкин М.В., Ручкин В.А. Судебно-почер-
коведческая диагностика и графология: актуальные 
вопросы теории и практики // Legal concept. 2017.  
Т. 16. № 3. С. 136-140. 

17. Латышов И.В. Методология судебно-
баллистической диагностики и направления ее 
развития // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 2015. № 2 (66). С. 107-113. 

18. Кокин А.В., Ярмак К.В. Судебная балли-
стика и судебно-баллистическая экспертиза: учеб-
ник. М.: Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, 2018. 354 с. 

 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 71

 

ÓÄÊ 343.983.25 
ÁÁÊ 67.5 

@ À.Ê. Ëåáåäåâà. 2019 
 

Äèàãíîñòèêà îáëèêîâûõ õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè  
â ñóäåáíîé ôîíîñêîïè÷åñêîé ýêñïåðòèçå  

 
Diagnostics of Characteristics of Person’s Appearance  

in Forensic Phonoscopic Examination 

 
ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ, 
Ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê Ìîñêîâñêèé  
ãîñóäàðñòâåííûé þðèäè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà (ÌÃÞÀ) 

E-mail: tonya109@yandex.ru 
ANTONINA KONSTANTINOVNA LEBEDEVA, 
Lecturer of forensic examinations department, PhD in of law, Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL) 

E-mail: tonya109@yandex.ru  
 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. À.Ê. Ëåáåäåâà. Äèàãíîñòèêà îáëèêîâûõ õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè â ñóäåáíîé  
ôîíîñêîïè÷åñêîé ýêñïåðòèçå. Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè.  
2019/1. Ñ. 71—74. 

 
Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà íåêîòîðûì 
îñîáåííîñòÿì äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
â ñóäåáíîé ôîíîñêîïè÷åñêîé ýêñïåðòèçå. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëåíî âîçìîæíîñòÿì äèàãíîñòèêè 
îáëèêîâûõ õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè â óêàçàí-
íîé ýêñïåðòèçå. Ðàññìîòðåí òàêæå èñòîðè÷å-
ñêèé àñïåêò, ñâÿçàííûé ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè 
èññëåäîâàíèÿìè â ñóäåáíîé ýêñïåðòîëîãèè 
è êðèìèíàëèñòèêå. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ âàæíîñòü 
ðåøåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñóäåáíîé ôî-
íîñêîïè÷åñêîé ýêñïåðòèçû â ïðîöåññå ðàññëå-
äîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèé. 

Abstract. The article is deal with the peculiarities 
of diagnostic studies in forensic phonoscopic ex-
amination. Special attention is paid to the possibili-
ties of diagnostics of personality characteristics in 
this examination. The historical aspect related to 
the diagnostic studies in forensic expertology and 
criminalistics is also considered. The importance of 
solving diagnostic problems of forensic phonoscopic 
examination in the investigation of various crimes 
is emphasized. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ñóäåáíàÿ ôîíîñêîïè÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà, îáëèêîâûå õàðàêòåðèñòèêè, äèàã-
íîñòè÷åñêèå çàäà÷è, ñóäåáíàÿ ýêñïåðòîëîãèÿ 

Key words: Forensic phonoscopic examination, ap-
pearance characteristics, diagnostic tasks, forensic 
expertology 

 
 
 
Фонограмма, как источник криминалисти-

ческой информации, является важным объек-
том судебно-экспертного исследования, реше-
ние различных задач судебной фоноскопиче-
ской экспертизы может существенно облегчить 
процесс расследования и раскрытия различных 
преступлений (коррупционных, террористиче-
ских и т.д.). Чаще всего перед экспертом стоит 
задача, связанная с идентификацией диктора 
по фонограммам речи. К сожалению, имеют 

место случаи, когда фонограмма является не-
пригодной для идентификации (вследствие 
малой длительности, сильной зашумленности 
фонограммы и т.п.), или, когда отсутствуют 
образцы для сравнительного исследования, 
вследствие чего не представляется возможным 
осуществить идентификацию диктора по фо-
нограммам речи. 

В указанных обстоятельствах следует об-
ратить внимание на возможности диагности-
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ческих задач судебной фоноскопической 
экспертизы, например, по установлению об-
ликовых характеристик личности по фоно-
граммам речи. Успешное решение данной 
диагностической задачи позволяет получить 
ориентирующую информацию, которая мо-
жет быть необходима для успешного розыска 
проверяемого лица. 

Мы считаем, что с учетом современного 
уровня развития судебной экспертологии 
данная задача должна рассматриваться как 
один из примеров обратной диагностической 
задачи, решение которой, безусловно, пред-
ставляет определенную сложность на прак-
тике, так как поиск решения идет не от при-
чины к следствию, а, напротив, от следствия 
к причине. Таким образом, задача заключа-
ется в диагностике по имеющейся фоно-
грамме с записью голоса и речи неизвестного 
диктора определенных обликовых характери-
стик данного диктора в целях розыска лица, а 
впоследствии уже осуществления его иден-
тификации. 

Поясним, почему задачу судебно-эксперт-
ного исследования обликовых характеристик 
диктора мы относим именно к диагностиче-
ским. Указанная задача связана с установле-
нием определенных обликовых характеристик 
личности с учетом корреляции параметров 
речевого сигнала и облика человека. В про-
цессе анализа конкретных признаков, ото-
бразившихся в голосе и речи лица, мы стара-
емся определить некоторые характеристики, 
которые относятся к его облику (например, 
пол, возраст, уровень речевой культуры, пси-
хофизиологическое состояние, место форми-
рования речевого навыка диктора). Данная 
задача по своей сути не вписывается в рамки 
идентификационных задач, когда мы устанав-
ливаем индивидуально-конкретное тождество 
или групповую принадлежность. В нашем 
случае при установлении обликовых характе-
ристик личности «проводится сравнение  
и классификация выделенного вектора рече-
вых параметров с некими абстрактными зна-
ниями о группе или классе людей, объеди-
ненных по данному признаку, например, 
территориальному диалекту» [1, с. 63]. Таким 
образом, нам необходимо установить, к ка-
кой группе задач относится данный вид су-
дебно-экспертного исследования. 

На определенном этапе развития крими-
налистики учеными было принято решение, 
что «теория криминалистической идентифи-
кации не может быть признана общей теори-
ей криминалистики, ибо она не охватывает 
собой всех задач, решаемых криминалисти-
ческой наукой. Вне этой теории остаются, 
естественно, научные проблемы неиденти-
фикационного характера, а их исследование 
является, как известно, существенным эле-
ментом предмета криминалистики» [2, с. 17]. 
Соответственно, закономерно возник во-
прос, как именовать подобные неидентифи-
кационные задачи, каковы границы данных 
задач? 

Первым, кто предложил использовать 
понятие «криминалистическая диагностика», 
был В.А. Снетков, который применял данное 
понятие в значении распознавания. Крими-
налистическая диагностика в его работах оп-
ределялась как «учение о закономерностях 
распознавания криминалистических объек-
тов по их признакам» [3, с. 104], которое яв-
ляется по своей сути особым видом познава-
тельного процесса. 

Использование термина «диагностика» 
подвергалось в то время жесткой критике, 
однако по результатам научной дискуссии 
целесообразность использования данного 
термина в криминалистике и судебной экс-
пертологии была в результате обоснована. 

Кроме диагностических задач в теории 
криминалистики и судебной экспертологии 
выделялись классификационные задачи, ат-
рибутивные, ситуалогические, казуальные, 
нормативистские исследования. Сущность 
указанных задач в большой степени является 
именно частным случаем диагностических. 

Например, сущность классификацион-
ных задач определяли, как установление со-
ответствия объекта определенным заранее 
заданным характеристикам и отнесение его 
на этом основании к определенному классу, 
роду, виду, что по сути является просто част-
ным случаем диагностических задач, необхо-
димость выделять данные задачи, по нашему 
мнению, в отдельную группу отсутствует. 

В современной судебной экспертологии, 
как полагает профессор Е.Р. Россинская, 
сущность диагностических задач «состоит  
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в выявлении: механизма события; времени, 
способа и последовательности действий, со-
бытий, явлений, причинных связей между 
ними; природы, качественных и количест-
венных характеристик объектов, их свойств и 
признаков, не поддающихся непосредствен-
ному восприятию, и т.д.». Данное понятие 
постаралось включить в себя всевозможные 
аспекты диагностических исследований. Мы 
считаем, что на современном этапе развития 
судебной экспертологии деление экспертных 
задач по характеру основных целей эксперт-
ного исследования на идентификационные и 
диагностические представляется наиболее 
целесообразным. 

В соответствии с основными положения-
ми судебной экспертологии, задача по уста-
новлению обликовых характеристик лично-
сти по фонограммам речи относится к группе 
именно диагностических задач. Тем не ме-
нее, например, А.Ш. Каганов придерживает-
ся иной точки зрения и отмечает, что в каче-
стве примера классификационных задач мо-
жет рассматриваться «задача создания так 
называемого «речевого портрета»» [4, с. 8]. 
Понятие «речевой портрет» часто встречается 
в специальной литературе, по нашему мне-
нию, указанное понятие включает в себя за-
дачи, связанные с установлением пола, воз-
раста, профессии лица, его этнической при-
надлежности по фонограммам речи и неко-
торые другие характеристики. Однако мы 
хотели бы подчеркнуть, что категория клас-
сификационных задач для указанных выше 
характеристик крайне узка, и полностью за-
дача по созданию «речевого портрета» не 
может входить в данную группу. Вследствие 
этого, мы считаем, что задача по созданию 
речевого портрета является именно диагно-
стической, а классификационные задачи яв-
ляются лишь частным случаем диагностиче-
ских задач. Таким образом, не требуется вы-
делять классификационные задачи в отдель-
ную, самостоятельную группу. 

В судебной экспертологии диагностиче-
ские задачи делятся также по степени слож-
ности (на простые и сложные), на прямые и 
обратные. При решении прямых диагности-
ческих задач процесс познанию идет от при-
чины к следствию, обратных — наоборот, от 
следствия к причине. 

Диагностика определенных обликовых 
характеристик личности в процессе эксперт-
ного исследования фонограмм заключается  
в установлении корреляции параметров ре-
чевого сигнала и различных обликовых ха-
рактеристик диктора по определенным при-
знакам, которые отразились в его речевом 
сигнале, то есть при наличии необходимой 
совокупности диагностических признаков, 
проявившихся в голосе и речи лица, появ-
ляется возможность установить состояние 
лица, отклонение от нормы, личностные ха-
рактеристики. 

Таким образом, данная задача рассматри-
вается нами как один из примеров сложной 
обратной диагностической задачи — на ос-
нове признаков, отобразившихся в звуковом 
следе, мы реконструируем характеристики 
личности и некоторые состояния лица. Затем 
данные, полученные в результате ее реше-
ния, могут помочь получить ориентирующую 
информацию, которая так необходима для 
эффективного розыска проверяемого лица. 

По результатам судебно-экспертного ис-
следования обликовых характеристик лично-
сти, с учетом современного уровня развития 
теории и практики экспертных исследова-
ний, вывод формулируется в вероятной фор-
ме. Естественно-научные основы диагности-
ки обликовых характеристик личности, на 
базе которых установлены определенные за-
кономерности корреляции речевых и обли-
ковых характеристик, не могут обеспечить 
категоричности вывода. Например, мы зна-
ем, что в зависимости от пола лица размеры 
гортани и голосовых связок сильно отлича-
ются: у мужчин они крупнее, с увеличением 
толщины и длины голосовых связок, пони-
жается высота голоса, у женщин, соответст-
венно, уже и короче. Однако на практике 
встречаются иногда и женщины с низким 
голосом, и мужчины с высоким. На речь и 
голос лица влияет одновременно множество 
разнообразных факторов, мы не можем со 
100% вероятностью определить условия их 
происхождения. 

Еще раз подчеркнем, что при установлении 
обликовых характеристик диктора, мы исполь-
зуем именно корреляционные зависимости на 
основе методов криминалистической диагно-
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стики. Исследование производится не с ис-
пользованием вероятностно-статистических 
методов, а эвристических с учетом выявлен-
ных корреляционных зависимостей между 
речью и обликом лица. Вследствие этого, мы, 
к сожалению, не можем говорить о категори-
ческой форме вывода эксперта. 

Тем не менее, вероятная форма вывода 
ни в коей мере не снижает значимости данно-
го исследования для раскрытия и расследова-
ния преступлений. Полученный по результа-
там диагностического исследования речевой 
портрет позволяет осуществить розыск неиз-
вестных, установить личность преступника, а 
в некоторых случаях оправдать невиновных. 

На следующем этапе при условии успеш-
ного решения указанной диагностической за-
дачи, если результаты данного исследования 
позволили сузить круг проверяемых лиц, мож-
но установить групповую принадлежность на 
основе выявленных по фонограммам речи об-
ликовых характеристик личности, данная зада-
ча является уже идентификационной. 

Таким образом, необходимо уделять 
пристальное внимание возможностям ре-
шения диагностических задач, в том числе 
судебной фоноскопической экспертизы. 
Нельзя не согласиться с О.А. Соколовой, 
которая говорит, что именно «фундамен-
тальное изучение диагностических призна-
ков человека позволит активно применять 

их и в криминалистической методике при 
расследовании отдельных видов и групп пре-
ступлений» [5, с.149]. Только комплексное 
исследование голоса и речи лица и должная 
криминалистическая оценка выявленных 
диагностических признаков приведет к ус-
тановлению обликовых характеристик дик-
тора и в результате позволит получить не-
обходимую ориентирующую информацию 
для розыска неизвестных лиц, что будет 
способствовать расследованию и раскры-
тию преступлений. 
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Увеличение сложности и масштаба при-

менения сигнальных (пломбировочных) уст-
ройств, их машиночитаемые признаки, а так-
же современные информационные техноло-
гии способны предоставить принципиально 
новые возможности для проведения эксперт-
ных исследований сигнальных устройств. 

На практике используются не только су-
дебные, но и несудебные экспертизы. Несу-
дебные экспертизы назначаются по инициа-
тиве заинтересованной стороны и не связаны 
с гражданским, арбитражным или уголовным 
делом. Такие исследования могут быть ини-
циированы в рамках внутренних процедур 
организации, например, в связи с недостачей 
или страховым случаем. 

В следовой картине сигнальных уст-
ройств объективно отражаются характер дей-
ствий человека, обстоятельства совершения 
действий. Изучение следов позволяет рекон-
струировать механизм события, способ со-
вершения и сокрытия преступления, обста-
новку, мотивы и цели его совершения, даже 
особенности личности правонарушителя. 

Информационная криминалистическая 
функция сигнальных устройств выражена  
в совокупности двух групп признаков: под-
линности и целостности. Именно проверка 
этих двух групп признаков в совокупности  
и составляет сущность экспертного исследо-
вания сигнальных устройств. 
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Практика криминалистических исследо-
ваний сигнальных устройств показывает су-
щественную зависимость между тремя фак-
торами: качеством сигнальных устройств, 
навыками злоумышленника и квалификацией 
эксперта. 

Сигнальные устройства применяются в 
составе специальных систем поддержания 
утвержденных режимов обращения матери-
альных объектов. Не вызывает сомнений то 
обстоятельство, что такие системы, как, 
впрочем, и любые системы защиты, могут 
быть атакованы. 

Отметим одиннадцать типов атак на сис-
тему защиты, основанную на применении 
сигнальных устройств: 

1. Атака на основе манипуляций: 
1.1. Вскрытие устройств и повторная ус-

тановка; 
1.2. Вскрытие устройств и «маскировка 

следов вскрытия»; 
1.3. Вскрытие устройств и восстановление 

из частей других устройств. 
2. Подмена сигнального устройства на 

заводской дубликат. Другими словами, ис-
пользование завода-производителя для изго-
товления дубликата устройства, на основе 
всевозможных методов, включающих взлом 
и проход, тайные методы, подкуп, насилие 
или методы социотехники. 

3. Замена на похожее устройство другого 
производителя, включая изготовление копий 
сигнального устройства вне завода, а также с 
использованием частей заводских сигналь-
ных устройств. 

4. Атака с воздействием на маркировку: 
4.1. Подмена устройства на устройство с 

измененной маркировкой; 
4.2. Применение незаводсткой маркиров-

ки первично (на полученных заготовках); 
4.3. Подмена устройства на устройство с 

частично замененной маркировкой. 
5. Подмена документов, вмешательство  

в данные (такие, как серийный номер) сиг-
нальных устройств, в отчеты и объяснения 
результатов инспекции. Вмешательство в 
считыватель или верификатор сигнальных 
устройств, который основан на электронном 
или оптическом считывании для проверки 
наличия вмешательства. Для электронных 
сигнальных устройств вмешательство в раз-
личные компоненты, такие как датчики, 
микропроцессор, сигнальные цепи, источ-
ники питания и др. 

6. Предподготовка установки сигнального 
устройства; установка дефекта в устройство 
до его применения, который может быть ис-
пользован в дальнейшем. Этот «дефект» мо-
жет быть введен во время конструирования 
сигнального устройства, в процессе произ-
водства, перевозки, хранения или непосред-
ственно перед установкой. 

7. Сговор нескольких лиц в комбинации 
«документы и сигнальные устройства». 

8. Отвлечение внимания от истины (пе-
ренос внимания на другую компанию или 
подразделение, в том числе отнесение к стра-
ховому случаю). Попытки взлома с сабота-
жем процесса опечатывания: использование 
сотрудников или посторонних лиц для нару-
шения процесса опечатывания. 

9. Вмешательство в программу примене-
ния сигнальных устройств непосредственно, 
или с помощью неправильных указаний, для 
того, чтобы обнаружить, имеются ли ошибки 
в обнаружении вмешательства. Также может 
быть применено ожидание ошибки с ее по-
следующим использованием. 

10. Открытый срыв сигнальных устройств. 
11. Изъятие объекта защиты вместе  

с сигнальными устройствами. 
Обладая специальными знаниями в об-

ласти сигнальных устройств можно противо-
стоять всем типам атак. К примеру, сигналь-
ные устройства применяются при транспор-
тировке ценностей, существует достаточная 
судебная практика, где в качестве доказа-
тельств вины (или ее отсутствия) применя-
ются экспертные заключения по сигнальным 
устройствам. Также такие исследования на-
ходят свое применение во внутренних рас-
следованиях и при составлении доказатель-
ственной базы для страховых компаний. 

Например, согласно ст.64 АПК РФ в ка-
честве доказательств допускаются письмен-
ные и вещественные доказательства, заклю-
чения экспертов, аудио-видео записи, иные 
документы и материалы. В силу ст.89 АПК 
РФ иные документы и материалы могут быть 
доказательством, если содержат сведения 
(зафиксированные в письменной или иной 
форме, в том числе фото-видео-аудиозаписи 
и иные носители информации), имеющие 
значение для рассмотрения дела. 

Например, для исполнителя перевозки 
ценностей применение сигнальных устройств 
может быть существенным фактором и до-
казательственной базой при рассмотрении 
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претензий со стороны клиентов или страхо-
вых компании, поскольку ГК РФ устанавли-
вает презумпцию вины перевозчика, т.е. 
именно перевозчик должен доказывать свою 
невиновность. 

Как уже было сказано выше обязатель-
ным условием результативности защиты на 
основе применения сигнальных устройств 
является применение устройств, соответст-
вующих специальным требованиям. Пере-
числим некоторые из них: 

1. Наличие на каждом сигнальном уст-
ройстве знака производителя. 

Почему это важно? Знак производителя 
удостоверяет юридическое лицо-производи-
теля и не может быть применен другими 
производителями, т.к. этот знак должен быть 
юридически защищен. Также такой знак яв-
ляется необходимым признаком подлинности 
сигнальных устройств. Важность этого крите-
рия подтверждается и обязательным требова-
нием международного стандарта ISO 17712. 

2. Подлинность. 
Подлинность — это совокупность раз-

личных отличительных признаков, таких, 
например, как оригинальная форма устрой-
ства, метод изготовления, дополнительные 
специальные маркировочные признаки и т.п. 
Зачем это нужно? В процессе применения 
сигнальных устройств необходимо быстро 
различать оригинал от подделки. Таким об-
разом, комплекс достаточно сложных при-
знаков подлинности исключает возможность 
подделок или подмен. 

3. Целостность. 
Это свойство означает, что качество сиг-

нальных устройств обеспечивается тем, что 
при вскрытии, повторной установке и других 
манипуляциях следы несанкционированных 
действий будут очевидны. Это требование 
достигается не только конструкцией сиг-
нальных устройств, но и особой технологией 
производства. Такая технология должна 
обеспечивать однообразные производствен-
ные следы для всех типовых сигнальных уст-
ройств. При этом условии однозначно будут 
«читаться» следы криминального воздействия. 
Необходимо отметить также наличие специ-
фики следов нормальной эксплуатации. 

4. Уникальность. 
Этот критерий качества сигнального уст-

ройства обеспечивается уникальным непо-
вторяющимся серийным номером. Другими 
словами, производитель должен гарантиро-

вать свои процедуры контроля номеров сиг-
нальных устройств. 

Почему это важно? При использовании 
сигнальных устройств с уникальным серий-
ным номером у оператора процесса движе-
ния материальных объектов, устанавливаю-
щего сигнальное устройство, отсутствует 
вторая возможность установить сигнальное 
устройство, т.е. ни он и никто другой не мо-
жет сделать это еще один раз. Такое свойство 
качественных сигнальных устройств позво-
ляет контролировать контролеров. 

5. Всеобщий номерной учет. 
Ответственный производитель сигналь-

ных устройств должен обладать специальны-
ми методами фиксации фактов производства 
каждого сигнального устройства, а также 
фактов дистрибуции, т.е. когда, какой ком-
пании и какие сигнальные устройства были 
отгружены. 

Почему это необходимо? При расследо-
вании инцидента этот критерий качества по-
зволяет сузить круг подозреваемых лиц, час-
то вплоть до одного человека. 

6. Хранение на производстве образцов 
сравнения. 

Важным критерием качества сигнальных 
устройств является хранение образцов всех 
однотипных партий на производстве. 

Зачем это нужно? Есть случаи самых 
изощренных манипуляций с сигнальными 
устройствами, при которых необходимо про-
водить криминалистическую экспертизу сиг-
нальных устройств — носителей криминали-
стически значимой информации. 

Наличие этого критерия качества сиг-
нального устройства дает устойчивую уве-
ренность в установлении факта криминаль-
ного вскрытия и повторного навешивания. 

7. Качество материалов и процесса про-
изводства. 

Качество сигнальных устройств обеспе-
чено качеством оборудования, устойчивым 
процессом производства, качеством приме-
няемых для изготовления сигнальных уст-
ройств материалов, уровнем оснащенности 
современным оборудованием и методиками 
работы служб проверки качества, поддержа-
нием высоких эксплуатационных характери-
стик, таких, например, как морозостойкость, 
усилие на разрыв, усилие установки, техно-
логичность установки и другие. 

Хотя логика использования специальных 
знаний для проведения экспертиз говорит, 
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что назначение эксперта по производству 
экспертных исследований должно опираться 
на его специальные знания в области необ-
ходимых экспертных исследований, мы хо-
тим отметить, что на практике это не всегда 
так. Часто для проведения экспертных ис-
следований сигнальных устройств привлека-
ются эксперты, обладающие специальными 
знаниями не в области сигнальных уст-
ройств, а в области запирающих механизмов 
и замков, а также других объектов трасологи-
ческой экспертизы. Мы разделяем положе-
ние, высказанное автором комментария  
к АПК РФ, что «лицо, не располагающее не-
обходимыми специальными познаниями в 
соответствующей области, не может высту-
пать в качестве эксперта. Эксперт, в отличие 
от свидетеля, как правило, воспринимает не 
факты, имеющие юридическое значение,  
а доказательственные факты. Процессу фор-
мирования заключения эксперта предшест-
вует процесс формирования воспринимае-
мых и исследуемых экспертом доказательств 
(объектов экспертизы). Дефекты в формиро-
вании объектов экспертизы неизбежно вле-
кут за собой и дефектность заключения экс-
перта. Эксперт не только воспринимает оп-
ределенные сведения, но и оценивает их с 
точки зрения своих научных знаний о связях 
явлений, познавая в результате такой оценки 
новые факты»1. 

Судебная экспертиза сигнальных уст-
ройств — это процессуальное использование 
специальных знаний о сигнальных устройст-
вах и форма получения доказательств. 

Задачей судебных экспертиз сигнальных 
устройств является исследование конкретно-
го сигнального устройства, фигурирующего в 
деле о правонарушении или преступлении и 
получение ответов на вопросы ситуационно-
го, идентификационного и диагностического 
характера, помогающих получить доказа-
тельственную или ориентирующую инфор-
мацию, сужающую круг подозреваемых лиц2. 

Этот вид исследований проводится с ис-
пользованием специальных знаний о конст-
рукции сигнального устройства, технологии 
его производства, процедурах применения, 
характере и месторасположении следов ма-
нипуляций, например, подделок и наруше-
ния целостности. 

Вопросы, которые будут поставлены пе-
ред экспертами, должны, как и при экспер-
тизах других объектов, помочь поиску исти-

ны по делу. Поэтому вопросы должны учи-
тывать уже имеющуюся по делу информацию 
и быть однозначны, понятны эксперту и не 
выходить за рамки его компетенции. 

С помощью экспертного исследования 
сигнальных устройств в рамках судебной 
экспертизы можно ответить на типичные ди-
агностические вопросы. Для сигнальных уст-
ройств это могут быть: 

 имело ли место криминальное вскры-
тие и повторное навешивание сигналь-
ного устройства? 

 имеет ли сигнальное устройство какие-
либо повреждения? 

 каким способом повреждено сигналь-
ное устройство? 

 каким орудием оставлены следы (по-
вреждения) на представленном сиг-
нальном устройстве? 

 какой матрицей, и каким способом на-
носилась маркировка на сигнальном 
устройстве? 

 имеются ли повреждения, подверга-
лось ли сигнальное устройство разрезу, 
разрыву, перетиранию, излому, под-
клеиванию и пр.? 

 является ли данное сигнальное устрой-
ство поддельным целиком или только 
его элементы? 

 сколько раз представленное сигнальное 
устройство накладывалось на упаковки? 

 предприятие-изготовитель данного сиг-
нального устройства? 

 когда сигнальное устройство было из-
готовлено? 

 где используются сигнальные устрой-
ства, аналогичные представленному 
образцу, с какой целью? 

 имеются ли на представленном образце 
сигнального устройства какие-либо чи-
таемые маркировочные обозначения, 
свидетельствующие об изготовителе, 
если да, то какие именно? 

В целом для эксперта в области сигналь-
ных устройств необходимо иметь знания в 
следующих направлениях: назначение и 
функции сигнальных устройств, их конст-
рукции, особенности применения, произво-
дители, технологии производства, техноло-
гии применения, способы вскрытия и маски-
ровки следов вскрытия, все типы атак на сис-
тему применения сигнальных устройств, 
главные критерии качества сигнальных уст-
ройств, специальные знания по определению 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 79

криминальных следов на сигнальных устрой-
ствах, особенности применяемых материа-
лов, особенности родовых и индивидуаль-
ных признаков сигнальных устройств, экс-
пертная практика по исследованию сиг-
нальных устройств. 

На современном этапе развития сигналь-
ных устройств и систем их применения необ-
ходимо отметить важный фактор: нарастаю-
щий объем специальных знаний. Представ-
ляется необходимым создание автоматизиро-
ванных систем, нацеленных не только на по-
мощь экспертам, но и на самостоятельное 
функционирование по определению состоя-
ния сигнальных устройств, проведению ана-
литических сопоставлений, а также инициа-
ции информации в режиме реального време-
ни об инцидентах. 

Перечислим некоторые составляющие 
части систем, направленных на автоматиза-
цию, в том числе диагностических исследо-
ваний сигнальных устройств. 

1. Научно-методическое обеспечение, 
которое включает в себя методы, способы, 
методики, алгоритмы снятия информации, 
обработки и представления данных. 

2. Техническое обеспечение, которое 
включает в себя комплекс используемых 
технических средств: компьютеры, сканеры, 
антенны, считыватели RFID, фото- и видео-
аппаратура. 

3. Специальное программное обеспечение, 
реализующее все необходимые алгоритмы. 

4. Информационное обеспечение вклю-
чает в себя различного рода базы данных, 
информационно-поисковые системы, спра-
вочные системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Метрологическое обеспечение должно 
содержать необходимую аппаратуру, мето-
дические материалы, инструкции, предна-
значенные для обеспечения необходимых 
метрологических характеристик системы, 
точности и достоверности измерительной 
информации. 

Таким образом, за счет автоматизации, 
эффективность применения сигнальных уст-
ройств может быть существенно увеличена, а 
трудоемкости процесса криминалистическо-
го исследования сигнальных устройств зна-
чительно снижена. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâðå-
ìåííîå ñîñòîÿíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïî÷åðêà. Àíàëèçèðóÿ åãî, àâòîð ôîêóñèðóåòñÿ 
íà ðàññìîòðåíèè îñíîâíûõ òðóäîâ â ýòîé îá-
ëàñòè, óêàçûâàåò âêëàä ó÷åíûõ â èññëåäîâà-
íèè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ. Íàìå÷åíû ïåðñïåêòèâû 
ðàçâèòèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî-
÷åðêà â íàó÷íîì, ìåòîäè÷åñêîì è îðãàíèçàöèîí-
íîì àñïåêòå. 

Abstract. The article discusses the current state of 
diagnostic studies of handwriting. Analyzing it, 
the author focuses on the consideration of major 
works in this area, indicates the contribution of 
scientists in the study of this direction. Outlined 
the prospects for the development of diagnostic 
studies of handwriting in the scientific, methodo-
logical and organizational aspects. 
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С начала 70-х гг. ХХ века работа ученых  

и практиков в области судебного почеркове-
дения сосредоточилась на диагностических 
исследованиях. Эти исследования стали рас-
сматриваться в качестве самостоятельного 
направления при производстве судебных 
экспертиз, поскольку решение подобных за-
дач стало востребованным в экспертной 
практике. 

Первоначально накопление знаний о по-
черке строилось на изучении физиологиче-
ских законов процесса письма в целом, без 
выделения каких-либо приоритетов в решении 

определенных задач. Однако следует заме-
тить, что первоочередной целью всех прово-
димых исследований, всегда являлось прове-
дение идентификации. В то время как запросы 
оперативно-розыскной и следственной прак-
тики все больше стали затрагивать сведения о 
личности преступника. С увеличением по-
требности правоприменителя, а также нако-
плением знаний, ученые стали обращать 
внимание и на возможность проведения ди-
агностических исследований по почерку, тем 
самым определяя дальнейшее направление 
развития почерковедения. 
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Разрабатывались направления, связанные 
с проблемой решения диагностических (не-
идентификационных) задач судебно-почер-
коведческой экспертизы. Активно изучались 
возможности такого рода исследований, оп-
ределялись как общие: предмет и задачи, так и 
рассматривались более конкретные проблем-
ные вопросы: определение характера влияния 
свойств пишущего прибора на признаки по-
черка, возможности установления автоподло-
га и подражания при исследовании подписей, 
определение физической усталости, необыч-
ного психофизиологического состояния, со-
стояния алкогольного или наркотического 
опьянения, определенных заболеваний и др. 

Современное состояние и перспективы 
развития судебно-почерковедческой диагно-
стики могут рассматриваться в различных 
аспектах: научном, методическом, организа-
ционном. 

При этом, научные основы диагностиче-
ской судебно-почерковедческой экспертизы 
пока окончательно не сформировались. Опре-
делены базовые понятия объектов и задач ди-
агностической экспертизы, разработаны осно-
вы систематизации диагностических призна-
ков, подготовлен ряд методических рекомен-
даций по решению диагностических задач. 

Всеми исследователями предмет судебно-
почерковедческой диагностики рассматривает-
ся как составная часть предмета теории судеб-
но-почерковедческой экспертизы или судебно-
го почерковедения. Однако единого мнения 
относительно содержания предмета исследо-
вания пока не сформировано. Так, еще в 1972 
году Л.Е. Ароцкер, определил предмет судеб-
но-почерковедческих неидентификационных 
исследований как «…установление внешней 
обстановки и условий выполнения рукописи; 
установление внутреннего состояния писав-
шего; а также иных обстоятельств неиденти-
фикационного характера» [1, c. 7]. 

Накопленный в последующем теоретиче-
ский материал послужил базой для подготов-
ки и издания ряда пособий для экспертов, 
следователей и судей, а экспериментальные 
исследования и теоретические обобщения 
позволили сформулировать основные поло-
жения судебно-почерковедческой диагно-
стики как частной теории науки судебного 
почерковедения. 

Вопросы теории и практики судебно-
почерковедческой диагностики были пред-
метом многих ученых. Этот вопрос также 

исследовался в трудах А.А. Куприяновой, 
В.В. Сёрегина, В.Ф. Орловой. В монографии 
«Судебно-почерковедческая диагностика» [2] 
нашли отражение наиболее полно разработан-
ные на настоящий момент: анализ историче-
ских предпосылок формирования данного на-
правления, науковедческие положения (пред-
мет, задачи, объекты, система диагностики как 
части судебного почерковедения), предмет, 
задачи, объекты, научно-методические основы 
судебно-почерковедческой диагностической 
экспертизы (общая схема исследования, ва-
рианты ее построения в зависимости от кон-
кретных экспертных задач, отражение в за-
ключениях эксперта результатов диагности-
ческого исследования). 

Не менее важным вкладом в развитие су-
дебно-почерковедческой диагностики стал вы-
ход в свет второго издания энциклопедическо-
го Словаря основных терминов судебно-
почерковедческой экспертизы. Первый сло-
варь терминов судебно-почерковедческой экс-
пертизы вышел в свет в 1981 году и содержал 
234 термина. В настоящее время существует 
дополненная и переработанная версия словаря 
основных терминов судебно-почерковедчес-
кой экспертизы. Это издание носит энцикло-
педический характер, содержит 406 статей и 
отражает современный уровень теории и прак-
тики судебно-почерковедческой экспертизы. 

В отличие от первого издания в новом 
словаре содержатся понятия, непосредствен-
но связанные с теорией и практикой судеб-
но-почерковедческой диагностики. Судебно-
почерковедческая диагностика на современ-
ном этапе постоянно пополняет свой терми-
нологический аппарат за счет интеграции 
знаний из других наук. Так как эта область 
знаний все время развивается, то необходимо 
своевременно вносить дополнения в Словарь 
для унификации понятий и терминов. 

На современном этапе методический ас-
пект почерковедческой диагностики представ-
лен исследованиями Ю.Н. Погибко, А.Н. Ге-
расимова и Л.В. Сидельниковой, С.Ю. Алек-
совского и Я.В. Комиссаровой. 

Научно-методические основы судебно-
почерковедческой диагностики получили так-
же свое развитие в монографии М.В. Бобовки-
на [3], посвященной криминалистическому 
исследованию письма лиц, находящихся  
в психопатологических состояниях. 

Его исследования позволили выделить  
и систематизировать качественные особен-
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ности письма лиц, находящихся в психопато-
логических состояниях, определить показате-
ли частоты встречаемости «патологических» 
признаков письма и показатели информатив-
ной (дифференциальной) значимости «пато-
логических» признаков письма. 

Экспертная практика свидетельствует о 
росте числа судебно-почерковедческих экс-
пертиз, в которых диагностические исследо-
вания являются самостоятельной экспертной 
задачей, а не служат лишь этапом идентифи-
кационных исследований почерка. Особенно 
востребованным является назначение экспер-
тиз с целью установить состояние писавшего 
лица (алкогольное или наркотическое опья-
нение и т.п.). Данные задачи решаются с ис-
пользованием разрозненных экспертных ме-
тодик, не объединенных пока в единую сис-
тему судебно-почерковедческой диагностики. 

Развитию основ судебно-почерковедчес-
кой экспертизы в целом будет способство-
вать и уточнение теории диагностических 
исследований почерка. Выявление связи по-
черка и личностных свойств (характеристик), 
типологии личности, позволит в том числе 
определять и личностные качества лица-
исполнителя рукописного текста, его психо-
физиологические и патологические состоя-
ния, а также расширит знания в части уста-
новления диагностических признаков обста-
новочных факторов исполнения рукописи. 

Мы не разделяем позицию В.Ф. Орловой 
о том, что на современном уровне развития 
судебного почерковедения выделять из диаг-
ностических исследований установление по 
почерку личностных свойств, нецелесооб-
разно [2, с. 11]. Наоборот, необходима более 
определенная дифференциация знаний и вы-
деление самостоятельного подвида диагно-
стики – учения об установлении свойств (ха-
рактеристик) личности по почерку. Это мо-
жет дать необходимый толчок к дальнейшему 
развитию указанного направления. 

Это подтверждается ростом научных работ, 
посвященных этой тематике. В частности, 
Е.С. Симаковой, О.А. Поповой, С.Н. Петро-
вой. Необходимы дальнейшие научные и экс-
периментальные исследования, для разработки 
методических основ установления по почерку 
свойств исполнителя рукописи. Имеющиеся 
авторские методики диагностирования психо-
логических свойств исполнителя рукописи по 
почерку носят фрагментарный характер. Без-
условно, исследователями проведена большая 
работа, но поиск закономерностей отражения 
свойств и состояний лица в почерке, на наш 

взгляд, все еще является актуальной задачей. 
Запрос следственной и судебной практик отно-
сительно решения этого вопроса очень высок. 

Представления о современном состоянии 
судебно-почерковедческой диагностики, пер-
спективе ее дальнейшего развития связаны с 
процессом накопления, углубления и расши-
рения знаний, переходом их на более высо-
кую качественную ступень. Дальнейшее уче-
ние о почерке как об объекте экспертного 
исследования исходит из того, что информа-
ционное содержание данного объекта еще не 
раскрыто. 

Почерк как явление психофизиологиче-
ской природы, основанное на функциональ-
но-динамическом комплексе письменно-
двигательных навыков, является настолько 
многокомпонентным, сложным и систем-
ным, что исчерпать знания о нем на совре-
менном уровне развития науки пока не уда-
ется; остается значительный запас еще не 
выявленной и не использованной в крими-
налистических целях информации. 

Именно поэтому основой проведения на-
учно-исследовательских работ являются ин-
теграция и активная творческая переработка 
новейших достижений наук естественного 
профиля (физиологии, анатомии, биомеха-
ники и т.д.), психологии, филологии, а также 
накопление эмпирического материала, экспе-
рименты и обобщение экспертной практики. 

Для решения проблемы установления 
взаимосвязи между признаками почерка  
и особенностями личности требуются совме-
стные усилия физиологов, психиатров, психо-
логов и почерковедов, а также более совер-
шенные технические средства. 

Таким образом, дальнейшее развитие су-
дебно-почерковедческой диагностики как 
частной теории науки судебно-экспертной 
области знаний – это, прежде всего, дальней-
шая разработка ее научных и методических 
основ, предполагающая решение как общетео-
ретических, так и прикладных проблем. 
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Abstract. The article deals with different points of 
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information technology, the current state of infor-
mation technology in forensic activities. 
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В настоящее время в связи с глобальным 

переходом человечества к информационному 
обществу информационные технологии ста-
ли очень активно использоваться во всех 
сферах деятельности. Данное обстоятельство 
предлагает пересматривать все общественные 
отношения, независимо от того давно ли они 
сложились или сформировались недавно. 
Происходить постоянное внедрение новых 
технологий во все сферы государственной, 
общественной и частной жизни людей. Дан-

ное направление актуально для государства и 
интерес к нему подтверждается растущим 
количеством законодательных актов в облас-
ти информации, а также разработкой раз-
личных государственных программ, посвя-
щенных информационному развитию. Так 
одним из направлений внедрения современ-
ных информационных технологий является 
экспертно-криминалистическая деятельность 
правоохранительных органов, результат работы 
которых, напрямую зависит от сбора, обработ-
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ки и передачи криминалистически значимой 
информации. 

Что же такое информационные техноло-
гии? Для начала хотелось бы остановится на 
составляющих этого понятия: информация и 
технологии. 

Информация (от лат. informatio) — это 
сведения, сообщения о каком-либо событии, 
деятельности и т.д. С точки зрения же права, 
понятие «информации» закреплено в Феде-
ральном законе «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции», в содержании которого информация оп-
ределятся как сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления [20]. 

На сегодняшний день понятие информа-
ции рассмотрено в большом количестве ли-
тературных источников. В нашей статье мы 
остановимся только на тех, которые тем ли 
иным образом пересекаются с направлением 
экспертно-криминалистической деятельности. 

Так В.М. Боер и О.Г. Павельева считают, 
что еще в XIX веке термин информация про-
исходил от слов: «ин» — в; и «форма» — об-
раз, вид, то есть информация — это то, что 
вносит в форму и сегодня информация пред-
ставляет собой явление всеобщего характера, 
которое практически во всех областях чело-
веческого знания имеется собственное опре-
деление и специфика которого зависит от 
особенностей объекта приложения. [4] 

А авторский коллектив под руководством 
С.В. Симоновича под информацией пони-
мают динамический объект, продукт взаимо-
действия данных и методов, рассмотренный 
в контексте этого взаимодействия [17]. 

В свою очередь авторы книги «Базы дан-
ных. Интеллектуальная обработка информа-
ции» считают, что информация интерпрети-
руется в двух значениях: в обыденном как 
сведения (сообщения, известия), передавае-
мые людьми устным, письменным или иным 
способом (с помощью условных сигналов и 
т.п.) и осведомляющие о чем-нибудь; и в на-
учном как обмен этими сведениями между 
людьми, человеком и автоматом, автоматом 
и автоматом» [6]. 

Если мы обратимся к учебному изданию, 
то, например, И.Л. Бачило в своем пособии 
дает определение информации, как непре-
менном условии жизни и деятельности чело-
века, предмета его внимания и развития.  
И считает, что информация существует 
столько же, сколько сам человек, и сопрово-
ждает все его действия и отношения. Это 
своеобразная среда, обеспечивающая суще-

ствование человека, не менее важная, чем 
воздух, земля, вода, вся биосфера» [3]. 

С точки зрения, философского словаря, а 
мы не можем не обратится к нему, так как 
любое понятие должно быть рассмотрено и с 
этой точки зрения. Информация — это взаи-
модействие, отражение, познание; в инфор-
матике — это сведения об объектах и явлени-
ях окружающей среды, их параметрах, свой-
ствах и состоянии, которые уменьшают 
имеющуюся о них степень неопределенно-
сти, неполноты знаний; в кибернетике зна-
чение понятия информация тесно связано с 
процессами управления, протекающими в 
сложных системах; в бытовом смысле — это 
любые сведения и сообщения об окружаю-
щей действительности и протекающих в ней 
процессах [11]. 

Что же касается, ведущих ученых в облас-
ти судебной экспертизы, то Е.Р. Россинская 
считает, что под информацией в криминали-
стике понимаются фактические данные, на-
ходящиеся в причинно-следственной связи с 
событием преступления и характеризующие 
способ его совершения, лиц, его совершив-
ших, предметы преступного посягательства, 
орудия преступления и тому подобные об-
стоятельства [15]. 

Авторы учебного пособия: Криминали-
стика. Учебник для вузов. Под редакцией 
Р.С. Белкина считают, что под этой инфор-
мацией в первую очередь понимаются фак-
тические данные или сведения, находящиеся 
в причинно-следственной связи с событием 
преступления и характеризующие способ его 
совершения, лиц, его совершивших, предме-
ты преступного посягательства, орудия пре-
ступления и тому подобные обстоятельства, 
которые называют актуально криминалисти-
чески значимыми [1]. 

М.Г. Михайловский дает следующее по-
нятие информации: информация должна от-
вечать следующим основным требованиям: 
во-первых, она должна быть достоверной, то 
есть обладать свойствами, не иметь скрытых 
ошибок и не иметь искажений действитель-
ности; во-вторых, информация должна быть 
адекватной, то есть обладать свойством соот-
ветствовать состоянию действительности; в-
третьих, она должна быть оперативной, то 
есть обладать свойством соответствовать 
временным характеристикам действительно-
сти, которую отображает; в-четвертых, ин-
формация должна быть достаточной, то есть 
обладать свойством достаточно полно ото-
бражать действительность [12]. 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 85

Итак, мы видим, что понятие «информа-
ция» многогранно, но среди множества тер-
минов прослеживается общее понимание ин-
формации как сведений (сообщений, данных) 
воспринимаемые человеком и (или) специ-
альными устройствами как отражение фактов 
материального или духовного мира в процессе 
коммуникации, с точки зрения криминали-
стике эти сведения (данные, сообщения) на-
ходятся в причинно-следственной связи с со-
бытием преступления. 

Далее нам хотелось бы остановиться на 
содержании понятия технологии. 

Технология (от греч. techne — искусство, 
мастерство, умение и logos — учение) система 
знаний о способах и средствах обработки и 
качественного преобразования объекта. 

В словаре С.И. Ожегова термин «техноло-
гия» рассматривается как совокупность про-
изводственных методов и процессов в опре-
деленной отрасли производства, а также на-
учное описание способов производства [13]. 

Ведущие криминалисты Н.П. Майлис, 
А.М. Зинин дают следующие определения: 
«технология — это совокупность методов ра-
боты с какими-либо объектами в процессе 
определенной профессиональной деятельно-
сти в целях достижения ее результатов. Экс-
пертная технология — совокупность осуще-
ствляемых в определенной последовательно-
сти операций, действий, выполняемых на 
основе специальных познаний, в связи с 
проведением исследования каких — либо 
объектов, являющихся вещественными дока-
зательствами, в целях поиска ответов на по-
ставленные перед экспертом вопросы» [8]. 

Однако, М.Я. Сегай и В.К. Стринжа под 
экспертной технологией понимает совокуп-
ность правил, приемов и рекомендаций по 
обеспечению эффективного производства 
судебных экспертиз в судебно-экспертных 
учреждениях любого профиля и ранга [16]. 

И наконец, рассмотрев составляющие 
информационных технологий перейдем не-
посредственно к понятию информационных 
технологий. 

Информационные технологии (от англ. 
information technology)  — широкий класс 
дисциплин и областей деятельности, отно-
сящихся к технологиям создания, управле-
ния и обработки данных, в том числе с при-
менением вычислительной техники. 

В Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» информационные технологии 
определяется как процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов [20]. 

Современные исследователи справедливо 
обращают внимание на то, что «информаци-
онные технологии нельзя более рассматри-
вать как нечто принадлежащее исключитель-
но миру техники, ибо они настолько глубоко 
проникли в жизнь людей, вплелись в саму 
ткань ее повседневности, что вычленить их 
из общего мировоззренческого и культуроло-
гического контекста уже не представляется 
возможным» [7]. 

Е.П. Ищенко, А.А. Топорков дают сле-
дующие понятие: информационные техноло-
гии представляют собой совокупность аппа-
ратного обеспечения — технических средств 
управления информационными ресурсами, 
комплекса программных средств и организа-
ционно-методического обеспечения [10]. 

Информационные технологии, согласно 
определению, принятому ЮНЕСКО, — это 
комплекс взаимосвязанных, научных, техно-
логических, инженерных дисциплин, изу-
чающих методы эффективной организации 
труда людей, занятых обработкой и 199 хра-
нением информации; вычислительную тех-
нику и методы организации и взаимодейст-
вия с людьми и производственным оборудо-
ванием, их практические приложения, а так-
же связанные со всем этим социальные, эко-
номические и культурные проблемы. 

Обобщая эти определения можно сфор-
мулировать наиболее полное понятие ин-
формационных технологий. На наш взгляд 
информационные технологии — это сово-
купность методов и средств, объединенных в 
технологический комплекс, обеспечиваю-
щий все информационные процессы, к кото-
рым относятся получение, сбор, передача, 
обработка, накопление, хранение, представ-
ление и использование информации, осуще-
ствляемые в интересах пользователя. 

Информационные технологии использу-
ются человечеством с момента своего появле-
ния, вопросы информационных технологий в 
экспертно-криминалистической деятельно-
сти, поднимались в конце 60-х г. XX века, са-
мо понятие «информационные технологии» 
появилось относительно недавно в 80-х гг. 
XX века почти одновременно с понятиями 
«компьютерные технологии». 

По мнению российских ученых Т.Б. Аверь-
яновой, Р.С. Белкина и Ю.Г. Корухова, тен-
денции развития общей теории криминали-
стики определяют в первую очередь совре-
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менные представления о синтетической при-
роде науки и охватывают дальнейшее изучение 
закономерностей, составляющих ее предмет, 
а именно: 

 механизма преступления; 
 движения потоков криминалистически 
значимой информации и в связи с этим 
возможности новых информационных 
технологий; 

 совершенствование криминалистиче-
ской систематики; 

 унификация языка науки на основании 
внедрения компьютерных технологий  
и др. [2]. 

Указанным объясняется необходимость 
развития основ теоретического обоснования 
и методов реализации криминалистических 
информационных технологий, которые могут 
быть полезными в правоприменении и в 
иных видах юридической деятельности. При 
этом, как отмечает М.П. Яблоков, следует 
учитывать, что создать наиболее эффектив-
ные информационные технологии поиска, 
сбора, анализа и взвешенного использования 
доказательственной и другой криминалисти-
чески значимой и любой иной фактической 
юридической информации не только при 
расследовании преступлений, но и при осу-
ществлении других видов юридической дея-
тельности позволяет именно поисково-
познавательное так называемое криминали-
стическое мышление [19]. 

Таким образом целью информационных 
технологий является получение, сбор, пере-
дача, обработка, накопление, хранение, 
представление, использование и обмен ин-
формации для ее анализа человеком и приня-
тие действий или решений. А цель информа-
ционных технологий в экспертно-кримина-
листической деятельности направлена на ре-
шение экспертных задач. 

Список литературы 

1. Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. 
Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, профессора Р.С. Бел-
кина. М.: Изд-во НОРМА (Изд.группа НОРМА-
ИНФРА • М),2000. 990 с. 2000. 

2. Аверьянова Т.Б., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., 
Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для 
вузов / под ред. Р.С. Белкина. [2-е изд., перераб. и 
доп.]. М.: Норма, 2005. 992 с. 

3. Бачило И.Л. Информационное право основы 
практической информатики. Учебное пособие. М. 
2003. С. 14. 

4. Боер В.М., Павельева О.Г. Информационное 
право: учеб.пособие. Ч. 1. ГУАП. СПб. 2006. С. 5. 

5. Борисов А.Б. Большой экономический сло-
варь. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Книжный мир, 
2006. С. 730. 

6. Гареев А.Ф., Корнеев В.В., Райх В.В., Васю-
тин С.В. Базы данных. Интеллектуальная обра-
ботка информации. М.: Нолидж, 2003. С. 10. 

7. Емелин В.А. Новые информационные техно-
логии в контексте постмодернистской философии: 
Дис. … канд. филос. наук. М.: МГУ, 1999. С. 32. 

8. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспер-
тиза. Учебник. М.: 2002. С. 126. 

9. Криминалистика: учеб. пособ. / под общ. ред. 
С.М. Колотушкина. М.: Изд.-торг. корп. «Дашков и 
К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2012. 464 С. 

10. «Криминалистика: Учебник» (2-е изд., испр., 
доп. и перераб.). Ищенко Е.П., Топорков А.А. / под 
ред. Е.П. Ищенко М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. 
784 с. 

11. Макарова Н.В. Информатика. Учебник. 
/Под ред. проф. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и 
статистика, 1999. С. 12. 

12. Михайловский М.Г. Актуальные вопросы 
информационного обеспечения законодательной 
деятельности //«Информационное право». М., 2006. 
№ 1. С. 5. 

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 
1986. С. 364. 

14. Пащенко О.И. Информационные техноло-
гии в образовании. Учебно-метод. пособие. Нижне-
вартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. 227 с. 

15. Россинская Е.Р. Криминалистическая реги-
страция //Курс лекции по криминалистике. Вып.4. 
М.: Юридический институт МВД России. 1995.  
С. 62-63. 

16. Сегай М.Я., Стринжа В.К. О структуре экс-
пертного познания // Криминалистика и судебная 
экспертиза. Киев, 1985. Вып. 31. С. 7. 

17. Симонович С.В. Информатика для юристов 
и экономистов / Симонович С.В. и др. СПб.: Пи-
тер, 2006. 688 с. 

18. Шеннон К. Математическая теория связи/ 
Работы по теории информации и кибернетики: 
М.:ИЛ. 1963. С. 243-332. 

19. Яблоков Н.П. Основные тенденции разви-
тия криминалистики как науки и учебной дисцип-
лины в современной России / Н.П. Яблоков // Со-
временное состояние и развитие криминалистики: 
сб. науч. тр. / под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Ше-
питько. Х.: Апостиль, 2012. С. 55-71. 

20. ФЗ от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.07.2018). 

 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 87

 

ÓÄÊ 343.983 
ÁÁÊ  65 

@ Ä.È. Ïàêàëèíà. 2019 
 

Ïðîáëåìû äèàãíîñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ  
îòòèñêîâ óäîñòîâåðèòåëüíûõ ïå÷àòíûõ ôîðì  

 
Problems of Diagnostic Research  

of Prints of Authentic Printed Forms 

 
ÄÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÏÀÊÀËÈÍÀ, 
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èññëåäîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ó÷åáíî-íàó÷íîãî êîìïëåêñà ñóäåáíîé 
ýêñïåðòèçû Ìîñêîâñêèé Óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ 

E-mail: dina_pakalina@mail.ru 
DINA IVANOVNA PAKALINA, 
senior lecturer of department of document examination Moscow University of the Ministry of Interior 
of the Russia named after V.Y. Kikotya 

E-mail: dina_pakalina@mail.ru  
 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Ä.È. Ïàêàëèíà. Ïðîáëåìû äèàãíîñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îòòèñêîâ  
óäîñòîâåðèòåëüíûõ ïå÷àòíûõ ôîðì. Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî: ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè.  
2019/1. Ñ. 87—89. 

 
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå 
ïðîáëåìû óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà èìèòàöèè îò-
òèñêîâ â äîêóìåíòå, óñòàíîâëåíèÿ ñïîñîáà 
èçãîòîâëåíèÿ ïå÷àòíûõ ôîðì è äàâíîñòè íàíå-
ñåíèÿ îòòèñêîâ. 
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Важную роль в борьбе с преступлениями, 

связанными с подделкой документов, играет 
технико-криминалистическая экспертиза до-
кументов. Оттиски печатей и штампов являют-
ся реквизитами многих документов и служат 
для удостоверения изложенных в документах 
фактов, т.е. такие оттиски являются своего ро-
да средствами защиты документов от подлога и 
поэтому тоже могут стать объектами исследо-
вания. Как показывает экспертная практика, 
оттиски удостоверительных печатных форм 
являются одним из наиболее распространен-
ных объектов технико-криминалистической 
экспертизы документов. 

Методика экспертного исследования от-
тисков удостоверительных печатных форм [1, 

с. 323] предполагает решение следующих ди-
агностических задач: 

 установление факта имитации оттисков 
в документе; 

 установление способа изготовления удо-
стоверительной печатной формы, кото-
рой нанесены оттиски в документе; 

 установление времени нанесения от-
тисков. 

Решение задачи, связанной с установле-
нием факта наличия или отсутствия имита-
ции оттисков в документе, может быть как 
самостоятельной задачей, так и являться обя-
зательным этапом при решении других диаг-
ностических или идентификационных задач. 
Оттиском является изображение, оставленное 
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удостоверительной печатной формой, печа-
тающие элементы которой окрашены штем-
пельной краской. Удостоверительные печат-
ные формы по своему строению в большин-
стве случаев (кроме красконаполненных пе-
чатей и штампов) являются формами высо-
кой печати, следовательно, в оттисках необ-
ходимо установить признаки высокой печати 
и штемпельной краски. Трудности их опре-
деления заключаются в том, что удостовери-
тельные печатные формы являются эластич-
ными формами, изготовленными из резины 
или полимера, и поэтому такие признаки вы-
сокой печати, как «наличие деформации бу-
маги в виде вдавленности на лицевой сторо-
не» и «наличие красочного бортика» будут 
отсутствовать. Вывод о нанесении оттиска 
удостоверительной печатной формой делает-
ся при наличии признаков неравномерного 
распределения красящего вещества, четкости 
и относительной ровности краев штрихов, 
проникновения красящего вещества в толщу 
бумаги и его копируемости водой. Для оттис-
ков, оставленных красконаполненными пе-
чатными формами, характерно относительно 
равномерное распределение красящего ве-
щества, относительная четкость краев штри-
хов, закругление углов букв, но наиболее 
ценным для диагностирования является на-
личие красок нескольких цветов. 

В настоящее время известны такие спо-
собы имитации оттисков удостоверительных 
печатных форм как: способом рисования, 
влажного копирования с использованием 
промежуточной печатной формы и с исполь-
зованием копировально-множительных уст-
ройств. В случае имитации оттисков спосо-
бами рисования, влажного копирования с 
использованием промежуточной печатной 
формы у экспертов не вызывает затруднения 
выявить факт имитации. О рисовании свиде-
тельствуют упрощенный рисунок знаков и 
изображений, различное начертание и раз-
меры одноименных букв и цифр, извили-
стость и изломы в штрихах, искривление ли-
ний строк, неодинаковые расстояния между 
буквами и словами, наличие проколов от иглы, 
свидетельствующих о подготовке к рисова-
нию, наличие ошибок и несоблюдение ради-
альности и параллельности знаков [2, с. 12]. 
Признаками влажного копирования с исполь-
зованием промежуточной печатной формы 
будут являться расплывы красящего вещества 
в штрихах, слабая окраска оттиска, нарушение 

проклейки бумаги в месте расположения от-
тиска, потеря глянца бумаги, наличие люми-
несценции в месте расположения оттиска [2, 
с. 13]. При имитации оттисков с использова-
нием копировально-множительной техники 
наибольшее распространение получили цвет-
ные репрографические устройства с электро-
фотографическим и струйным способом вос-
произведения изображений. В данном случае 
изображение оттиска в документе возможно 
получить непосредственным копированием с 
документа-оригинала или предварительным 
получением цифрового изображения оттиска 
путем сканирования. В дальнейшем цифро-
вое изображение помещается в создаваемый 
документ и распечатывается на принтерных 
или многофункциональных устройствах. При 
воспроизведении цветных изображений в 
репрографии применяется субтрактивный 
синтез цвета, при котором используются кра-
сящие вещества голубого, желтого, пурпурного 
и черного цветов, поэтому изображения оттис-
ков, полученные на струйных и электрофото-
графических устройствах, при микроскопиче-
ском исследовании имеют дискретную струк-
туру и состоят из отдельных элементов указан-
ных цветов. Кроме того, для изображений, 
полученных электрофотографическим спо-
собом, будут характерны: зернистая структу-
ра штрихов, наличие блеска изображения, 
поверхностное расположение красящего ве-
щества, наличие точек-марашек (загрязне-
ний бумаги) вокруг изображения и т.д. Если 
для получения изображений использовались 
струйные печатающие устройства, они будут 
иметь признаки хаотичного расположения 
элементов округлой формы, проникновения 
красящего вещества в толщу бумаги, мато-
вость изображения. Совокупность вышеука-
занных признаков является основанием для 
вывода о наличии имитации оттиска. Задача 
усложняется, если для получения изображе-
ний оттисков используются нестандартные 
картриджи с одним цветом, например голу-
бым или синим, а само изображение получено 
с большой оптической плотностью. В этом 
случае точки-марашки от тонера электрофо-
тографического устройства и отдельные (рас-
тровые) точки чернил струйных устройств 
просматриваются лишь по краю штрихов, 
поэтому экспертам при исследовании оттис-
ков следует особое внимание обращать на 
края штрихов. В некоторых случаях в доку-
ментах можно встретить оттиски печатей или 
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штампов, состоящие из отдельно располо-
женных рядов точек. Такая структура оттис-
ков не связана с дискретной структурой 
штрихов при использовании копировально-
множительных устройств, а связана с ото-
бражением сетчатой структуры материла по-
душки при наличии на ней малого количест-
ва штемпельной краски. Поэтому такой при-
знак, как отдельные точки не всегда стоит 
принимать за признак струйного устройства, 
а только в совокупности с другими. 

Задача установления способа изготовле-
ния удостоверительной печатной формы по 
оттиску может быть как самостоятельной за-
дачей, так и являться обязательным этапом 
при решении идентификационных задач. 
Проблема решения данной задачи обуслов-
лена тем, что проявление диагностических 
признаков конкретной технологии изготовле-
ния печатной формы в ее оттиске на бумаге 
зависит от условий нанесения этого оттиска: 
вида бумаги и структуры материала штем-
пельной подушки, количества и качества 
штемпельной краски, силы нажима, подлож-
ки. Так, например, на гладкой глянцевой бу-
маге при использовании любых штемпельных 
красок у всех оттисков она распределяется 
неравномерно, на рыхлой, слабопроклеенной 
бумаге в штрихах образуются расплывы, кото-
рые маскируют признаки способа изготовле-
ния удостоверительной печатной формы. 
Также расплывы образуются если при нане-
сении оттисков печать или штамп были 
обильно смочены краской. Лучше всего, бо-
лее четко признаки печатных форм отобра-
жаются в штрихах среднеокрашенных оттис-
ков. Так как удостоверительные печатные 
формы изготавливают из эластичного мате-
риала, при сильном нажиме в оттиске могут 
отобразиться элементы, которые находятся 
ниже плоскости печатающих элементов. 
Структура поверхности штемпельной по-
душки и вязкость краски также влияют на 
распределение красящего вещества в штри-
хах, а значит и на выраженность признаков. 
При использовании штемпельной подушки 
из мелкопористого материала штемпельная 
краска в штрихах оттиска распределяется 
равномерно, из крупнопористого — нерав-
номерно, особенно ярко это выраженно если 
подушка обильно смочена краской [2, с. 8].  
В случае, если эксперт не обнаружит ком-
плекс диагностических признаков, характер-
ных для конкретного способа изготовления 
печатной формы, он вынужден формулиро-
вать вывод в форме «решить вопрос о спосо-

бе изготовления печатной формы не предста-
вилось возможным». 

Решение вопроса о времени нанесения 
оттисков печатной формы хотя и является 
диагностической задачей, но для ее решения 
необходимы образцы оттисков, относящиеся 
к различным периодам времени, но близким 
к предполагаемой дате нанесения. Прежде 
чем решать вопрос о времени нанесения ис-
следуемого оттиска, устанавливают его тож-
дество с образцами оттисков конкретной пе-
чати. Суть методики установления времени 
нанесения оттисков состоит в том, чтобы в 
результате сравнительного исследования 
найти оттиски наиболее схожие по качест-
венному и количественному составу сово-
купности индивидуальных признаков, чаще 
всего эксплуатационных частных признаков 
[3, с. 198]. Вывод о периоде нанесения иссле-
дуемого оттиска берется в пределах времени 
появления в образцах последнего частного 
признака (дефекта), имеющегося и в иссле-
дуемом оттиске, и возникновением нового, 
которого нет в исследуемом оттиске. Реше-
ние данной диагностической задачи требует 
наличия большого количества образцов удо-
стоверительных печатных форм и кропотли-
вой работы при сравнении каждого из них с 
исследуемым оттиском. 

Как уже отмечалось ранее, оттиски удосто-
верительных печатных форм были и остаются 
одним из наиболее распространенных объек-
тов технико-криминалистической экспертизы 
документов. Знание влияния условий нанесе-
ния оттисков на отображение признаков по-
зволяет эксперту правильно выявить диагно-
стические признаки, оценить результаты ис-
следования и сформулировать верный вывод. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëå-
ìû ïðèìåíåíèÿ äèàãíîñòèêè â ïðàêòèêå áîðüáû 
ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Îáîñíîâûâàåòñÿ ïðèçíàíèå 
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé äèàãíîñòèêè, êàê ìåòîäî-
ëîãè÷åñêîé îñíîâû íåèäåíòèôèêàöèîííûõ çàäà÷ 
è èññëåäîâàíèé â êðèìèíàëèñòèêå è ñóäåáíîé 
ýêñïåðòèçå. Óêàçàíî, ÷òî êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ 
äèàãíîñòèêà îñíîâûâàåòñÿ íà îáùåíàó÷íîì ïî-
íÿòèè äèàãíîñòèêè — äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåñ-
ñà è åãî ðåçóëüòàòà. Ïðåäëîæåíî ïîíÿòèå äèàã-
íîñòèêè â ïîðòðåòíîé ýêñïåðòèçå. Îïðåäåëåíû 
çàäà÷è, ðåøàåìûå â õîäå äèàãíîñòè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé â ïîðòðåòíîé ýêñïåðòèçå. 

Abstract. The article deals with the problems of 
application of diagnostics in the practice of combat-
ing crime. The article substantiates the recognition 
of forensic diagnostics as a methodological basis of 
non-identification tasks and research in criminol-
ogy and forensic examination. It is indicated that 
forensic diagnostics is based on the General scien-
tific concept of diagnostics — diagnostic process 
and its result. The concept of diagnosis in portrait 
examination. The tasks solved in the course of di-
agnostic studies in portrait examination are de-
fined. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèàãíîñòèêà; ïîðòðåòíàÿ 
ýêñïåðòèçà, ðåøàåìûå ïîðòðåòíîé ýêñïåðòèçîé 
çàäà÷è 

Key words: diagnosis; examination of the portrait, 
portrait solve examination tasks 
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В последние годы в контексте методик 
судебных экспертиз активно обсуждаются 
проблемы использования диагностических 
исследований в габитоскопии. В значитель-
ной мере это обусловлено тем, что с позиции 
детально разработанной теории криминали-
стической идентификации, по мнению уче-
ных, не могут быть методически объяснены 
процессы решения задач, вследствие чего 
такие ситуации получили название неиденти-
фикационных. Острота проблемы изучения 
методологической основы решения таких за-
дач объясняется их большим количеством. 

Попытки применения имеющихся или 
разработать новые специальные кримина-
листические теории и концепции неиден-
тификацонных задач и исследований (уста-
новление групповой принадлежности, ус-
тановления факта, распознание, классифи-
кация и др.) общего признания в кримина-
листике и судебной экспертизе не получи-
ли [1, С. 118]. 

На этом фоне стала приобретать призна-
ние криминалистическая диагностика, как 
методологическая основа неидентификаци-
онных задач и исследований в криминали-
стике и судебной экспертизе. И это не слу-
чайно: четкая определенность и методологи-
ческая ясность понятий, категорий, универ-
сальность методов и подходов обеспечили ди-
агностическому процессу широкое активное и 
применение в целях рационального решения 
типовых задач в портретной экспертизе. 

Сама по себе криминалистическая диаг-
ностика основывается на общенаучном по-
нятии диагностики — диагностического про-
цесса и его результата, или, как отмечено 
В.А. Снетковым «…учение о закономерно-
стях распознования криминалистических 
объектов по их признаках» [2, С. 104]. Про-
цесс диагностики состоит в установлении 
состояния и определении сущности кон-
кретного объекта путем сравнения его при-
роды с природой объектов определенного 
класса, рода и т.п. [3, С. 99-104]. Исходя из 
этого, можно вывести понятие диагностики в 
портретной экспертизе — это установление 
расово-этнической принадлежности, возрас-
тной группы, половой принадлежности изо-
браженного на портрете человека. 

Задачи, решаемые в ходе диагностиче-
ских исследований в портретной экспертизе, 
бывают самостоятельного характера, когда 
перед экспертом стоит конкретный вопрос в 
определении относимости «природы» внеш-
него облика человека к природе объектов оп-
ределенного класса, и решаемые в рамках 
идентификации, давая промежуточный вывод 
на предварительной стадии исследования. 

Еще в 90х гг. прошлого века, считалось, 
что в портретной экспертизе решаются во-
просы только идентификационного характера, 
объединяя диагностику и идентификацию в 
одно целое. Но, с развитием габитоскопии, 
ученые выделили диагностические задачи в 
отдельный вид исследований. Это обусловлено 
тем, что диагностика в портретной экспертизе, 
как уже упоминалось выше, входила в вопросы 
идентификации и рассматривалась в ходе 
предварительного экспертного исследования в 
идентификационных экспертизах, давая общее 
представление исследуемых объектов. 

На современном этапе развития кримина-
листики, возникающих задачах расследования 
и раскрытия преступлений, все чаще возникает 
необходимость в получении самостоятельной 
информации об отражении внешнего облика 
человека: установлении только пола исследуе-
мого объекта или групповой принадлежности 
отдельных признаков внешности человека, 
антропологического типа, отношения к опре-
деленным этническо-расовым группам [4, С. 
93], а также установления кровного родства 
посредством сходства. Сюда же относится за-
дача по определению пригодности изображе-
ния для проведения экспертизы [5, С. 36]. 

Кроме того, при решении данных диагно-
стических задач в портретной экспертизе воз-
можно установление изменений в отображе-
нии внешнего облика человека, внесенными 
различными графическими редакторами и 
компьютерными программами. Это связано с 
тем, что на современном уровне развития 
компьютерных технологий, расширились и 
облегчились возможности по изменению 
внешнего облика человека, например, по-
средством программ так называемого фото-
шопа (графического редактора — программы 
по созданию, обработке и редактированию 
цифровых изображений на компьютере). Дос-
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таточно использовать различные мобильные 
приложения, чтобы вносить существенные 
изменения во внешний облик человека, на-
пример, изменять цвет волос, прическу, ме-
нять форму, контур, лица, положение бровей, 
ширину спинки носа, протяженность ротовой 
щели и т.п. Исходя из вышеперечисленного, 
отдельные методы, используемые в портрет-
ной экспертизе, требуют дальнейшей разра-
ботки и корректировки [6, С. 76-80]. 

Хочется отметить, о попытках диагности-
ровать кровную родственную принадлеж-
ность объекта при не возможности проведе-
ния экспертизы ДНК (в случаях, когда отсут-
ствуют биологические материалы для экс-
пертизы) в рамках производства портретной 
экспертизы. То есть, выводя частные при-
знаки двух лиц — в группу сходных и сущест-
венных признаков. Для подобного рода ис-
следования необходимо анализировать как 
можно больше фотографий или фотокарто-
чек старших поколений. Подобный подход 
позволяет установить сходство передаваемых 
по наследству признаков внешнего облика 
человека. Следует отметить, что вывод по 
данной экспертизе никогда не будет катего-
рическим [7. С. 66]. 

Современное развитие научно-техничес-
ких средств по редактированию внешнего 
облика человека требует от габитоскопии со-
ответствующих методов исследований в порт-
ретной экспертизе. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ôàê-
òîðû, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà àäåêâàò-
íîñòü îòîáðàæåíèÿ ïðèçíàêîâ ïàïèëëÿðíîãî 
óçîðà ïðè åãî ôðàãìåíòàðíîì îòîáðàæåíèè â 
ñëåäàõ. Ïðè ýòîì ïðîâîäèòñÿ àíàëèç è îöåíêà 
âîçìîæíûõ èçìåíåíèé â îòîáðàæåíèè ïðè-
çíàêîâ è èõ õàðàêòåðèñòèê â çàâèñèìîñòè îò 
ìåõàíèçìà îáðàçîâàíèÿ ñëåäîâ. 

Abstract. The articlele discusses factors that may 
affect the adequacy of the display of signs of a 
papillary pattern when it is fragmentary displayed 
in traces, while analyzing and assessing possible 
changes in the display of signs and their character-
istics depending on the mechanism of the formation 
of traces. 
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Папиллярные узоры кожи относятся к тем 

редким объектам, морфологическое строение 
которых остается устойчивым на протяжении 
всей жизни человека. Такая устойчивость 
строения папиллярного узора кожи обуслов-
лена внутренними факторами природы этого 
объекта. В данном свойстве папиллярных узо-
ров выделяется понятие собственной устой-
чивости и устойчивости узора к деформации  
в момент следообразования. 

Под собственной устойчивостью папил-
лярного узора понимается неизменяемость 

его строения с течением времени непосред-
ственно на кожном покрове. Папиллярный 
узор, с этой точки зрения, обладает исключи-
тельно высокой устойчивостью, увеличива-
ясь лишь до определенного возраста человека 
в размерах. 

Устойчивость к деформации — это свой-
ство папиллярного узора оставаться неиз-
менным в момент следообразования и адек-
ватно отображать признаки узора в следах.  
С этой точки зрения папиллярный узор об-
ладает недостаточно высокой степенью  



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2019 94 

устойчивости к деформации, так как кожный 
покров, на котором располагается узор, в 
момент следообразования может сжиматься 
либо растягиваться. Деформация кожи может 
привести, в свою очередь, к искаженному 
отображению отдельных признаков папил-
лярного узора. На полноту и качество ото-
бражения признаков в следе может повлиять 
ряд внешних факторов: вид, состояние, 
структура поверхности следовоспринимаю-
щего объекта, сила и направление нажима, 
количество потожирового или иного вещест-
ва и его структура, продолжительность кон-
тактного воздействия. 

Анализ экспертной практики свидетель-
ствует о том, что папиллярные узоры в 30% 
следах, обнаруживаемых на местах происшест-
вия, отображаются неполно или фрагментар-
но. Установлено, что к внешним факторам, 
обуславливающим образование фрагментар-
ных следов папиллярных узоров, относятся 
следующие: 

 размеры, конструктивные особенности 
и структура рельефа поверхности сле-
довоспринимающего объекта; 

 способ и интенсивность контактного 
воздействия объектов; 

 состояние самого следообразующего 
объекта, т.е. пальца руки (наличие по-
вреждений, незаживших ран и т.д.). 

Следует отметить, что фрагментарно ото-
бражаются, в подавляющем большинстве 
случаях, только папиллярные узоры ногтевых 
фаланг пальцев рук. Оставить такие следы 
другими участками ладонной поверхности 
руки практически невозможно, так как кон-
тактная поверхность следообразующего объ-
екта, а, следовательно, его площадь в данном 
случае значительно превышала бы размерные 
характеристики фрагментарных следов. 

При проведении экспертных исследова-
ний, определяя механизм и условия образо-
вания фрагментарных следов папиллярных 
узоров, необходимо выяснить их влияние на 
адекватность отображения признаков в ука-
занных следах. 

Ни один след, в том числе и следы рук, не 
отображают всей полноты свойств такого об-
разующего объекта, как человек. Практически 
при любом следовом контакте мы наблюдаем 
искаженное отображение признаков. Такие 
искажения проявляются чаще всего в лож-
ных различиях при совпадении существен-
ных признаков. К искажениям относятся все 

явления неадекватного отображения в следах 
свойств образующего объекта и условий 
взаимодействия. Они подразделяются на ло-
кальные и общие. Первые затрагивают толь-
ко часть признаков, отобразившихся в следе. 
Общие искажения в одинаковой мере рас-
пространяются на все признаки, поэтому мо-
гут быть установлены и устранены, в частно-
сти, путем экспертных экспериментов. 

В гомеоскопии признано необходимым 
отличать реальные искажения от искажений 
кажущихся. Реальные искажения вызваны 
взаимодействием объектов, участвующих в 
следообразовании; кажущиеся — условиями, 
в которых наблюдается или фиксируется след 
[1, С. 35]. Так, кажущимися являются иска-
жения, вызванные субъективными ошибка-
ми исследователя и искажения при фото-
съемке объектов. 

Искажения можно разделить на система-
тические и случайные. Систематические ис-
кажения наблюдаются во всех случаях следо-
образования или появляются при наличии 
определенных условий. Происхождение та-
ких искажений может быть в каждом случае 
определено экспертом. Происхождение же 
случайных искажений может остаться неиз-
вестным [2, С. 16]. 

Поэтому для эффективного исследования 
фрагментарных следов необходимо всесто-
роннее и полное изучения факторов, кото-
рые могут повлиять на адекватность отобра-
жения признаков папиллярного узора в про-
цессе следообразования. Важность и одно-
временно сложность решения этого вопроса 
подтверждает тот факт, что исследованию 
данной проблемы посвятили свои работы 
многие криминалисты, в том числе Г.Л. Гра-
новский [1, C. 56-61], Г.А. Самойлов [3,  
C. 89], А.А. Гусев [4, C. 85-89], С.С. Сами-
щенко [5, C. 176-272] и другие. 

В результате своих исследований Г.Л. 
Грановский пришел к выводу, что «признаки 
кистей рук и их кожного рельефа, в том чис-
ле папиллярных узоров, в целом адекватно 
передаются в следах» [1, C. 56]. Среди основ-
ных факторов, которые могут привести к ис-
каженному отображению отдельных призна-
ков папиллярного узора в следе он относит 
деформацию кожи, которая в момент следо-
образования может растягиваться, сжиматься 
либо вызвать смещение конкретного участка 
папиллярного узора относительно поверхно-
сти воспринимающего объекта. 
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Причиной деформация кожи может быть 
сила и направление нажима пальца в момент 
образования следа. Известно, что при вы-
полнении руками различных действий таких 
как захват, касание, упор человек может ос-
тавить следы при перпендикулярном направ-
лении нажима пальца по отношению к по-
верхности воспринимающего объекта, либо 
палец может располагаться под небольшим 
острым углом к этой поверхности. Сила на-
жима на следовоспринимающий объект так-
же может быть различной и зависит от ряда 
объективных причин, к которым, в первую 
очередь, относятся вес самого объекта, объем 
находящегося в нем вещества, конструктив-
ные особенности объекта и принцип взаимо-
действия его составных частей. 

Изменение силы нажима при оставлении 
следов папиллярных узоров не приводит к 
каким-либо значительным изменениям ха-
рактеристик микропризнаков, характери-
зующих детали папиллярного узора. При 
этом остается постоянным положение детали 
относительно продольной осевой или сосед-
них папиллярных линий, а также их взаимо-
расположение как на одной, так и на бли-
жайших папиллярных линиях. Размерные 
характеристики деталей, включая их длину, 
площадь и величину угла слияния или раз-
двоения также сохраняются, либо претерпе-
вают незначительные изменения. Форма де-
талей, а также форма углов слияния и раз-
двоения папиллярных линий в зависимости 
от силы нажима практически не изменяется. 
При этом в большинстве случаев наблюдает-
ся изменение конфигурации краев линии 
начала и окончания папиллярных линий. 

Данное обстоятельство объясняются тем, 
что фрагментарные следы папиллярных узоров 
в отличии от других следов, в которых папил-
лярный узор отображается более полно, зани-
мают ограниченную площадь контактного воз-
действия, и поэтому деформация кожи и ее 
смещение, происходящие при изменении силы 
нажима, либо вообще не наблюдаются, либо 
они настолько незначительны, что не оказы-
вают какого-либо существенного влияния на 
адекватность отображения микропризнаков. 

К факторам, способным повлиять на аде-
кватность отображения признаков в следах, 
следует также отнести материал, вид, форму, 
строение, структуру и состояние следовос-
принимающей поверхности. При этом наи-
большее значение имеет наличие и величина 
рельефных изображений в местах контактного 
воздействия объектов, а также форма самой 

поверхности следовоспринимающего объекта. 
Структура следовоспринимающей поверхно-
сти и, главным образом, наличие на ней рель-
ефных изображений, влияют на адекватность 
отображения микропризнаков. Неравномер-
ность рельефа, наличие на поверхности по-
сторонних веществ и частиц могут привести 
к искажениям положения, формы и размерных 
характеристик микропризнаков, характери-
зующих детали папиллярного узора. Установ-
лено, что форма следовоспринимающей по-
верхности не оказывает какого-либо влияния 
на адекватность отображения микропризнаков 
фрагментарных следов папиллярных узоров. 

На адекватность отображения признаков 
в следах может также влиять количество по-
тожирового либо иного вещества и его кон-
систенция. Количество выделяемого пото-
жирового вещества зависит от эмоциональ-
ного и физического состояния конкретного 
человека, оставившего следы на месте про-
исшествия. Замечено, что непрерывное и 
обильное потоотделение наблюдается при 
значительных физических нагрузках, а также 
при высоких температурах и нервных возбу-
ждениях. Количество выделяемого пота за-
висит также от особенностей организма кон-
кретного лица, его здоровья, вида трудовой 
деятельности. При этом на коже рук всегда 
наблюдается определенное количество пото-
жирового вещества. Наличие большого коли-
чества потожирового вещества на поверхно-
сти кожного покрова руки в момент оставле-
ния следа влияет на адекватность отображе-
ния микропризнаков деталей узора. При этом 
происходит увеличение толщины самих па-
пиллярных линий, в некоторых случаях изме-
нения их расположения и формы, Достаточ-
но часто микропризнаки детали узора в ввиду 
их нечеткого расплывчатого отображения 
проанализировать не представляется воз-
можным. При малом и среднем количестве 
потожирового вещества значимых искаже-
ний в положении, форме и размерных харак-
теристиках микропризнаков не наблюдается. 

На качество отображения признаков в 
следах папиллярных узоров может повлиять и 
длительность контактного воздействия пальца 
на следовоспринимающий объект. В одних 
случаях продолжительный контакт оказывает 
положительное влияние на формирование 
признаков в следе, в других это влияние мо-
жет оказаться отрицательным. Это объясня-
ется тем, что количество жира на поверхно-
сти кожи, каким бы долгим не был контакт, 
остается неизменным. Количество же пота на 
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коже при этом возрастает, поскольку поры 
продолжают его выделять. Поэтому в зави-
симости от вида следовоспринимающей по-
верхности время контакта может иметь по-
ложительный либо отрицательный эффект. 
Длительность контактного воздействия 
пальца на следовоспринимающий объект не 
оказывает влияния на положение деталей 
относительно папиллярных линий, в ряде 
случаев приводит к изменению формы, а ча-
ще конфигурации линий начала и оконча-
ния. Размерные характеристики отдельных 
деталей узора также могут подвергаться не-
значительным искажениям. 

Признаки, характеризующие поры и края 
папиллярных линий наиболее подвержены 
искажениям в зависимости от механизма и 
условий образования фрагментарных следов 
папиллярных узоров. При этом устойчивыми 
остаются положение и взаиморасположение 
пор, их количество, а также наличие, после-
довательность и взаиморасположение наибо-
лее выраженных углублений и выступов на 
краях папиллярных линий. 

Относительно признаков, характеризую-
щих края папиллярных линий, было уста-
новлено, что они могут подвергаться иска-
жению в зависимости от изменения любого 
из вышеперечисленных условий и механизма 
следообразования. Это связано с тем, что да-
же незначительные изменения силы и на-
правления нажима, а также различия в коли-
честве потожирового вещества, либо нерав-
номерного его распределения по поверхно-
сти следовоспринимающего объекта доста-
точно для того, чтобы микрорельеф краев 
папиллярных линий отобразился со значи-
тельными искажениями.Структура и состоя-
ние следовоспринимающей поверхности, а 
также длительность контактного воздействия 
оказывают значительное негативное влияние 
на качество и адекватность отображения 
признаков папиллярного узора, характери-
зующие края папиллярных линий. 

Дальнейшими экспериментальными ис-
следованиями было установлено, что при 
сравнении фрагментарных следов, оставлен-
ных конкретным следообразующим участком 
ногтевой фаланги пальца на аналогичной 
следовоспринимающей поверхности, при 
одинаковых механизме и условиях следооб-
разования основной индивидуальный ком-
плекс макро и микропризнаков отображается 
достаточно адекватно. При этом положение 
деталей относительно папиллярных линий не 

подвержены каким-либо значимым искаже-
ниям. Размерные характеристики самих де-
талей узора, таких как площадь, величина 
углов слияния и раздвоения, а также рас-
стояние между деталями, расположенными 
на одной или соседних папиллярных линиях, 
остаются без изменения. Незначительные 
изменения наблюдаются в длине и ширине 
папиллярных линий, образующих конкрет-
ную деталь узора. В большей мере подверже-
ны искажениям конфигурация и форма дета-
лей узора. При этом общая форма самой де-
тали, слияний и раздвоений не изменяются, 
конфигурация же линии начала и окончания 
папиллярной линии и ее положение может 
претерпевать значительные изменения. 

Из признаков, характеризующих поры, 
чаще всего остаются неизменными, либо под-
вергаются незначительным искажениям поло-
жение и взаиморасположение пор, их количе-
ство на определенном участке папиллярной 
линии. Форма пор и их размерные характери-
стики подвержены значительным изменениям. 

Из признаков эджеоскопии сохраняются 
значительные по размерам углубления и вы-
ступы, при этом возможно проанализировать 
их положение, взаиморасположение, иногда 
форму и размеры. 

Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод о том, что фрагмен-
тарные следы папиллярных узоров содержат 
значительный объем информации в виде со-
вокупности макро- и микропризнаков, кото-
рая при определенных условиях может инди-
видуализировать узор. Имеющиеся искаже-
ния в отображении отдельных микропризна-
ков, характеризующих детали папиллярного 
узора и сами папиллярные линии, не исклю-
чают возможности решения идентификаци-
онных задач по данным следам. 
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Àííîòàöèÿ. Èçúÿòûå â ïðîöåññå îñìîòðà ìåñ-
òà ïðåñòóïëåíèÿ ïîääåëüíûå ïëàòåæíûå êàðòû, 
áûâàþò åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè 
î ñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè. Ïîýòîìó òàê 
âàæíî, âíèìàòåëüíî ïðîâåñòè èõ äèàãíîñòè÷å-
ñêîå èññëåäîâàíèå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ î 
ñïîñîáå èçãîòîâëåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíûõ íà-
âûêàõ è êâàëèôèêàöèè èçãîòîâèòåëåé. Ïîëó-
÷åííûå ñâåäåíèÿ áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè ïðî-
âåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé. 

Abstract. The crime scenes withdrawn in the 
course of survey counterfeit payment cards, happen 
the only source of information on the committed 
crime. Therefore so important, attentively to con-
duct their diagnostic testing for establishment of 
data on a way of production, and also possible 
skills and qualification of manufacturers. The re-
ceived data will be used when carrying out opera-
tional search actions. 
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Источником информации об обстоятель-

ствах преступления нередко бывают доку-
менты, в том числе платежные карты. Так,  
в феврале 2016 года в Воронеже двое жите-
лей, которые по версии следствия входили в 
организованную преступную группу, дейст-
вовавшую по всей России и за ее пределами, 
на съемной квартире изготавливали поддель-

ные платежные карты, которые своим внеш-
ним видом не отличались от оригинальных, 
для этого они использовали листы поливи-
нилхлорида (ПВХ), которые с термоклеем 
закладывал в пресс-ламинатор. На листах 
были нанесены рисунки с банковской сим-
воликой, которые окрашивались, с помощью 
прогона пластика через принтер. Пресс-
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ламинатор проклеивал, по сути, «спекал» 
слои пластика с голограммами и ферромаг-
нитными полосами в целое, после охлаждения 
закладки, пластику придавалась необходимая 
форма с помощью «ручного вырубщика». 
Также были и готовые голограммы Master 
Card, Visa и полосы для подписи Master Card, 
Visa, которые иногда приклеивались уже по-
сле запекания. Следующим этапом изготовле-
ния было использование эмбоссера, которым 
выдавливались буквы и цифры на карте — 
фамилия и имя держателя, номер карты и 
срок ее службы, серебряный или золотой цвет 
на которых наносился с помощью типпера. 
Информация на феромагнитную полосу запи-
сывалась при помощи энкодера. 

Отметим, что решение диагностических 
задач составляет большую часть по сравне-
нию с идентификационными (более 80%). 
Несмотря на их многообразие, их объединяет 
то, что в основу их решения положено изуче-
ние свойств и состояний объекта, с учетом 
происходивших в нем изменений, объеди-
няемых условиями и факторами криминаль-
ной ситуации [1]. Предметом диагностиче-
ского исследования поддельных платежных 
карт, часто являются вопросы, связанные со 
знанием способа их изготовления, что на 
этапе предварительного расследования, вме-
сте с другой криминалистической значимой 
информацией, способствует обоснованному 
выдвижению следственных версий и рацио-
нальному осуществлению планирования опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях 
раскрытия преступления. 

Соответственно для решения диагности-
ческих задач, необходимо знать основные 
способы печати нанесения текста и изобра-
жения на платежную карту: 

 сублимационный (термопечать); 
 офсетный; 
 цифровой печати (струйной или по-
рошковой); 

 горячего тиснения фольгой; 
 трафаретный. 
Сублимационный способ печати (термо-

печати) выполняется с помощью специаль-
ного принтера, который позволяет наносить 
на пластик изображения фотографического 
качества. Между печатающей головкой и по-
верхностью карты находится очень тонкая  
и гибкая красящая лента. 

Полноцветная (сублимационная) печать 
предполагает, что печатающая головка прин-

тера, перемещаясь вдоль различных по цвету 
слоев ленты, оставляет отпечатки на поверх-
ности пластиковой карты и, таким образом, 
смешивая цвета, формирует нужное изобра-
жение. При необходимом давлении и темпе-
ратуре капсула с красящим веществом на 
ленте разрывается и происходит его диффу-
зия в пластик. Смешением цветов получается 
полноцветное изображнение. 

Офсетная печать основана на переносе 
краски на резиновое полотно или металличе-
скую форму, затем на бумагу. 

Существуют следующие способы нанесе-
ния краски: 

 офсет с увлажнением — традиционная 
технология с применением увлажняю-
щего раствора. На участки с пробелами 
наносится жидкость, отталкивающая 
краску, так получаются интервалы меж-
ду словами/знаками; 

 сухой офсет — вместо раствора для ув-
лажнения используется силикон. Техно-
логия более проста, но требует особого 
состава краски. 

Порошковая цифровая печать более вы-
соко воспроизводительная, чем струйной, 
она схожа с офсетной, отличаясь тем, что 
изображение на пластик наносится на циф-
ровой печатной машине принтере. Важным 
преимуществом является возможность в про-
цессе непосредственного изготовления пер-
сонализации карты, при этом не требуется 
готовить печатные формы, как это делается 
при офсетной. 

Струйная цифровая печать требует исполь-
зование специального пластика, который спо-
собен впитывать чернила. 

Горячее тиснение фольгой выполняется на 
специальных прессах. Когда под воздействием 
сильного давления и высокой температуры 
фольга через клише переносится на карту. Ос-
новным преимуществом такого способа явля-
ется возможность абсолютной передачи метал-
лического блеска (золото, серебро и т.д.). 

Технология трафаретной печати заключа-
ется в следующем, рисунок сначала форми-
руется на сетке, состоящей из мельчайших 
ячеек, методом засвечивания через сетку с 
использованием специальной мастики, при-
чем те элементы, которые в последствии 
должны отобразится на пластиковой карте, 
остаются пустыми, не заполняются масти-
кой, а те элементы, которые должны быть 
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свободными от окрашивания на готовой кар-
те — закрашиваются мастикой, которая за-
щищает данные места от попадания частичек 
краски. Таким образом, на сетке создается 
эффект картинки наоборот. После этого сетка 
кладется на поверхность, на которую должен 
быть нанесен рисунок, и краска путем про-
давливания через незаполненные мастикой 
ячейки, наносится на пластиковую карту. 

В настоящее время трафаретный способ 
используют для нанесения специальных эф-
фектов, применения особых красок, золота, 
серебра, для решения сложных дизайнерских 
вопросов, то есть данные метод незаменим в 
качестве дополнительного оформления пла-
стиковой карты. 

После изготовления платежной карты ее 
поверхность защищают способом лакировки 
или ламинирования для обеспечения высо-
кой степени ее сохранности. 

Когда напечатанная карта лакируется, то 
она покрывается защитным слоем специаль-
ного УФ лака — матового или глянцевого. 

При ламинирование карта с двух сторон 
покрывается защитной пленкой (ламинатом) 
и прессуется при технологически заданной 
температуре. Благодаря такому методу внут-
ри карты можно скрыть микрочип или ан-
тенну бесконтактных карт, а также наносить 
не выступающую над поверхностью карты 
ферромагнитную полосу. 

Отметим, что в процессе технико-крими-
налистического исследования платежных карт 
важную роль играет решение диагностических 
вопросов, следующего содержания: 

 Аналогичный ли способ изготовления 
и качества воспроизведения полигра-
фических реквизитов платежной карты 
представленной на исследование с ори-
гинальной продукцией платежных сис-
тем (например, «МИР»)? 

 Каким способом печати нанесен текст 
и (или) изображение на платежную 
карту или её часть? 

 Была ли модифицирована информация 
после изготовления платежной карты? 
Если информация была модифициро-
вана, какое изначальное ее содержание? 

 Использовались ли технические средст-
ва для нанесения подписи на платеж-
ную карту? Если использовались техни-
ческие средства для нанесения подписи, 
то какие? 

 и другие диагностические вопросы. 

Для решения вышестоящих вопросов 
эксперт-криминалист проверяет и оценивает 
подлинность и действительность всех обяза-
тельных реквизитов, обращает внимание на 
общий вид и качество изготовления каждого, 
а также на такие признаки, как: 

 любая деформация, следы термического, 
механического и химического воздейст-
вия на подложку и другие реквизиты; 

 наличие или отсутствие наклеенных на 
подложку реквизитов; 

 соответствие вида печати отдельного 
графического реквизита образцу печа-
ти каждого из его элементов; 

 соответствие стиля и размера букв и 
знаков в одном реквизите, их распо-
ложение; 

 присутствие дефектов печати одно-
именных букв и знаков в реквизите, 
разные расстояния между ними; 

 отсутствие плавного перехода цвета в 
элементах изображения; 

 наличие одного, радужно переливаю-
щегося плоского изображения или на-
ложения таких изображений друг на 
друга в голограмме (при изменении уг-
ла наклона платежной карты относи-
тельно оси зрения, объемные изобра-
жения должны поочередно сменять 
друг друга, создавая эффект движения). 

Для определения способа изготовления 
платежной карты, эксперт-криминалист об-
ращает внимание на такие признаки, как: 

 качество изготовления пластика, его по-
верхность, цвет боковых сторон, механи-
ческие повреждения, отслоение ламини-
рующей пленки, особенно в месте голо-
граммы и эмбоссированных символов; 

 аккуратность и качество оформления 
лицевой и оборотной стороны платеж-
ной карты; 

 при изменении угла зрения голограмма 
должна создавать радужный объемный 
и глубинный эффект, ее фон должен 
быть ярким, а изображение четким; 

 код проверки подлинности платежной 
карты (CVV2 и CVC2) не должен сти-
раться; 

 эмбосированная информация не долж-
на отличаться от нормы; 

 полоса для подписи держателя платеж-
ной карты не задирается легко ногтем, 
на ней не присутствуют следы клея. 
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Решая диагностические задачи в процессе 
производства технико-криминалистической 
экспертизы платежных карт эксперт-крими-
налист отвечает и на идентификационные во-
просы следующего содержания: 

 Использовалось ли оборудование, изъ-
ятое у подозреваемого для изготовления 
платежной карты? 

 При нанесении эмбоссированной ин-
формации на платежную карту исполь-
зовалась ли матрица (пуансон) представ-
ленная на исследование? 

 Выполнены ли буквенно-цифровые обо-
значения в экземпляре слипа-чека (сли-
пов) с платежной карты, представленной 
на исследование? 

 Выполнены ли буквенно-цифровые обо-
значения представленных на исследова-
ние слипов на одном или разных им-
принтерах? 

 и другие идентификационные вопросы. 
После ознакомления с вопросами, по-

ставленными перед экспертом криминали-
стом, он анализирует сравнительные образцы 
на соответствие их достоверности и сопоста-
вимости с исследуемыми объектами. 

Для более качественного определения 
сравниваемых признаков и их происхождения 
необходимо производить экспертный экспе-
римент. Например, для ответа на вопрос: Вы-
полнена ли эмбоссированная информация на 
платежной карте матрицей (пуансоном), 
представленной на исследование? Эксперт 
криминалист изготавливает эксперименталь-
ные образцы из материалов для производства 
платежных карт, представляющих собой от-
резки полимерных листов и полупрозрачных 
пленок. После чего матрицей (пуансоном), 
представленной на исследование эмбоссирует 
информацию на них, затем производит срав-
нение признаков образцов с платежной кар-
той представленной на исследование. 

Для ответа на вопрос о соответствии пла-
тежной карты представленной на исследова-
ние аналогичной полиграфической продук-
ции банка-эмитента. Эксперт-криминалист 
сравнивает платежную карту с установлен-
ными требованиями, предъявляемыми стан-

дартами, проводит тщательное сравнение ее с 
аналогичными образцами платежных карт, 
полученными в банке-эмитенте и информа-
цией об изменении защитных средств карт. 

После сравнения качества и количества 
совпадающих признаков может быть сделан 
вывод о тождестве. Если количество разли-
чающихся признаков значительно, следует 
выявить природу их происхождения. 

После обобщения выявленных признаков, 
формируется вывод и оформляется иллюстра-
ционная таблица к заключению эксперта, в 
которой размещаются детальные цветные фо-
тоснимки лицевой и оборотной сторон пла-
тежной карты с применением масштабной 
линейки, изображения отдельных фрагментов 
реквизитов и элементов защиты платежных 
карт, на которых будет показан способ их из-
готовления или признаки совпадения (разли-
чия) источника происхождения. 

В заключение отметим, что криминалисти-
ческая диагностика и идентификация на прак-
тике постоянно сочетаются как отдельные час-
ти единого решения определенной задачи [2]. 

Диагностическое исследование предшест-
вует или дополняет идентификационное. Роль 
диагностических задач решаемых при произ-
водстве технико-криминалистической экспер-
тизе платежных карт велика, поскольку часто 
при осмотре места преступления изымаются 
только поддельные платежные карты, которые 
являются источником информации об обстоя-
тельствах преступления. Соответственно толь-
ко после проведения диагностического иссле-
дования эксперт-криминалист сможет устано-
вить данные о способе изготовления, а также 
навыках и квалификации изготовителей. 
Полученные сведения в дальнейшем будут 
использованы при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. 
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Одной из задач диагностического характера, 

решаемых судебной портретной экспертизой, 
является определение возрастной группы ли-
ца, изображенного на фотоснимке либо ви-
деокадре. Данная информация требуется пра-
воохранительным органам для решения задач 
как предварительного расследования, так и 
розыска пропавших без вести лиц и скры-
вающихся преступников. Методика решения 
подобных вопросов в достаточной степени 
разработана учеными-криминалистами и из-

ложена в специальной литературе. Внимание 
этой теме уделяли В.А. Снетков, А.М. Зинин, 
И.Ф. Виниченко, В.С. Житников, И.Н. Под-
волоцкий [1] и другие авторы. В их работах 
закономерности возрастной изменчивости 
внешности человека рекомендуется рассмат-
ривать в соответствии с периодизацией, при-
нятой в биологии и медицине. Выделяются 
следующие периоды: период раннего детства 
(от 0 до 7 лет), период второго детства (7- 
12 лет), подростковый период (12-16 лет), 
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юношеский период (17-20 лет), период моло-
дого возраста (20-25 лет), период зрелости 
(25-45 лет), период пожилого возраста (45- 
60 лет), период старости (60-75 лет), период 
преклонного возраста (75 — 80 лет) и период 
дряхлости (от 80 лет) [2, С. 86]. К признакам 
достоверного определения возрастных изме-
нений по фотоизображению можно отнести 
степень и характер развития волос на лице, 
наличие, расположение и степень выражен-
ности морщин, изменение роговицы глаз и 
некоторые другие. При исследовании же фо-
тоизображений детей, у которых вторичные 
половые признаки пока не выражены, спе-
циалистам в области судебной портретной 
экспертизы рекомендовано использовать ме-
дицинские данные о морфологических воз-
растных признаках [3, С. 171]. При этом, как 
правило, выводы о возрасте лица, фотоизо-
бражение которого представлено на экспер-
тизу, даются экспертами в интервальной, 
приблизительной форме, поскольку досто-
верно известен тот факт, что календарный 
или так называемый паспортный возраст не 
всегда совпадает с биологическим. 

Согласно ст. 12 Приказа МВД России от 
29.06.2005 № 511 «Вопросы организации су-
дебных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутрен-
них дел Российской Федерации»: «Экспертизы 
в ЭКП производятся, как правило, в срок, не 
превышающий пятнадцати суток, в порядке 
очередности поступления материалов». Ру-
ководителем экспертного учреждения может 
быть установлен и более длительный срок  
в случаях, если: 

 требуется исследование значительного 
объема материалов; 

 требуется применение продолжитель-
ных по времени методик исследования; 

 при наличии в производстве у эксперта 
значительного количества экспертиз. 

Весьма часто у лиц, осуществляющих ро-
зыск и дознание, возникает острая необхо-
димость в существенном сокращении сроков 
производства экспертизы. По объективным 
причинам далеко не всегда в этих случаях 
сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений могут пойти им навстречу. 

Вместе с тем, на сегодняшний день бес-
препятственно можно воспользоваться весь-
ма востребованной обывателями услугой мо-
ментального определения возраста лица по 
загруженному фотоизображению, предлагае-
мой на безвозмездной основе многочислен-

ными сервисами и приложениями. При этом 
авторы статей, содержащих описания, пре-
имущества и недостатки подобных сервисов 
[4], признают программу How-Old.net, разра-
ботанную компанией Microsoft, наиболее 
точной и эффективной. Приводятся приме-
ры успешных тестирований указанного про-
граммного продукта, в результате которых 
возраст проверяемых лиц определялся с точ-
ностью до 2-3 лет. В условиях процессуаль-
ных ограничений сроков раскрытия и рас-
следования преступлений весьма перспек-
тивной выглядит альтернатива получения 
быстрого, доступного и точного ответа на 
вопрос о возрасте проверяемого лица, изо-
браженного на фотографии. 

Для проверки эффективности и точности 
результатов работы программы How-Old.net, 
разработанной компанией Microsoft и полу-
чившей наиболее благоприятные отзывы 
пользователей, нами были отобраны не под-
вергавшиеся ретуши резкие, нормальные по 
контрастности, отображающие мелкие осо-
бенности лица фотоизображения мужчины 
73 лет, детей 7 и 9 лет, женщины 40 лет, вы-
полненные фотоаппаратом Nikon D 90 c объ-
ективом Nikon DX AF-S NIKKOR 18-105 mm 
в условиях естественного и искусственного 
освещения. Для проведения полного и объ-
ективного тестирования и получения адек-
ватных результатов нами отбирались по 6 фо-
тоизображений каждого из проверяемых лиц, 
выполненных анфас c небольшим разрывом 
во времени. Приводим результаты проводи-
мых тестирований. 

1) Программа How-Old.net, разработан-
ная компанией Microsoft, проста в использова-
нии, для ее опробации не потребовалось спе-
циальных навыков и дополнительных средств. 

2) Время, затраченное на решение во-
проса о возрасте изображенного лица, колеб-
лется от 10 секунд до 1 минуты. 

3) Возраст изображенных на фотогра-
фиях мужчины, женщины и двух детей был 
диагностирован следующим образом: 

 возраст мужчины 73 лет на 6 фотоизо-
бражениях, полученных в один и тот же 
день с небольшим разрывом во време-
ни в условиях естественного и искусст-
венного освещения был определен: 

 на первом фотоизображении — 53 года; 
 на втором фотоизображении — 58 лет; 
 на третьем фотоизображении — 61 год; 
 на четвертом фотоизображении — 61 год; 
 на пятом фотоизображении — 71 год; 
 на шестом фотоизображении — 78 лет. 
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Данные возрастные характеристики соот-
ветствуют периодам пожилого возраста, ста-
рости и преклонного возраста. 

 возраст девочки 7 лет на 6 фотоизобра-
жениях, полученных в один и тот же 
день с небольшим разрывом во време-
ни в условиях естественного и искусст-
венного освещения был определен: 

 на первом фотоизображении — 4 года; 
 на втором фотоизображении — 5 лет; 
 на третьем фотоизображении — 5 лет; 
 на четвертом фотоизображении — 6 лет; 
 на пятом фотоизображении — 8 лет; 
 на шестом фотоизображении — 10 лет. 
Данные возрастные характеристики соот-

ветствуют периодам раннего и второго детства. 
 возраст девочки 9 лет на 6 фотоизобра-
жениях, полученных в один и тот же 
день с небольшим разрывом во времени 
в условиях естественного и искусствен-
ного освещения был определен: 

 на первом фотоизображении — 6 лет; 
 на втором фотоизображении — 8 лет; 
 на третьем фотоизображении — 8 лет; 
 на четвертом фотоизображении — 8 лет; 
 на пятом фотоизображении — 10 лет; 
 на шестом фотоизображении — 11 лет. 
Данные возрастные характеристики соот-

ветствуют периодам раннего и второго детства. 
 возраст женщины 40 лет на 6 фотоизо-
бражениях, полученных в один и тот же 
день с небольшим разрывом во време-
ни в условиях естественного и искусст-
венного освещения был определен: 

 на первом фотоизображении — 10 лет; 
 на втором фотоизображении — 30 лет; 
 на третьем фотоизображении — 31 год; 
 на четвертом фотоизображении — 33 года; 
 на пятом фотоизображении — 36 лет; 
 на шестом фотоизображении — 44 года. 
Данные возрастные характеристики соот-

ветствуют периодам второго детства и зрелости. 
Таким образом, с помощью компьютер-

ной программы How-Old.net, разработанной 
компанией Microsoft, возраст мужчины 73 лет 
был определен с интервалом 25 лет, возраст 
девочки 7 лет был определен с интервалом  
6 лет, возраст девочки 9 лет был определен  
с интервалом 6 лет, возраст женщины 40 лет 
был определен с интервалом 34 года. 

Проведенные исследования позволяют нам 
утверждать, что современные программные 
продукты, широко используемые в частной 
жизни интернет-пользователями, невзирая на 
их преимущества, выражающиеся в скорости, 
простоте и доступности использования,  

недопустимо использовать должностными 
лицами для осуществления их служебной 
деятельности по причине неточности и не-
адекватности результата диагностирования. 
Очевидно, что при диагностировании возрас-
та содержащегося на фотоизображении лица 
программой не учитывается ряд факторов, 
влияющих на отображение внешнего облика 
лица, а именно: 

 система фотографических факторов, 
включающих в себя вид и характер ос-
вещения, положение головы фотогра-
фируемого относительно фокальной 
плоскости аппарата, характеристика 
оптических систем, используемых в 
фотоаппарате; 

 факторы, характеризующие состояние 
внешности в момент съемки. 

Специалисты в области судебной портрет-
ной экспертизы должны проводить разъясни-
тельную работу с практическими сотрудника-
ми и оказывать консультативную помощь, 
основанную на применении научно обосно-
ванных методик, базирующихся на знании 
закономерностей изменчивости внешнего об-
лика человека, заимствованном из сведений 
общей медицины об изменениях внешности 
людей [5, С. 88], связанных как с естествен-
ными процессами возрастной изменчивости, 
так и с патологическими процессами, вы-
званными определенными заболеваниями. 
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Термин «криминалистическая диагно-

стика» получил свое признание в 70-е годы 
прошлого столетия и означал учение о законо-
мерностях распознавая криминалистических 
объектов по их признакам. Проблемам крими-
налистической диагностики уделяли особое 
внимание такие видные ученые-кримина-
листы, как Т.В. Аверьянова, А.И. Винберг, 
Н.П. Майлис [1, c. 5-8], Е.Р. Россинская и 
другие. Но наиболее емкое исследование 
проблем криминалистической диагностики 
осуществил Ю.Г. Корухов [2, c. 96], работав-
ший в свое время в юридическом институте 
Московского государственного университета 
путей сообщения, и опубликовавший до-
вольно значительное количество своих тео-
ретических трудов, в которых он определил 
понятийный аппарат и открыл этим самым 
двери к практическому применению крими-
налистической диагностики как в эксперт-
ной, так и в следственной практике. 

Профессор Р.С. Белкин относил теорию 
криминалистической диагностики к одной 
из частных криминалистических теорий, что 

позволяет ее использовать для целей реше-
ния экспертных задач и раскрытия наиболее 
сложных следственных ситуации. 

Говоря о криминалистической диагности-
ке, отметим, что она не является чисто общим 
или частным методом познания, это довольно 
сложный процесс, позволяющий получать 
проверенные знания посредством примене-
ния определенных методов анализа, сравне-
ния, разработки гипотез, аналогии, синтеза, 
абстрагирования, индуктивного и дедуктив-
ного мышления, применяемых как эксперта-
ми, так и следователями при расследовании 
преступлений. Вместе с тем, до настоящего 
времени не все вопросы в теории и эксперт-
ной практике относительно криминалистиче-
ской диагностики до конца разрешены. Как 
отмечает Н.П. Майлис, круг диагностических 
задач, которые решаются посредством экс-
пертной практики, весьма и весьма широк [1, 
c. 6], а потому и их решение требуют постоян-
ной разработки, переработки и совершенст-
вования. К этому относится и определение 
свойств и состояний конкретного объекта,  
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и установление причины состояния данного 
объекта, а также события, связанного с этим 
объектом, и значительное количество других 
задач, теснейше взаимосвязанных между со-
бой. Происходит это вследствие того, что не-
решенность одной из них, вполне может за-
труднить решение другой задачи и. т.д. 

Криминалистическую диагностику можно 
представить в виде процесса и метода познания, 
основанных на таком событии, как преступное 
деяние и его последствия. Посредством крими-
налистической диагностики возможно установ-
ление конкретных обстоятельств совершенного 
и расследуемого общественно опасного деяния 
(преступления). Решение этой основной, по 
мнению автора, задачи криминалистической 
диагностики позволяет установить один из важ-
нейших элементов криминалистической харак-
теристики преступления, а именно его меха-
низм [3, c. 18-20]. В данном случае — это инте-
грационное диагностирование довольно многих 
факторов и фактов, что заключается в ситуаци-
онном анализе всего криминального деяния, 
его системы действий. 

Решение данной задачи зиждется на ис-
следовании и использовании всей имеющей-
ся информации, как личностной, относя-
щейся, прежде всего, к субъектам преступ-
ной деятельности, так и материальной (вещ-
ной) о следах и предметах события, а также 
информацию о механизме действий, их усло-
виях и обстоятельствах [4, c. 107]. 

Криминалистическая диагностика пред-
ставляет собой одну из основных теорий кри-
миналистической науки, а также криминали-
стическую познавательную технологию, ис-
пользуемую оперативно-розыскной практи-
кой, судебной экспертизой, следствием и в 
целом уголовным правосудием. В то же время, 
до настоящего времени до конца не заверше-
ны разработки многих вопросов, относящихся 
к криминалистической диагностике и исполь-
зуемые в расследовании преступлений. Име-
ют место расхождение мнений относительно 
деления диагностических задач, относительно 
которых автор придерживается мнения, вы-
сказанного Е.Р. Россинской, которая подраз-
деляет их на прямые и обратные, простые и 
сложные. К простым задачам относятся те, 
решение которым определяется от причины 
(совершенного преступления) к следствию 
(преступные последствия). Но наиболее часто 
решаются обратные задачи, то есть от следст-
вия (преступного последствия) к причине, то 
есть именно то, что наиболее часто приходит-
ся решать субъектам, осуществляющим кри-
миналистическую диагностику. 

В то же время, Ю.К. Орлов относит к ди-
агностическим задачам только установление 
состояния объекта и отсутствие или наличие 
отклонений от нормы [5, c. 20-21], выделяя в 
отдельные группы установление свойств объ-
екта, причинной связи, соответствия опреде-
ленным требованиям. Однако и эти задачи 
относятся к диагностическим. 

Наиболее распространенной и методиче-
ски разработанной является экспертное диаг-
ностирование, представляющее часть крими-
налистической диагностики. Иными словами, 
при производстве любого вида криминали-
стической экспертизы в обязательном поряд-
ке решаются диагностические задачи [6, c.]. 

В процессе следственной диагностики мо-
гут быть определены и раскрыты состояния, 
свойства и другие особенности обстановки 
совершения преступления, лиц, участвующих 
в нем, механизм преступления в целом и его 
отдельные стадии, а также криминалистиче-
ских и криминологических ситуаций. 

Возможно и судебное диагностирование в 
виде повторной диагностики всего или частей 
предварительного диагностирования, осуще-
ствленного на предварительном следствии. 

Таковы краткие размышления об отдель-
ных вопросах криминалистического диагно-
стирования, направленного на установление 
истины относительно совершенного престу-
пления [6, c. 66-73]. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ àíàëèç êîì-
ïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. 
Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñëó÷àÿõ 
ïðîâåðêè êà÷åñòâà òàáà÷íûõ èçäåëèé, à òàêæå 
íà ïðåäìåò åå ôàëüñèôèêàöèè è êîíòðàôàêòà. 
Ìíîãîêîìïîíåíòíîñòü òàáà÷íîé ïðîäóêöèè 
òðåáóåò øèðîêèå êîìïëåêñ ðàçëè÷íûõ êàê ïî 
îáúåêòó, òàê è ïî ïðèìåíÿåìûì ìåòîäàì ýêñ-
ïåðòèç. ×àùå äðóãèõ îáúåêòàìè èññëåäîâàíèé 
ñòàíîâÿòñÿ: óïàêîâêà, òàáàê è åãî êîìïîíåíòû, 
ìàòåðèàëû êëåÿ, áóìàãè, ôèëüòðà, à òàêæå 
ñëåäû ïðîèçâîäñòâåííûõ ìåõàíèçìîâ è òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé. 

Abstract. The article provides an analysis of com-
plex studies of tobacco products. Such studies are 
conducted in cases of verification of the quality of 
tobacco products, as well as for its falsification and 
counterfeit. The multicomponent nature of tobacco 
products requires a wide range of different both in 
the facility and in the applied methods of export. 
Most often other objects of research are: packag-
ing, tobacco and its components, glue, paper, filter 
materials, as well as traces of production mecha-
nisms and technological operations. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïëåêñíàÿ ñóäåáíàÿ ýêñ-
ïåðòèçà, êîíòðàôàêòíàÿ è ôàëüñèôèöèðîâàí-
íàÿ òàáà÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, êîìïîíåíòû è òåõ-
íîëîãèè òàáà÷íîãî ïðîèçâîäñòâà 

Key words: complex forensic examination, counter-
feit and falsified tobacco products, components and 
technologies of tobacco production 

 
 
 
Рост стоимости табачных изделий, осо-

бенно в последние 5 лет, делает ее крими-
нально рентабельной в отношении оборота 
фальсифицированной и контрафактной про-
дукции. По оценкам специалистов, ежегод-
ный оборот табачного фальсификата и кон-
трафакта составляет от 12 до 20 млрд рублей. 
Как показывает практика, изделия табачной 
промышленности являются объектами ком-
плексных исследований. В экспертной прак-
тике понятие объекта экспертизы является 

важнейшим, именно в нем раскрывается вы-
деление и разграничение родов, классов и 
видов судебных экспертиз. Непосредственно 
через понятие объекта экспертизы раскры-
ваются компетенции эксперта и их пределы. 

Важно выделить, что любой объект су-
дебной экспертизы индивидуален, именно 
он определяет методику, а порой и специфи-
ку исследования. Табачная продукция явля-
ется достаточно специфичным и многоком-
понентым объектом. При этом каждый ком-
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понент обладает специфичными свойствами, 
которые каждый раз в определенной степени 
определяют его информативные признаки. 
Любой элемент исследуемой табачной про-
дукции обладает свойствами индивидуально-
сти и неповторимости, что и определяет спе-
цифику экспертного исследования. 

Изготовление табачной продукции — 
процесс сложный и включает в себя множе-
ство самостоятельных операций, технологий 
и материалов. Вкратце рассмотрим эти эта-

пы. Начальный этап — это получение самого 
табака или табачной мешки. 

Табачная мешка — это сырье, подобран-
ное в пропорции, указанной в рецептуре [1]. 
Каждое табачное изделие определенной мар-
ки (сигары, сигареты или папиросы) имеет 
определенный состав мешки, которое вклю-
чает в себя различные виды и пропорции сы-
рья: определенные сорта табака, ароматиза-
торы, умягчители, стабилизаторы и другие 
добавки (фото. 1). 

 

 
 

Фото. 1. Мешка табачная: сырье для сигарет «Парламент» 
 
В рецептуру мешки, как правило, входит 

так называемая табачная жилка и скраб. 
Важно отметить, что для каждой марки та-
бачной продукции имеется своя специаль-
ная, порой запатентованная, рецептура, где 
определено процентное соотношение тех или 
иных компонентов. При исследовании та-
бачной мешки имеется возможность уста-
новления качественных и количественных 
характеристик отдельных компонентов и их 
отличительных особенностей. 

Самостоятельным этапом производства 
табачной продукции является изготовление 
упаковочного материала как отдельных пачек 
и блоков, так и коробок готовой продукции. 
Все эти операции выполняются в автоматиче-
ском режиме роторных линий (конвейера). 
Данный процесс может включать: — подго-

товка трафаретов фотошаблонных форм для 
нанесения полиграфических изображений и 
надписей на коробках, блоках, пачках сигарет 
или боксах отдельных сигар; — изготовление 
кэшированной фольги; — изготовление упа-
ковочной пленки и разрывной ленты, а также 
нанесение на них полиграфических изобра-
жений, микро-надписей и перфорации; — 
изготовление папиросной и сигаретной бума-
ги, ободковой бумаги, фильтров, нанесение 
на них полиграфических изображений и над-
писей; — подготовка упаковочного материала. 

Рассмотрим отдельные элементы табач-
ной продукции, которые могут статья объек-
тами криминалистического исследования. 

Сигаретная бумага — это лента из бумаги 
различного качества и цвета, предназначена 
для обертки табачной мешки, скрученной  
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в жгут. Качественными характеристиками 
сигаретной бумаги являются: масса бумаги 
площадью один квадратный метр, ширина и 

длина полосы обертки, температура тления, 
воздухопроницаемость, прочность, полигра-
фические рисунки и надписи (фото. 2). 

 

 
 

Фото. 2. Состав сигареты: 1 — фильтр; 2 — ободковая бумага фильтра;  
3 — сигаретная бумага; 4 — табачная мешка 

 
 
Ободковая бумага — это бумажная лента 

разной цветовой гаммы, иногда имитация 
пробки, применяется для присоединения 
фильтров к сигаретам. К характеристикам 
ободковой бумаги относятся: ширина поло-
сы, масса квадратного метра, воздухопрони-
цаемость, цвет и наличие перфорации, изо-
бражений и надписей. Перфорация ободко-
вой бумаги служит для проникновения в 
фильтр сигареты воздуха и для разбавления 
табачного дыма с целью снижения его ток-
сичности. Способы нанесения перфорации 
на ободковую бумагу включают в себя меха-
ническое, электроискровое или лазерное 
нанесение. 

 

При исследовании механической перфора-
ции наблюдается прокалывание разных по диа-
метру отверстий и микро-разрывами бумаги, а 
также неравномерное расположение отверстий. 
Электроискровая перфорация ободковой бума-
ги оставляет следы прожига электрическим раз-
рядом, при микроскопическом исследовании 
наблюдается наличие темных пятен и пригорев-
шей бумаги по периметру отверстия на ободко-
вой бумаге. Лазерная перфорация осуществляет-
ся с помощью лазерного луча. Для данного ме-
тода характерны отверстия одного диаметра и 
отсутствие следов пригоревшей бумаги, а также 
одинаковые расстояния между отверстиями  
в одном ряду и между рядами (фото. 3). 

 

 
 

Фото. 3. Нанесение лазерной перфорации на ободковую бумагу 
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Фильтр представляет собой фильтрую-
щий элемент длиной от 9 до 15 мм. 

Материалом фильтра может быть бумага, 

гофрированное ацетатное или негофриро-
ванное полипропиленовое волокно с адсор-
бентами или без них (фото. 4). 

 
 

 
 

Фото. 4. Внешний вид и строение фильтров сигарет 
 
 
Следует отметить, что при исследования 

табачной продукции решаются диагностиче-
ские задачи установления вида сигарет (си-
гар, папирос), а также оценке их легитимно-
сти (подделки конкретного бренда). При 
этом при в ходе экспертного исследования 
комплексному анализу подлежат не только 
свойства и характеристики объекта, но и ме-
ханизмы производства данной табачной про-
дукции. Как и в иных видах диагностических 
исследований анализ табачной продукции 
реализуется через материально фиксирован-
ные формы отражения, т.е. через объектив-
ную фиксацию отдельных признаков в мате-
риальном объекте. В данном случае основ-
ным методом решения диагностических за-
дач при исследовании табачных изделий вы-
ступает сравнение — изучение нескольких 
(не менее двух) объектов с целью установле-
ния того, что их объединяет и что различает. 

К идентификационным задачам следует 
отнести исследование конкретного техноло-
гического оборудования, на котором изго-
товлены исследуемые упаковочные материа-
лы, сигареты, нанесены полиграфические 
изображения и надписи. Традиционно сна-

чала анализируются признаки группового 
значения, и при их совпадении проводятся 
исследования индивидуализирующих при-
знаков, при совпадении которых устанавли-
вается идентификация конкретное техноло-
гического или полиграфического оборудова-
ние, применяемого при изготовлении табач-
ных изделий. 

В итоге следует сказать, что табачная 
продукция является сложным объектом кри-
миналистического исследования в силу того, 
что содержит в себе объекты различных ви-
дов экспертиз. В целом табачная продукция 
обладает комплексом признаков, позволяю-
щих решать, как диагностические, так и 
идентификационные задачи экспертных ис-
следований, от решения которых, во многом, 
зависит результат расследования преступле-
ний, связанными с оборотом контрафактной 
и фальсифицированной продукции. 

Список литературы 

1. Табак. Табачное сырье. Табачная промыш-
ленность. Термины и определения. ОСТ 10-263-
2000. М. 2000. 

 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2019 110 

 

ÓÄÊ 343.983.25 
ÁÁÊ 67.5 

@ Å.Ã. Äóëüñêàÿ. 2019 
 

Î äèàãíîñòè÷åñêîì õàðàêòåðå âîïðîñîâ  
ñóäåáíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ýêñïåðòèç ïî äåëàì  

î ïðåäíàìåðåííîì áàíêðîòñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö 
 

About the Diagnostic Nature  
of the Judicial Economic Expertise in Cases  
of Deliberate Bankruptcy of Legal Entities 

 
ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ ÄÓËÜÑÊÀß, 
Àñïèðàíò êàôåäðû ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç Óíèâåðñèòåòà èì. Î.Å. Êóòàôèíà (ÌÃÞÀ), ýêñïåðò ÀÍÎ 
«ÑÎÄÝÊÑ ÌÃÞÀ èì. Î.Å. Êóòàôèíà» 

E-mail: yaeliza1@mail.ru 
ELIZAVETA GENNAD’EVNA DULSKAYA, 
Graduate student of Forensic Expertise Dept. at Kutafin Moscow State Law University (MSAL), forensic 
scientist of Expert»s community of Moscow State Academy Law n.a. O.E. Kutafin 

E-mail: yaeliza1@mail.ru  
 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Å.Ã. Äóëüñêàÿ. Î äèàãíîñòè÷åñêîì õàðàêòåðå âîïðîñîâ ñóäåáíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ýêñïåðòèç ïî äåëàì î ïðåäíàìåðåííîì áàíêðîòñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö. Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî:  
ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè. 2019/1. Ñ. 110—114. 

 
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêî-
òîðûå îñîáåííîñòè ïîñòàíîâêè ïåðåä ñóäåáíûì 
ýêñïåðòîì âîïðîñîâ äèàãíîñòè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà ïî äåëàì î ïðåäíàìåðåííîì áàíêðîòñòâå 
þðèäè÷åñêèõ ëèö íà îñíîâå ýêñïåðòíîé è ñóäåá-
íîé ïðàêòèêè è îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà îòñóò-
ñòâèå åäèíîãî ìíåíèÿ ïî äàííîé ïðîáëåìå. 

Abstract. The article examines some peculiarities 
of putting before the forensic expert diagnostic 
issues in cases of deliberate bankruptcy of legal 
entities on the basis of expert and judicial practice 
and draws attention to the lack of a common opin-
ion on this issue. 
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ìè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, ïðåäíàìåðåííîå áàíêðîò-
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ýêñïåðòîì 

Key words: forensic examination, economic exami-
nation, deliberate bankruptcy, bankruptcy, diag-
nostic tasks, expert questions, raising questions to 
the expert 

 
 
 
По делам о преднамеренном банкротстве 

юридических лиц регулярно у участников 
процесса возникает потребность в проведе-
нии судебных экспертиз. Данное положение 
обусловлено повышенной сложностью рас-
сматриваемых дел, и, следовательно, необхо-
димостью использования специальных зна-
ний для установления фактических обстоя-
тельств дела. Лица, указанные в статье 34 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» вправе 

обращаться в ходе любой процедуры, приме-
няемой в деле о банкротстве, в арбитражный 
суд с ходатайством о назначении экспертизы 
в целях выявления признаков преднамерен-
ного банкротства. Возмещение расходов при 
этом возлагается на лицо, обратившееся  
с ходатайством о назначении указанной экс-
пертизы. 

В рамках судебных финансово-экономи-
ческих экспертиз по делам о преднамерен-
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ном банкротстве решаются задачи диагности-
ческого характера, направленные на установ-
ление состояний, свойств объектов, соответ-
ствие определенным характеристикам, нали-
чие отсутствие каких-либо отклонений от 
нормального состояния, определение при-
чинно-следственных связей между действия-
ми и наступившими последствиями и пр.[1]. 

При рассмотрении дел о преднамеренном 
банкротстве юридических лиц судебные фи-
нансово-экономические экспертизы направ-
лены на решение следующих типовых диаг-
ностических задач: 

 Исследование финансового состояния 
организации за период не менее 2-х лет; 

 Определение степени влияния конкрет-
ных сделок на финансовое состояние 
организации; 

 Выявление наличия (отсутствия) при-
знаков преднамеренного банкротства 
организации; 

 Выявление сделок, ухудшающих финан-
совое состояние организации; 

 Анализ условий сделок на предмет их 
соответствия рыночным условиям; 

 Анализ сделок на предмет соответствия 
одной из указанных сделок, опреде-
ленных в Постановлении Правительст-
ва РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об 
утверждении Временных правил про-
верки арбитражным управляющим на-
личия признаков фиктивного и пред-
намеренного банкротства», а именно: 
сделки по отчуждению имущества 
должника, не являющиеся сделками 
купли-продажи, направленные на за-
мещение имущества должника менее 
ликвидным; сделки купли-продажи, 
осуществляемые с имуществом долж-
ника, заключенные на заведомо невы-
годных для должника условиях, а также 
осуществляемые с имуществом, без ко-
торого невозможна основная деятель-
ность должника; сделки, связанные с 
возникновением обязательств должни-
ка, не обеспеченные имуществом, а 
также влекущие за собой приобретение 
неликвидного имущества; сделки по 
замене одних обязательств другими, 
заключенные на заведомо невыгодных 
условиях». 

Основываясь на позиции А.А. Савицкого 
[2], в качестве общих принципов постановки 

вопросов перед экспертом можно выделить 
следующие: 

 Вопросы не должны выходить за преде-
лы компетенции эксперта-экономиста; 

 Вопросы не должны относиться к ком-
петенции правоприменителей, т.е. ка-
саться оценки действий должностных 
лиц; 

 Для ответов на поставленные вопросы 
необходимо использование специаль-
ных знаний в экспертной области 

 Вопросы должны иметь конкретику, с 
указанием периодов, названий органи-
заций, ИНН и т.д.; 

 Вопросы должны быть четкими, опре-
деленными и однозначными с точки 
зрения формулировки; 

 Вопросы должны относиться к кон-
кретному делу для установления фак-
тических данных, имеющих значение 
для рассматриваемого дела (не следует 
ставить перед экспертом все вопросы 
из имеющихся справочников по судеб-
ной экспертологии, относящиеся к 
предмету назначаемой судебной экспер-
тизы, если необходимости в этом нет, 
поскольку будут затягиваться сроки 
проведения экспертного исследования); 

 Следует ставить вопросы эксперту в ло-
гической последовательности (от иссле-
дования отдельных финансово-хозяй-
ственных операций и строк бухгалтер-
ского баланса к влиянию на финансовые 
показатели и коэффициенты). 

От правильности постановки вопросов 
зависит то, насколько определенный и одно-
значный вывод сможет дать эксперт в своем 
экспертном заключении. Кроме того, пра-
вильная постановка вопросов предотвращает 
возможное затягивание сроков производства 
судебной экспертизы, поскольку отсутствует 
необходимость в подаче ходатайства лицу, 
назначившему производство экспертизы, об 
уточнении поставленных вопросов и, как 
следствие, приостановлении производства 
судебной экспертизы, а значит, затягивании 
сроков. 

Распространенным явлением на практике 
является обращение заявителей в своем за-
просе к экспертному учреждению с просьбой 
осуществить корректировку указанных в за-
просе вопросов эксперту, поскольку стороны 
не всегда могут грамотно и точно сформули-
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ровать круг вопросов без оказания содейст-
вия специалиста. Если вопросы касаются 
наиболее распространенных родов экспер-
тиз, то подготовка информационного пись-
ма, как правило, затруднений не вызывает. 
Например, наиболее распространенными 
вопросами в запросах о возможности прове-
дения почерковедческой экспертизы в АНО 
«СОДЭКС МГЮА им. О.Е, Кутафина» яв-
ляются вопросы, направленные на решение 
идентификационных задач. Например, «Кем, 
Ивановым А.А. или иным лицом выполнены 
подписи от имени Иванова А.А. в представ-
ленных документах?», а также «Одним или 
разными лицами выполнены подписи в 
представленных документах?». Однако в слу-
чае постановки вопросов для решения диаг-
ностических задач у сторон нередко возни-
кают затруднения. Так, например, при на-
значении судебной бухгалтерской эксперти-
зы вопрос «Каков размер ущерба, причинен-
ного организации неправомерными дейст-
виями руководства?» является правовым. 
Эксперт не сможет на него ответить либо 
выйдет за пределы компетенции и, следова-
тельно, есть вероятность, что проведенную 
экспертизу признают недопустимым доказа-
тельством. Размер ущерба является квалифи-
цирующим признаком и его оценка относит-
ся к компетенции правоприменителей. Так-
же, подобный вопрос эксперту-экономисту 
нарушает требования ПП ВАС № 23 и По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам». 

Некорректная постановка вопросов влия-
ет непосредственно на качество экспертного 
исследования, а также ставит под угрозу при-
знание экспертного заключения недопусти-
мым доказательством. На сегодняшний день 
эта проблема является весьма актуальной, 
поскольку определяет пределы судебно-
экспертного исследования. В рамках экс-
пертной инициативы предусмотрено право 
эксперта давать заключение по вопросам, не 
поставленным в постановлении или опреде-
лении о назначении судебной экспертизы, но 
имеющим отношение к предмету экспертно-
го исследования (п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, п.4 
ст. 82 КАС РФ, ст. 86 АПК РФ) 

Приказ МВД РФ «Вопросы организации 
экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях ОВД РФ» № 511 в п. 30 пре-

дусматривает положение о том, что «...в слу-
чае необходимости эксперт имеет право из-
менить редакцию вопросов, не изменяя их 
смысл». Так, например, Л.А. Коростелёва 
отмечает, что не изменяя содержание постав-
ленного вопроса, «эксперт-бухгалтер может 
заменить используемые юридические терми-
ны на термины, используемые как в сфере 
права, так и в сфере экономики…термин 
«правомерность» на «соответствие нормам 
законодательства»[3]. 

Данная норма ввиду отсутствия каких-
либо комментариев к ней со стороны ведом-
ства, по мнению автора, вызывает неодно-
значность толкований. Исходя из сути дан-
ной нормы, ее можно толковать как наделе-
ние экспертов МВД возможностью измене-
ния формулировки вопросов, выносимых на 
разрешение эксперта. Приказ МВД РФ «Во-
просы организации экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях ОВД 
РФ» № 511 является ведомственным актом и 
должен соответствовать кодексам. Подобная 
трактовка права эксперта, предусмотренного 
п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, п.4 ст. 82 КАС РФ, 
ст. 86 АПК РФ, выйти за пределы экспертно-
го исследования в рамках поставленных во-
просов и ответить на вопросы, которые не 
были поставлены, представляется чересчур 
абстрактной. Фактически это является трак-
товкой экспертной инициативы. Права и 
обязанности эксперта достаточно подробно 
изложены в кодифицированных законах и 
ФЗ О ГСЭД. И при этом нигде не предостав-
ляется право эксперту переформулировать 
вопросы. Непосредственно экспертная ини-
циатива ограничивается ответами на те во-
просы, которые были заданы эксперту. Мы 
солидарны с мнением профессора Е.Р. Рос-
синской которая считает, что можно ответить 
на вопрос, если он не совсем корректно 
сформулирован либо отказаться от него, если 
он выходит за пределы специальных знаний, 
и уже непосредственно в рамках экспертной 
инициативы ответить на вопрос, который не 
был задан [4]. 

Во избежание затягивания процесса в 
процессуальном законодательстве при по-
добных неоднозначных ситуациях при фор-
мулировке вопросов, в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 «О некото-
рых вопросах практики применения арбит-
ражными судами законодательства об экспер-
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тизе» (далее — ПП ВАС № 23) предусмотре-
но право суда при решении вопроса о назна-
чении экспертизы суд на основании части 1 
статьи 87.1 АПК РФ привлечь специалиста 
(например, для дачи консультации по вопро-
су о возможности проведения экспертизы, 
формулирования вопросов эксперту). 

Согласно ПП ВАС № 23 в целях опреде-
ления экспертом возможности проведения 
экспертизы, ее стоимости и сроков проведе-
ния, ответов на поставленные вопросы, суду 
следует направлять эксперту (экспертному 
учреждению, организации) развернутую ин-
формацию о содержании экспертизы (при-
мерном перечне разрешаемых вопросов) и 
объеме исследований (количестве объектов 
исследования). 

Запрос о возможности проведения судеб-
ной экспертизы вправе направлять и сторо-
ны. Запросы составляются в свободной фор-
ме с указанием необходимых для подготовки 
письма элементов. В случае предоставления 
информационного письма о возможности 
проведения судебной экспертизы в нем ука-
зываются данные о сроках, стоимости прове-
дения, поручения производства судебной 
экспертизы определенному эксперту в отно-
шении указанных в запросе вопросов. 

Типовые вопросы, которые могут постав-
лены в рамках судебной финансово-эконо-
мической экспертизы по делам о преднаме-
ренном банкротстве, исходят из названных 
выше задач. Так, например, перед экспертом 
могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Каково финансовое состояние иссле-
дуемой организации на конкретный отчет-
ный период? 

2. Какова степень влияния конкретной (-
ых) сделки (-ок) между контрагентами на фи-
нансовое состояние исследуемой организации? 

3. Имеются ли признаки наличия (отсут-
ствия) преднамеренного банкротства в ис-
следуемой организации? 

4. Имеются ли в исследуемой организа-
ции сделки, ухудшающие финансовое со-
стояние организации за конкретный период? 

5. Соответствуют ли условия конкретных 
сделок между контрагентами рыночным ус-
ловиям? 

Вызывает интерес мнение, согласно ко-
торому разрешение вопроса о соответствии 
сделок рыночным условиям выходит за пре-
делы компетенции эксперта-экономиста, по-
скольку он не занимается выявлением данных 

фактов и должен оценить сделки на основе 
рыночной конъюнктуры, существовавшей в 
момент заключения сделки [4]. Данная пози-
ция аргументируется тем, что такие задачи 
должны ставиться перед специалистом-
оценщиком, а не экспертом-экономистом. 
На наш взгляд, установление подобной задачи 
экспертом-экономистом в рамках дел рассмат-
риваемой категории является допустимым, 
поскольку в рамках исследования влияния 
отдельных операций на финансовое состоя-
ние нам необходимо учитывать условия 
сделки, в том числе и их соответствие ры-
ночным условиям. 

Далее рассмотрим примеры постановки 
вопросов из судебной практики. 

В рамках дела № А52-3444/2012 Опреде-
лением суда от 26.11.2013 было удовлетворе-
но ходатайство о назначении экспертизы на 
предмет определения наличия (отсутствия) 
признаков преднамеренного банкротства. 
Суд назначил по делу финансово-эконо- 
мическую экспертизу в целях выявления 
признаков преднамеренного банкротства. На 
разрешение экспертизы были поставлены 
следующие вопросы: имеются ли признаки 
преднамеренного банкротства ОАО «…»; в 
результате какой сделки или группы сделок 
за период с 30.09.2009 по 30.09.2012 про-
изошло ухудшение финансового состояния 
должника; послужило ли совершение (за-
ключение и (или) исполнение) сделки (сде-
лок) причиной возникновения или увеличе-
ния неплатежеспособности ОАО «…»; явля-
ются ли сделки — договоры аренды от 
28.09.2012 № 1, 2, заключенные между ОАО 
«…» и ООО «ПЗ «…», причиной существен-
ного изменения коэффициентов, характери-
зующих платежеспособность должника». 

В данном случае вопросы перед экспер-
том были поставлены правильно, поскольку 
здесь присутствует конкретность проверяе-
мых сделок, вопросы не выходят за пределы 
компетенции эксперта и указан конкретный 
исследуемый период. 

Далее рассмотрим пример из практики, 
где судебный эксперт дал вывод, связанный с 
оценкой действий должностных лиц, и вы-
шел за пределы своей компетенции, что яв-
ляется недопустимым. 

Определением Арбитражного суда Мос-
ковской области от 01.07.2013 года по делу 
№ А41-5444/12 по ходатайству конкурсного 
кредитора была назначена экспертиза в целях 
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выявления признаков преднамеренного бан-
кротства ООО «П.». На разрешение экспер-
тов поставлен вопрос: «Имеются ли призна-
ки преднамеренного банкротства в отноше-
нии ООО «П.»?» По итогам исследования 
поступило заключение эксперта с выводом о 
наличии признаков преднамеренного бан-
кротства в действиях руководства, а именно: 

«Результаты произведенной финансово-
экономической судебной экспертизы позво-
ляют сделать вывод о наличии признаков пред-
намеренного банкротства в действиях руково-
дства ООО «П.», так как руководством ООО 
«П.» в преддверии банкротства общества со-
вершены сделки, противоречащие рыночным 
условиям, нормам и обычаям делового обо-
рота, которые привели к образованию значи-
тельной дебиторской задолженности у ООО 
«П.», списанной в убыток, и повлекли за со-
бой нанесение ущерба обществу и его креди-
торам в размере не менее 687 млн. руб.». Дан-
ная экспертиза вызвала у конкурсного управ-
ляющего сомнения в объективности и была 
назначена повторная экспертиза в целях вы-
явления признаков преднамеренного бан-
кротства ООО «Полярис», в рамках которой 
был сделан вывод об отсутствии признаков 
преднамеренного банкротства. 

В рамках другого арбитражного спора по 
делу №А60-7977/2013 перед экспертом были 
поставлены следующие вопросы: «Усматри-
ваются ли признаки преднамеренного бан-
кротства у ООО «Производственная компа-
ния «Магистраль»? Если признаки предна-
меренного банкротства усматриваются, то 
установить, в чьих действиях (бездействии) 
усматриваются признаки преднамеренного 
банкротства?». Аналогично прошлому при-
меру, эксперт дал в своем заключении выво-
ды на оба вопроса и вышел за пределы своей 

компетенции, хотя второй вопрос явно на-
правлен на оценку действий должностных 
лиц и, следовательно, входит в сферу компе-
тенции суда, а не эксперта. 

Проблема отсутствия унифицированной 
методики проведения судебной финансово-
экономической экспертизы по делам о пред-
намеренном банкротстве юридических лиц, в 
том числе, отсутствие единства в подходе к 
формулировке вопросов перед экспертом, 
вносит элемент неопределенности и требует 
решения данной проблемы при проведении 
судебных экспертиз в целях расследования и 
раскрытия преступлений, связанных с пред-
намеренным банкротством юридических лиц. 
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Для всестороннего и объективного рас-

крытия и расследования преступлений важно 
любое, даже незначительное, на первый 
взгляд, доказательство, поэтому одним из 
наиболее значимых этапов расследования 
является начальный этап, а именно осмотр 
места происшествия. В результате данного 

действия зачастую изымается значительная 
часть вещественных доказательств, исполь-
зуемых в следствии. К числу таких доказа-
тельств относятся различного рода следы, 
оставленные на месте преступления. 

Как свидетельствует практика, при осмот-
ре места происшествия в основном уделяется 
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внимание обнаружению и изъятию следов 
рук человека. Что же касается прочих следов 
(следы кожного покрова, не имеющего па-
пиллярных узоров, а также некоторые дру-
гие, которые рассматриваются ниже), то та-
кие следы практически не изымаются. То 
есть при осмотре места происшествия не все-
гда уделяется внимание следам, имеющим 
идентификационную значимость. В частно-
сти, хотелось бы отметить, что в основе обра-
зования следов кожного покрова, не имею-
щего папиллярного узора, лежат процессы, 
характерные для образования следов рук. Это 
является основой применения средств и ме-
тодов поиска, обнаружения, выявления, 
фиксации и изъятия указанных следов. Таким 
образом, исследование редко встречающихся 
следов предполагает повышение эффективно-
сти не только оперативно-розыскных и след-
ственных действий в отдельности, но и рас-
крытия преступлений в целом. 

Использование комплексного подхода в 
диагностических исследованиях следов кож-
ного покрова человека подразумевает под со-
бой проведение их в трех основных направле-
ний, являющихся неоспоримо важными при 
проведении такого рода исследований. 

1. Исследование следов губ человека. 
Необходимо отметить, что данное направ-

ление относится к виду известных, но в долж-
ной мере недостаточно проработанных мето-
дик. В их числе может быть выделено 2 вида 
комплексных исследований: 

 исследование потожирового вещества, 
оставленного неокрашенными губами 
человека, предполагающего участие в 
комиссии наряду с экспертом-трасоло-
гом судебно-медицинского эксперта-
биолога. 

 исследование помады (при наличии в 
следах губной помады) для установле-
ния состава губной помады и дальней-
шего проведения экспертизы на втором 
этапе (сравнительное исследование 
помады в следах и губной помадой, ис-
пользуемой лицом, проходящим фигу-
рантом по делу), наряду с экспертом-
трасологом также и экспертом-химиком. 

Изучение следов губ проводится с целью 
выделения и исследования отдельных мик-
ропризнаков, так как в следах часто отобра-
жены лишь отдельные фрагменты верхней и 
нижней губ, и следы в таких случаях не яв-
ляются пригодными для целей идентифика-
ции. Как показали проведенные нами экспе-
рименты, классификацию макропризнаков 

можно значительно расширить микропри-
знаками. 

2. Исследование следов косметических 
средств, отложившихся на участках кожи. 

Имеющаяся на данный момент эмпири-
ческая база позволяет выделить исследование 
нескольких видов косметических средств: 

 различного рода и вида пудры (в том 
числе кремообразного характера) и ру-
мяна, обладающие набором, характер-
ным только для их состава химических 
элементов и других ингредиентов. Об-
наружение в следах такого рода допол-
нительных признаков потенциально 
сужает круг отождествляемых лиц (здесь 
также подразумевается использование 
в комиссии эксперта-химика); 

 кисточки или спонжи, использованные 
для нанесения пудры или румян. Изу-
чению могут подвергнуться следы в ви-
де трасс от использования кисточки и 
неровности от поверхности спонжа. 
Помимо этого, на коже могут оставаться 
микроволосинки (от кисти) или мик-
рочастицы материала (из которого из-
готовлен спонж); 

 тени в той же степени, что и пудра, и 
румяна, характеризуются определен-
ным химическим составом ингредиен-
тов. Если в их основу входят еще и бле-
стки, они могут отложиться в следах в 
виде микрочастиц; 

 тушь. Современная косметическая 
промышленность производит множе-
ство разнообразных видов туши (жид-
кая, твердая, водоустойчивая, объем-
ная и т.п.). Особенностью туши являет-
ся ее «скомкывание» или «сворачива-
ние» по прошествии определенного пе-
риода времени (в зависимости от каче-
ства, погодных условий и др.) и ее осы-
пание мелкими частями. Таким обра-
зом, исследование микрочастиц туши в 
отображениях позволяет установить ее 
состав. 

3. Исследование следов кожного покрова 
человека, не имеющего папиллярного узора. 

Говоря о данном направлении исследова-
ний следов кожного покрова человека, не 
имеющего папиллярного узора, необходимо 
отметить то, что в основе рассматриваемого 
процесса используются фундаментальные 
особенности следов рук: прочности, строе-
ния кожи человека и наличия на ней пото-
жирового вещества. Таким образом, к работе 
в комиссии может быть привлечен судебно-
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медицинский эксперт-биолог. Также, при-
нимая во внимание, что наличие у человека 
определенного рода заболеваний, влечет 
применение им различных мазей и лекарст-
венных препаратов, влияющее на состав по-
тожирового вещества (например, при псо-
риазе в необходимые составляющие мази 
входит деготь). При обнаружении следов ко-
леней, локтей, каких-либо других частей тела, 
с характерными отобразившимися в следах 
рубцеобразными и струпообразными микро-
частицами кожи, в комиссии наряду с экс-
пертом-трасологом участвует и судебно-
медицинский эксперт-биолог. 

Таким образом, эффективность раскры-
тия и расследования преступлений в настоя-
щее время во многом зависит от использова-
ния в уголовном процессе естественнонауч-
ных, технических и других специальных зна-
ний. В свою очередь, использование ком-
плексного подхода в диагностических иссле-
дованиях следов кожного покрова человека, 

не имеющего папиллярного узора, позволяет 
без привлечения дополнительных средств  
и затрат повысить качество идентификации 
лиц и результативность деятельности экс-
пертов, задействованных в уголовном судо-
производстве. 
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В современных условиях состязательно-

сти сторон и объективизации процесса ис-
пользования специальных знаний в судопро-
изводстве России значительно возрастает 
роль судебной экспертизы как одного из 
важнейших средств доказывания. 

Судебно-почерковедческая экспертиза 
является основным видом процессуального 
использования специальных знаний в облас-

ти судебного почерковедения и, на текущий 
момент, достаточно востребована в правоох-
ранительной деятельности. Она может быть 
назначена по самым различным категориям 
уголовных, гражданских, арбитражных, ад-
министративных дел. 

Сущность судебно-почерковедческой экс-
пертизы состоит в исследовании, проводи-
мом в соответствии с процессуальным зако-
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нодательством экспертом-почерковедом, по 
заданию следователя, дознавателя, суда, лица 
или органа, осуществляющего производство 
об административном правонарушении, пре-
доставляемых в его распоряжение рукописей 
(буквенных и цифровых текстов, кратких за-
писей, подписей). 

Научной основой для данного рода экс-
пертиз служит судебное почерковедение —
система знаний о закономерностях почерка и 
процесса его судебно-экспертного исследо-
вания, методах (методиках) решения задач 
судебно-почерковедческой экспертизы [1]. 

В настоящее время судебное почеркове-
дение представляет собой высокоразвитую 
отрасль криминалистики, его возможности 
позволяют решать широкий круг идентифи-
кационных и диагностических задач. 

Идентификационные задачи наиболее 
распространены в следственной и судебной 
практике. Они направлены на установление 
конкретного исполнителя рукописи либо 
факта выполнения множества рукописей (их 
фрагментов) одним или разными лицами. 

В последние десятилетия активно разви-
вается судебно-почерковедческая диагности-
ка, став самостоятельным направлением в 
судебном почерковедении. Созданы научные 
основы решения диагностических задач, ко-
торые позволяют установить личностные ха-
рактеристики исполнителя рукописи, внеш-
ние или внутренние условия ее выполнения. 

Диагностические задачи, в качестве само-
стоятельных, ставятся относительно редко, 
их решение чаще сопутствует установлению 
исполнителя рукописного объекта. Между 
тем, они имеют важное доказательственное 
значение. Так, установление факта выполне-
ния рукописных записей в каком-либо доку-
менте (завещании, договоре купли-продажи, 
доверенности и т.п.) лицом, находившемся в 
состоянии алкогольного опьянения, может 
привести к признанию сделки недействи-
тельной и, таким образом, повлиять на ква-
лификацию преступления. 

Вопросам диагностического исследования 
почерка посвящены работы таких ученых как: 
Л.Е. Ароцкер, М.В. Бобовкин, А.Б. Бродская, 
Л.Ш. Горгошидзе, Г.Н. Гордеева, Т.И. Исма-
това, А.А. Куприянова, С.Г. Макейчик,  

А.И. Манцветова, Э.Б. Мельникова,  
С.Г. Михайленко, И.М. Можар, Т.К. Нефедо-
ва, В.Ф. Орлова, М.М. Семенова, В.В. Сере-
гин, В.В. Томилин, Е.А. Шкоропат и др. 

Проведенные учеными экспериментальные 
исследования позволили выявить симптомати-
ческие комплексы признаков почерка, харак-
терных для почерковых реализаций, выпол-
ненных под воздействием некоторых естест-
венных и умышленных «сбивающих» факторов 
(психопатологического состояния пишущего, 
перемены привычной пишущей руки, скоро-
писной маскировки почерка и т.д.). На их ос-
нове разработаны методики по установлению 
автоподлога, подражания, влияния группы об-
становочных факторов и стресса, а также из-
менения письма и почерка при алкогольной 
интоксикации с учетом концентрации алкого-
ля в крови и стадии опьянения [2]. 

На современном этапе судебное почерко-
ведение располагает методиками, позволяю-
щими определить: типологическую (группо-
вую) принадлежность исполнителя рукописи 
к определенному классу по социально-
демографическим, психологическим и иным 
характеристикам, таким как пол, возраст, 
профессия, уровень образования, националь-
ность, характер, тип темперамента и др.; абсо-
лютную и относительную (хронологическую) 
давность почерковых объектов, установить 
одновременное или разновременное выпол-
нение рукописей, выявить дописку и т.д. [3]. 

Приведенные разработки имеют практи-
ческую направленность и, вместе с тем, боль-
шое значение для формирования научных ос-
нов судебно-почерковедческой диагностики. 

Вместе с тем, экспертный опыт свиде-
тельствует, что на современном уровне раз-
работанности научных и методических основ 
диагностической экспертизы, установить 
конкретную причину возникновения «сби-
вающего» фактора (например, стрессовое 
состояние или необычная поза исполнителя 
рукописи) возможно далеко не всегда. 

Результативность экспертных исследова-
ний во многом зависит от компонентного 
состава объектов исследования. Некоторые 
методики (к примеру, установление пола и 
возраста исполнителя) носят количествен-
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ный (модельный) характер и ориентированы 
на строго определенные почерковые объек-
ты — тексты буквенного состава большого 
объема, выполненные в обычных условиях. 
Очевидно, решать диагностические задачи 
значительно легче в отношении рукописей 
большого объема и при отчетливой выра-
женности признаков необычного выполне-
ния, нежели в отношении кратких записей и 
подписей. Однако, в современном докумен-
тообороте полнообъемные рукописные тек-
сты практически не встречаются, что в зна-
чительной степени снижает эффективность 
диагностических экспертиз. 

Возможности решения диагностических 
задач обусловлены наличием (или отсутстви-
ем) в распоряжении эксперта сравнительного 
материала. Образцы почерка предполагаемо-
го исполнителя позволяют выявить почерко-
вые закономерности не только общего, но и 
частного порядка. Предоставление сведений 
об условиях выполнения документа и пред-
полагаемом исполнителе (возраст, наличие 
заболеваний и др.) также влияет на успеш-
ность экспертного исследования. 

Назначение и производство судебно-
почерковедческой экспертизы является доста-
точно трудоемким процессом, требующим от 
субъекта правоприменения знания не только 
современных возможностей судебного почер-
коведения, но и тактики отбора сравнитель-
ных образцов. 

Для оказания помощи лицам, назначаю-
щим экспертизу, процессуальным законом 
предусмотрена консультационная деятель-
ность специалиста. Между тем, опрос прак-
тических работников показал, что в системе 
уголовного судопроизводства данный вид 
реализации специальных почерковедческих 
знаний востребован еще не в полной мере. 

Следователь, дознаватель, судья, лицо, 
рассматривающее дело об административном 
происшествии, обладая собственными спе-
циальными знаниями и соответствующими 
научно-техническими средствами, в отдель-
ных случаях, могут обойтись без помощи 
специалиста. 

Однако, в условиях действия современных 
норм, определяющих состязательный харак-

тер судопроизводства, квалифицированная 
помощь специалиста на всех стадиях рассле-
дования и раскрытия преступлений не только 
приобретает важное значение, но и становит-
ся объективной необходимостью. Личное уча-
стие специалиста в процессуальных действи-
ях, связанных с назначением и производством 
экспертиз, способствует повышению эффек-
тивности следственных (судебных) действий, 
делая их целенаправленными и полными. 

Консультационная деятельность специа-
листа может осуществляться как в процессу-
альной, так и не процессуальной форме. 

Процессуальный закон определяет случаи 
привлечения сведущих лиц-почерковедов к 
производству следственных и судебных дей-
ствий (ст. 58, 168 УПК РФ), где они приме-
няют  специальные знания в области судеб-
ного почерковедения, а также навыки, уме-
ния для содействия в обнаружении, фикса-
ции и изъятии материальных объектов (до-
кументов), применении технических средств, 
оказания помощи в постановке вопросов 
эксперту, а также при отборе сравнительных 
образцов и дачи разъяснений сторонам и су-
ду по вопросам, входящим в их профессио-
нальную компетенцию. 

Процессуальные формы использования 
специальных знаний определяют доказатель-
ственное значение полученных в результате 
сведений и могут быть дифференцированы 
на обязательное, то есть прямо предусмот-
ренное процессуальным законодательством и 
факультативное. Устные консультации спе-
циалиста, зафиксированные в протоколе след-
ственных действий и его письменные разъяс-
нения, оформленные в виде заключения, яв-
ляются доказательствами (ст. 80 УПК РФ). 

Не процессуальную форму определяют, 
как систему правил использования специ-
альных знаний в расследовании и раскрытии 
преступлений, не противоречащую закону, 
но по решению законодателя не столь зна-
чимую, чтобы быть закрепленной в процес-
суальном законе [4]. 

В не процессуальной форме специалист-
почерковед может принимать участие в под-
готовке следственных (судебных) действий,  
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к примеру, в определении времени, места и 
условий их проведения, а также материалов 
для экспертизы. Специалист способен от-
нести к вещественным доказательствам те 
материалы, которые могли быть недооцене-
ны субъектом правоприменения в силу его 
неосведомленности в специальных вопросах, 
а своевременно оказанная консультационная 
помощь способствует эффективному разре-
шению проблемных следственных ситуаций. 

Помощь сведущих лиц-почерковедов в 
форме непроцессуального консультирова-
ния не требует временных затрат на произ-
водство исследования и может быть реали-
зована как в устной, так и письменной фор-
ме. Результаты такой работы излагаются в 
справах эксперта, справках о предваритель-
ном исследовании, розыскных таблицах и 
др., при этом установленные сведения могут 
иметь ориентирующее, разыскное или про-
филактическое значение. 

Таким образом, изучение проблем, связан-
ных с использованием специальных знаний 
при собирании, исследовании и оценке дока-
зательств, является комплексной процессуаль-
ной и криминалистической задачей, решение, 
которой, возможно путем организации тесного 
взаимодействия субъектов правоприменения  

с экспертно-криминалистическими подраз-
делениями. 

Полагаем, разработка теоретических и ор-
ганизационно-правовых основ применения и 
использования специальных почерковедче-
ских знаний, а также систематизация основ-
ных форм и видов их реализации на всех ста-
диях расследования и раскрытия преступле-
ний позволит повысить эффективность пра-
воохранительной деятельности в целом. 
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Уважаемые коллеги1, прежде чем присту-

пить к изложению сущности диагностирова-
ния, указанного в названии настоящей работы, 
позволю себе кратко остановиться на актуаль-
ности проблемы использования копий доку-
ментов в качестве доказательств в судопроиз-
водстве. Проведенное интервьюирование бо-
лее трехсот человек показало наличие у 93% 
опрошенных мнения о том, что современная 
система организации различных видов дея-
тельности немыслима без использования ко-
пий различных документов. Обусловливается 
это тем, что современные аппаратно-прог-
раммные комплексы, работа которых базиру-
ется на электрофотографических и электрон-
но-вычислительных процессах, позволяют по-

лучить изображение документа в электронном 
виде в кратчайшие сроки и при относительно 
незначительных ресурсных затратах. 

Вместе с тем, указанные средства предос-
тавляют возможность видоизменения полу-
ченного изображения до того, как оно будет 
нанесено на бумажный или иной аналогич-
ный носитель в виде текста и/ или иллюстра-
ции2. В случае использования кем-либо та-
кой возможности, полученное изображение 
по содержанию будет иметь некоторые отли-
чия от содержания оригинала, а, следова-
тельно, относить его к копиям неверно, по-
скольку само понятие «копия» предполагает 
полное воспроизведение содержания ориги-
нала, а в случае копирования с применением 
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КМУ, МФУ и аппаратно-программного ком-
плекса факсимильности внешнего вида [1,2]. 

В связи с тем, что в настоящее время в ка-
честве доказательств достаточно часто предос-
тавляются изготовленные различными спосо-
бами изображения документов, которые на-
зываются копиями, актуальной является зада-
ча отнесения или не отнесения изображения 
документа к категории копий. Одним из спо-
собов решения такой задачи может являться 
технико-криминалистическое исследование. 

Анализ содержания методических источ-
ников показывает, что каких-либо конкретных 
методических рекомендаций, в которых были 
бы указаны признаки, позволяющие устано-
вить, какой вид изображения документа пред-
ставлен на исследование, отсутствует. Из этого 
следует, что сегодня мы не имеем опублико-
ванных источников, раскрывающих возмож-
ности установления факта, является ли доку-
мент оригиналом, т.е. создан в каком-либо ре-
дакторе, используемом в рамках работ ЭВМ и 
распечатан на устройстве вывода информации, 
или перед нами копия — документ, получен-
ный путем прямого (факсимильного) копиро-
вания оригинала (материального объекта), 
полностью воспроизводящий вид и содержа-
ние, за исключением масштаба, или изменен-
ное изображение документа — изображение, 
полученное с оригинала с какими-либо вне-
сенными изменениями. Разработка упомяну-
тых выше рекомендаций, по нашему мнению, 
способствовала бы подготовке специалистов, 
способных разграничивать копии документов 
и измененное изображение документов, то есть 
те документы, в которых был применен мон-
таж. Содержание этого термина можно опре-
делить следующим образом. Монтаж доку-
мента — это подбор и соединение частей суще-
ствующих документов друг с другом или с 
вновь создаваемыми реквизитами и придания 
им вида единого документа [3]. 

Поставив перед собой задачу изучения 
признаков, образующихся при копировании 
и внесении в изображение изменений, нами 
были осуществлены экспериментальные дей-
ствия следующего содержания. 

С применением ПЭВМ и программного 
обеспечения «World 2016» был изготовлен 
текстовый документ формат World. В даль-
нейшем указанный документ был напечатан 
на цветном электрофотографическом принте-
ре CanonI- sensys LBP7200 Cdn в монохром-
ном режиме печати. Далее с помощью про-
граммного обеспечения «World 2016» был из-

готовлен другой текстовый документ анало-
гичного формата, который также был напеча-
тан на цветном электрофотографическом 
принтере CanonI- sensys LBP 7200 Cdn в мо-
нохромном режиме печати. На втором доку-
менте была выполнена подпись красящим 
веществом синего цвета шариковой ручкой с 
пастой. Далее полученный документ с подпи-
сью был отсканирован при помощи сканера 
EPSON PERFECTION 4990 PHOTO в разре-
шении 800 dpi в режиме «тип изображения 
черно- белый». Документ сохранялся в фор-
мате TIF. Изображение документа было из-
менено в программе «World 2016», а именно 
изменен размер изображения 18х6 см. При-
менены художественные эффекты: изменен 
цвет на «темный контрастный 3». Коррекция 
яркости +20%. Далее в лазерный принтер 
CanonI- sensys LBP 7200 Cdn в лоток для бума-
ги был помещен документ без подписи, после 
чего на этот документ была допечатана ниж-
няя часть изображения отсканированного до-
кумента с подписью и измененного в про-
грамме «World 2016»; таким способом был по-
лучен смонтированный документ. Верхняя 
часть документа была изготовлена при помощи 
текстового редактора «World 2016» и напечата-
на при помощи цветного электрофотографиче-
ского принтера Canon I-sensys LBP 7200 Cdn, а 
нижняя часть документа была смонтирована 
на лист путем допечатки отсканированной 
части документа с подписью, в результате чего 
был сымитирован документ. 

С целью изучения признаков применялся 
следующий метод изучения. Итоговый доку-
мент был отсканирован на сканере EPSON 
PERFECTION 4990 PHOTO и с помощью 
программы «World 2016» и изучался полу-
ченный в электронном виде документ. 

В процессе исследования указанным вы-
ше методом мы наблюдали картину, выра-
зившуюся в признаках, указанных ниже в 
следующей таблице.  

Применение указанного метода позволи-
ло нам изучить весь документ в увеличенном 
масштабе и визуально наблюдать значитель-
ный объем информации одновременно. 

При дальнейшем исследовании штрихов 
смонтированного документа помощью мик-
роскопа «МСП-1», при различных режимах 
освещения и увеличения (10к-40к) и с помо-
щью микроскопа «Leica» (от 20 до 240х) об-
наружены признаки, указанные в нижесле-
дующей таблице. 
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Признаки, выявленные в штрихах текста  
верхней части документа 

Признаки, выявленные в штрихах текста  
нижней части документа 

Отсутствие ступенчатой формы краев прямоли-
нейных и дуговых элементов 

Ступенчатая форма краев прямолинейных и дуго-
вых элементов 

 
 
Признаки, выявленные в штрихах текста  

верхней части документа 
Признаки, выявленные в штрихах текста  

нижней части документа 

Неровность краев выражена незначительно (мало 
выражена) 

Сильно выраженная неровность краев элементов 
(большая по сравнению с факсимильной копией) 

Края четкие Края нечеткие (наблюдается незначительная полоса 
нерезкости вдоль края штриха) 

Форма линейных элементов близка к геометри-
чески правильной 

Значительная извилистость линейных элементов 

Части элементов штрихов, имеющих прямо-
угольное и треугольное окончания, угловаты 

Части элементов штрихов, имеющих прямоуголь-
ное и треугольное окончания, скруглены 

Места сопряжений элементов имеют угловатую 
форму 

Места сопряжений элементов имеют скругленную 
форму 

 
 
Далее была осуществлена серия аналоич-

ных экспериментов с использованием раз-
личных КМУ, МФУ, аппартно-программных 
комплексов, включающих в себя: сканер, 
ПЭВМ, принтер, реализующих электрофото-
графический и струйный способы печати3. Ре-
зультаты эксперементальной работы показали, 
что в большинстве случаев проявляются ком-
плексы признаков, позволяющих дифферен-
цировать изображения документов по видам: 
оригинал, копия, измененное изображение4. 

Резюмирая вышеизложеное, возможно 
отметить, что не все изображения докумен-
тов являются копиями, а различия в механи-
зиах создания обусловливают возможность 
технико-криминалистического диагностиро-
вания комплекса признаков, который позво-
лит отнести исследуемый документ к катего-
рии копий. 
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1 Â äàííîì ñëó÷àå ïðèâåäåííîå îáðàùåíèå àäðå-
ñîâàíî êàê þðèñòàì, çàíèìàþùèìñÿ ïðîöåññîì 
ïîëó÷åíèÿ äîêàçàòåëüñòâåííîé èíôîðìàöèè, ñî-
äåðæàùåéñÿ â ðàçëè÷íûõ  äîêóìåíòàõ, òàê è ñïå-
öèàëèñòàì â îáëàñòè êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ äîêóìåíòîâ.  
2 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå âûïóñêàþòñÿ 
àíàëîãîâûå àïïàðàòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ íåïî-

                                                                    
ñðåäñòâåííîãî êîïèðîâàíèÿ, à öèôðîâûå óñòðîéñòâà, 
êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè.  
3 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûå ñïîñîáû ðåïðîãðàôè÷åñêîé ïå÷àòè. 
4 Â äàííîì âûñòóïëåíèè ìû â êà÷åñòâå ïðèìåðà 
ïðèâîäèì òîëüêî ïðèçíàêè â êîïèÿõ è èçìåíåí-
íûõ èçîáðàæåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ ýëåêòðîôîòîãðà-
ôè÷åñêèì ñïîñîáîì. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ íå-
êîòîðûõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ â îáëàñòè ñóäåáíîé 
ëèíãâèñòè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ðåêëàìû, àêòó-
àëüíûõ äëÿ ýêñïåðòíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâîé 
çàùèòû àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 

Abstract. The paper deals with problems, actual for 
antitrust law enforcement practice, related to as-
sessment of reliability and evidentiary in the ad-
vertising, methodical approaches to the solution of 
diagnostic tasks are offered. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ýêñïåðòè-
çà, íåíàäëåæàùàÿ ðåêëàìà, äèàãíîñòèêà, íå-
äîáðîñîâåñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ 

Key words: linguistic examination, inappropriate 
advertising, diagnostic, unlawful competition 

 

 

 
Одна из главных задач, поставленных се-

годня перед правоприменителями, — это 
борьба с коррупцией и ограничением конку-
ренции, явлениями, которые несут в себе 
серьезную общественную опасность и не ме-
нее серьезные риски для развития националь-
ной экономики, выражающиеся в необосно-
ванном росте цен, отсутствии инноваций, 
стагнации рынка, поэтому осуществлению 
государственного надзора за соблюдением 
антимонопольного законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе — Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38–ФЗ «О рекламе» — 
уделяется особое внимание. «Существует не-

посредственная связь между недобросовест-
ной конкуренцией и ненадлежащей рекламой, 
которую можно рассматривать как отдельный 
вид нечестной конкуренции...«[14]. 

Наиболее успешным методом примене-
ния норм рекламного законодательства, по 
словам представителей антимонопольных 
ведомств, следует признать случаи, когда 
реклама, содержащая признаки нарушения, 
исследуется специалистами [9]. 

К числу решаемых в ходе судебных лин-
гвистических исследований рекламы диагно-
стических задач относятся как традиционные 
для лингвистической экспертизы задачи  
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(установление смыслового содержания спор-
ного текста; установление композиционной 
или лексико-грамматической формы выра-
жения, присущей спорному тексту; разъяс-
нение допущенных в тексте нарушений норм 
современного русского языка), так и специ-
фические задачи, характерные только для 
этого вида экспертизы (диагностика призна-
ков рекламного текста в спорном речевом 
продукте; диагностика признаков маскиров-
ки рекламного текста; диагностика призна-
ков оскорбительных высказываний в тексте; 
диагностика признаков двусмысленных ут-
верждений в спорном тексте; диагностика 
признаков некорректных сравнений в спор-
ном тексте; иные диагностические задачи). 

Актуализация ряда задач (например, за-
дач, связанных с диагностикой признаков 
недобросовестной рекламы) объясняется об-
суждением возможных изменений антимо-
нопольного законодательства в рамках пред-
ставленного ФАС РФ пятого антимонополь-
ного пакета. Надо отметить, что о необходи-
мости конкретизации форм недобросовест-
ной конкуренции, о мерах по повышению 
эффективности предупреждения и пресече-
ния нарушений антимонопольного законода-
тельства, о расширении процессуальных га-
рантий и повышении открытости процедуры 
рассмотрения дел о нарушении антимоно-
польного законодательства специалисты го-
ворили давно [1, 5]. 

Актуальность диагностики признаков 
рекламного текста в спорном речевом про-
дукте объясняется потребностями правопри-
менительной практики, необходимостью от-
делять вывески и указатели, содержащие све-
дения рекламного характера, от информаци-
онных вывесок и указателей [7], информаци-
онные щиты, устанавливаемые, например, на 
стройплощадках, от наружной рекламы строя-
щегося объекта, иными потребностями. Пра-
воприменители нередко допускают ошибки, 
по-разному определяя сходные по содержа-
нию и форме речевые продукты: текст «Мага-
зин Энергоснаб, светодиодная продукция, ка-
бель, провод, розетки, выключатели, шиты, 
боксы, счетчики, модульное оборудование, све-
тильники, люстры под заказ» был признан 
рекламным [10], однако сходный по содер-
жанию и форме текст «Автозвук, сигнализа-
ции, антирадары, видеорегистраторы, ксенон, 
GPS, парктроники, светодиоды, автолампы, 
т. 272–70–66», расположенный, как и пер-

вый, у входа в магазин, рекламным признан 
не был, вопреки правовой позиции, согласно 
которой «конструкции, содержащие номер 
телефона и/или ссылку на официальный 
сайт, могут быть расценены как вывески, со-
держащие сведения рекламного характера, и 
на такие конструкции также будут распро-
страняться требования ФЗ «О рекламе»» [7]. 

Эксперт, устанавливая те факты и об-
стоятельства, которые необходимы суду для 
правильного решения дела, исследует зако-
номерности построения и функционирова-
ния рекламного текста, понять которые по-
могает принятая в практике рекламы и мар-
кетинга модель потребительского поведения, 
описывающая последовательность событий, 
ведущих к принятию решения о покупке: 
внимание → интерес → потребность → дей-
ствие: AIDA — Attention, Interest, Desire, 
Action. Рекламной является информация, 
специально направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования. 

Выявляя совокупность признаков, 
имеющих высокую степень значимости для 
решения данного вида диагностических за-
дач, эксперт должен установить наличие в 
тексте вербальных и невербальных средств 
привлечения внимания (с учетом принятия 
положения, что поликодовый текст является 
объектом исследования судебной лингвисти-
ческой экспертизы). В научной литературе 
вербальные средства привлечения внимания 
достаточно подробно описаны по всем уров-
ням языка, поэтому перечислять их здесь во 
всем объеме нет необходимости, однако за-
метим, для решения вопроса, что собой 
представляет спорный текст — вывеску или 
рекламу, важно проанализировать средства 
привлечения внимания на синтаксическом 
уровне. О рекламном характере информации 
говорит наличие в ней парцеллированных 
(парцелляция — прием экспрессивного син-
таксиса, заключающийся в членении струк-
туры предложения на несколько интонаци-
онно обособленных частей: «Для новоселов. 
Мебель. От российских производителей. Со 
скидкой»), сегментированных или вопросно-
ответных конструкций, самых разных повто-
ров (в том числе, анафор и эпифор), парал-
лелизма, антитезы, градации (цены снижены 
на 10%, 20% и даже 30%), эллипсиса или 
умолчания, риторических обращений, рито-
рических восклицаний и риторических во-
просов, побудительных конструкций. 
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При диагностике признаков рекламы в 
спорном продукте целесообразно использо-
вать функционально-коммуникативный под-
ход к анализу текста, поскольку он (подход) 
дает возможность не только понять сложную 
семантическую природу рекламного текста, 
но и моделировать процесс представления 
его смыслового содержания, позволяет ис-
следователю точнее определить цели выска-
зывания, в соответствии с которыми созда-
тель рекламного текста использовал опреде-
ленные принципы (максимы), например, он 
мог адекватно нормировать сообщаемую ин-
формацию (максима количества), сообщать 
только истинную информацию и обоснован-
ные оценки (максима качества), делать со-
общение релевантным относительно темы 
(максима отношения), делать речь ясной, 
недвусмысленной и последовательной (мак-
сима манеры речи) или, напротив, нарушать 
их. Эти принципы, сформулированные Гер-
бертом Полом Грайсом, получили в лингвис-
тике название конверсационных максим. 

Методически верно в процессе исследо-
вания спорного текста и установления сово-
купности признаков, позволяющих доказать, 
что это текст вывески (или напротив — это 
реклама), учитывать такой показатель, как 
максима количества информации. Согласно 
обычаям делового оборота, вывеска имеет 
определенный вербальный объем, характер-
ную композицию, содержит название объек-
та, часы работы, адрес. Если же организация 
с целью привлечения внимания и создания 
интереса к объекту вносит в текст сведения, 
касающиеся характера оказываемых услуг и 
предоставляемых товаров, их оценки, усло-
вий реализации, происходит изменение мак-
симы количества информации, количество 
переходит в качество, появляется текст иного 
качества, текст приобретает признаки рек-
ламного. Номинативность вывески (направ-
ленность на называние, обозначение объек-
та) сменяется риторичностью рекламы: по-
явлением «зацепляющих крючков», вопрос-
но-ответных конструкций, насыщением тек-
ста фигурами речи, эмоционально-
оценочной лексикой, многочисленными по-
вторами, императивами, экспрессивными 
синтаксическими конструкциями. 

Несколько слов о диагностике признаков 
маскировки рекламного текста. Часто недоб-
росовестные создатели рекламы, пользуясь 
лазейкой в законе и своевольно трактуя ч. 9 

п. 2 ст. 2 ФЗ «О рекламе», согласно которой 
настоящий закон не распространяется на 
«упоминания о товаре, средствах его индиви-
дуализации, об изготовителе или о продавце 
товара, которые органично интегрированы в 
произведения науки, литературы или искус-
ства и сами по себе не являются сведениями 
рекламного характера», прибегают к маски-
ровке рекламных сообщений под сообщения 
справочно-информационного, аналитиче-
ского характера. Под маскировкой мы пони-
маем намеренное изменение представления о 
свойствах объекта, именно — намеренное. 
Неверным представляется предложенный 
рядом исследователей термин «рекламная 
мимикрия», понимаемый как вид коммуни-
кативной мимикрии — «явления, в ходе ко-
торого сообщение определенного вида ком-
муникации заимствует элементы другого ви-
да коммуникации, чтобы скрыть свои цели 
полностью или частично» [3]. «Мимикрия» 
не является в строгом смысле синонимом 
слова «маскировка», есть важные компонен-
ты значения, которые их разводят: непроиз-
вольное, физиологическое в случае с мимик-
рией — намеренное, сознательное, если речь 
идет о маскировке. Мимикрия — «непроиз-
вольное, подражательное воспроизведение 
некоторыми животными в целях самозащиты 
форм и окраски других животных или окру-
жающей среды» [12]. «Мимикрия больше 
связана с физиологией и импрегнацией 
(проникновение. — Прим. пер.), чем с созна-
тельным» [6]. Для юридического дискурса 
эти компоненты значения чрезвычайно важ-
ны, поэтому верным представляется исполь-
зование только термина «маскировка». 

В качестве примера: в жанре редакцион-
ной статьи была представлена информация о 
существующих традициях празднования 
Пасхи, о наполнении праздничного стола. 
Статья завершалась текстом: «Пожалуй, са-
мой подходящей для праздника водкой будет 
Nemiroff «Пшеница украинская отборная», так 
как именно пшеница была у крестьян символом 
достатка и гостеприимства», сопровождаю-
щимся фотографией бутылки водки Nemiroff 
в окружении традиционных пасхальных ку-
шаний. В процессе лингвистического иссле-
дования эксперту необходимо установить те 
факты, которые будут иметь значение для 
решения дела: если при изъятии спорного 
фрагмента ни форма, ни содержание текста 
не пострадают, тогда говорить о том, что  
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информация была органично интегрирована, 
нельзя. Напротив: если при изъятии спорно-
го фрагмента изменяется форма или содер-
жание текста, меняется характер их взаимо-
действия (что тоже устанавливает эксперт), 
тогда есть основания считать информацию 
органично интегрированной. В приведенном 
примере спорный текст можно легко изъять 
без ущерба для статьи, следовательно, он яв-
ляется рекламным текстом, который попыта-
лись замаскировать под текст иной функ-
циональной направленности. 

Считаем ошибочным при решении по-
добных задач вычислять отношение вербаль-
ного объема спорного текста к вербальному 
объему статьи, важно доказать наличие/ от-
сутствие признаков, свидетельствующих об 
органической целостности. 

Применительно к исследованию анало-
гичных ситуаций эксперту следует быть 
очень осторожным с используемой термино-
логией. Маскировку рекламной информации 
под информацию нерекламного характера, в 
том числе — интегрирование рекламной ин-
формации в речевое произведение иной 
жанровой принадлежности, нельзя называть 
скрытой рекламой, поскольку под скрытой 
рекламой законодатель понимает иной по 
своим признакам продукт: рекламу, «которая 
оказывает неосознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том 
числе такое воздействие путем использова-
ния специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами» [13]. 

Достоверности рекламы как особого рода 
юридически значимой информации законо-
датель уделяет особое внимание, поэтому не 
теряет своей актуальности диагностика при-
знаков недостоверной рекламы, что связано 
с запретами искажения объективно сущест-
вующей рыночной информации, чаще всего 
характеристик товара, работы, услуги. Здесь 
задача экспертов-лингвистов при исследова-
нии спорного рекламного текста заключается 
в установлении высказываний в форме ут-
верждений, содержащих сведения, после-
дующая верификация которых, то есть про-
верка их на соответствие действительности, — 
это задача не эксперта, а правоприменителя, 
либо оценочных высказываний, которые не 
могут быть верифицированы, то есть прове-
рены на соответствие действительности. 

С особой осторожностью следует подхо-
дить к анализу оценочных конструкций, 
нельзя априори считать их маркерами недос-
товерной рекламы: некоторые УФАС счита-
ют, например, что использование слова «бы-
стро» в рекламе лекарственных средств не 
отвечает требованиям доказательности и дос-
товерности, уже само наличие слова «быстро» 
в рекламном тексте сигнализирует о наруше-
нии, хотя Минздрав разрешает использовать 
слово «быстро» в инструкциях к применению 
лекарственных средств. 

Применительно к рекламному тексту сте-
пень эксплицитности утверждения, на наш 
взгляд, во многом зависит от используемой 
рекламной стратегии. Утверждение о факте 
характерно в большей мере для стратегий ра-
ционалистического типа. 

Еще один проблемный момент: часто 
рекламный текст, построенный на эксплика-
ции стратегии преимущества и представляю-
щий собой высказывание в форме утвержде-
ния о факте (п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе»), 
ошибочно принимается за некорректное 
сравнение (п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе»). 
Поэтому перед экспертами — тоже ошибоч- 
но — ставятся вопросы, связанные с уста-
новлением признаков сравнения в тексте, 
однако собственно сравнения здесь нет, как 
результат — чрезвычайно размытые и некон-
кретные выводы: «Сравнительный смысл по-
добных слоганов рядовыми носителями рус-
ского языка распределяется в широком диа-
пазоне, в том числе сильна тенденция к ос-
лаблению восприятия сравнительного ком-
понента как нарушающего языковые и эти-
ческие нормы. Косвенным образом это сви-
детельствует о том, что исследуемый слоган 
не выделяется по данному компоненту из 
массива других активно функционирующих в 
российском информационном пространстве 
рекламных текстов» [2]. 

Если говорить о толковании нормы пра-
воприменителем, то в постатейном коммен-
тарии ФЗ «О рекламе», размещенном на сай-
те ФАС [2], находим, что использование в 
рекламе терминов в превосходной степени 
(утверждений о «самом», «лучшем», «абсо-
лютном», «единственном», «№ 1» и тому по-
добных) рассматривается с позиции нормы, 
закрепленной в п. 1 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе», 
то есть как недостоверная реклама. Здесь 
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действует презумпция несоответствия дейст-
вительности утверждений в превосходной 
степени, если рекламодатель не подтвердит 
их истинность, предоставив документальные 
доказательства. 

Как нам кажется, не помогло, напротив, 
усложнило ситуацию Постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации от 8.10.2012 г. № 58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитраж-
ными судами федерального закона «О рекла-
ме», в п. 29 которого значится: «… использо-
вание в рекламе сравнительной характери-
стики объекта (выделено мной — Е.Ч.) рек-
ламирования с иными товарами, например 
путем употребления слов «лучший», «пер-
вый», «номер один», должно производиться с 
указанием конкретного критерия, по кото-
рому осуществляется сравнение и который 
имеет объективное подтверждение» [8]. На 
наш взгляд, ошибочной является конструк-
ция «использование в рекламе сравнитель-
ной характеристики объекта рекламирования 
с иными товарами»: во-первых, сравнивать 
можно объект с объектом, но не объект с то-
варом (поскольку понятие объекта рекламы 
шире, нежели понятие товара), во-вторых, 
ошибочно само указание на сравнение 
(сравнительная характеристика), так как в  
ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе» ни в одном из  
20 пунктов не указано сравнение, в п. 1  
ч. 3.ст. 5 говорится о преимуществе, но не  
о сравнении. Это разные понятия: преиму-
щество — «1.Качество, свойство, выгодно 
отличающее кого-, что-л. от кого-, чего-л.;  
2. Количественное превосходство, перевес 
над кем-, чем-л.; 3. Исключительное право, 
привилегия», а сравнение — «1. Действие по 
знач. глаг. Сравнить; 2.Выражение, фраза,  
в которых один предмет уподобляется дру-
гому» [11]. 

Объективное подтверждение предполага-
ет только форма утверждения, однако в ФЗ 
«О рекламе», даже в соседних статьях — 24 и 
25 ст. — даны совершенно разные формули-
ровки запрета указывать на преимущества: 
реклама не должна «создавать представление 
о преимуществах (здесь и далее выделено 
мной — Е.Ч.) объекта рекламирования путем 
ссылки на факт проведения исследований, 
обязательных для государственной регистра-
ции объекта рекламирования» (ст. 24); «соз-

давать впечатление о преимуществах таких 
добавок путем ссылки на факт проведения 
исследований, обязательных для государст-
венной регистрации таких добавок, а также 
использовать результаты иных исследований 
в форме прямой рекомендации к примене-
нию таких добавок» (ст. 25), «не должна 
представлять их в качестве полноценных за-
менителей женского молока и содержать ут-
верждение о преимуществах искусственного 
вскармливания детей» (ст. 25). 

Не должна содержать утверждение или не 
должна создавать впечатление/ представление? 

На наш взгляд, верной является первая 
формулировка, поскольку «содержать утвер-
ждение» означает содержать верифицируе-
мый результат речевого действия, а создание 
впечатления (впечатление — «1. Образ, отра-
жение и т.п., оставляемые в сознании, в па-
мяти чем-либо воспринятым, пережитым.  
2. Чувственное восприятие, ощущение явле-
ний внешнего мира. Влияние, воздействие на 
кого-л.» [4]), равно как создание представле-
ния, под которым понимается «чувственно-
наглядный обобщенный образ предметов и 
явлений внешнего мира, восстанавливаемый 
в мозгу при их отсутствии, а также образ, 
созданный усилиями продуктивного вообра-
жения» [11] — процессы, результат которых 
верифицировать сложно (если вообще воз-
можно), это сфера психоэмоциональная. 

Неточность формулировок, используемых 
в законе, нередко загоняет и самого право-
применителя, и эксперта, участвующего в 
процессе, в угол. 

Исследователи языка рекламы неодно-
кратно подмечали, что существующие зако-
нодательные ограничения отчасти заставляют 
копирайтеров (авторов рекламных текстов) 
использовать различные косвенные, завуали-
рованные способы указания на исключи-
тельность, превосходство. Это могут быть 
выделительно-ограничительные частицы 
(только, лишь, всего и т.п.), заявляющие о 
превосходстве продвигаемого продукта кос-
венным образом, это могут быть лексические 
суперлативы (абсолютный, совершенный, уни-
кальный), могут использоваться различные 
приемы «игры» с объемом значения слова. 
Так, реклама «М. Видео» «Умная рассрочка, 
0%, 0р, 12 мес.» понималась потребителями 
как предложение приобрести товар на усло-
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виях его оплаты частями без уплаты процен-
тов продавцу товара (ключевое слово — рас-
срочка), однако под рассрочкой прятался 
кредит, поскольку фактически предоставля-
лась финансовая услуга. Договорные отноше-
ния по возврату денежных средств с условием 
выплаты процентов возникают с кредитной 
организацией, а не с организацией, реали-
зующей товар. 

От правильного решения этих задач во 
многом зависят результаты судебного рассмот-
рения арбитражных дел об оспаривании не-
нормативных правовых актов, решений и дей-
ствий (бездействия) антимонопольных орга-
нов, разрешение споров, связанных с приме-
нением законодательства об административ-
ных правонарушениях (использование транс-
портного средства в качестве передвижной 
рекламной конструкции и других); разрешение 
споров, связанных с охраной интеллектуаль-
ной собственности, иных спорных ситуаций. 
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Àííîòàöèÿ. В ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè 
òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äî-
êóìåíòîâ, âûïîëíåííûõ ðåïðîãðàôè÷åñêèìè 
ñïîñîáàìè, ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà 
äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè äëÿ ðàçãðàíè-
÷åíèÿ ñõîäíûõ ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ïðèçíàêàì 
ñïîñîáîâ âûïîëíåíèÿ ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòîâ. 

Abstract. The article focuses on the peculiarities of 
forensic technical examination of documents made 
by reprographic techniques. The author proposes 
using the method of differential diagnostics to dis-
tinguish techniques of carrying out document at-
tributes which are similar by morphological charac-
teristics. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, ðå-
ïðîãðàôè÷åñêèå ñïîñîáû âîñïðîèçâåäåíèÿ 
èçîáðàæåíèé, äèàãíîñòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, 
äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà, ñóäåáíàÿ 
ýêñïåðòèçà 

Key words: document attributes, reprographic tech-
niques of reproducing images, diagnostic examina-
tion, differential diagnostics, forensic examination 

 
 
 
Репрографические способы получения 

изображений активно используются в совре-
менном документообороте как для изготовле-
ния и копирования документов, так и для вне-
сения текстовых реквизитов в готовые бланки. 
Доступность и широкие возможности техниче-
ских средств, реализующих различные репро-
графические технологии, создают условия для 
серийного изготовления с их помощью под-

дельных документов высокого качества, о чем 
свидетельствует практика производства техни-
ко-криминалистических исследований рекви-
зитов документов в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях территориальных орга-
нов МВД России (сноска). Как правило, при 
исследовании документов и реквизитов, вы-
полненных с применением репрографических 
технологий, экспертами решается основная 
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диагностическая задача — установление спосо-
ба изготовления документов, которая может 
быть как самостоятельной, так и промежу-
точной, решаемой при идентификационных 
исследованиях. 

Среди существующих в настоящее время 
цифровых репрографических технологий для 
изготовления документов и их реквизитов, а 
также в целях их подделки, чаще всего ис-
пользуются способы монохромной и цветной 
электрофотографии, струйной печати, не-
сколько реже — способы матричной и тер-
мопечати [1; 2, С. 68-71]. Диагностические 
признаки, характерные для штрихов изобра-
жений, полученных с помощью указанных 
способов цифровой печати, хорошо извест-
ны, однако появление различных модифика-
ций репрографических устройств и отсутст-
вие обновленной информации о новых свой-
ствах объектов значительно усложняет про-
цесс экспертного исследования. В этих усло-
виях эксперты при решении диагностических 
задач нередко прибегают к сравнению харак-
теристик исследуемых объектов с описанием 
аналогичных объектов в устаревшей спра-
вочно-методической литературе, что порож-
дает значительный процент экспертных 
ошибок [3, С.94-95; 4, С. 186-188]. 

Например, известно, что одной из осо-
бенностей репрографических технологий яв-
ляется дискретный характер распределения 
красящего вещества в штрихах изображений, 
но данный признак характерен и для поли-
графических изображений, выполненных с 
растрированных печатных форм. Также зна-
чительное сходство может наблюдаться в 
штрихах изображений, полученных способом 
монохромной струйной печати и в штрихах 
оттисков с форм ротационной трафаретной 
печати (ризографа) за счет глубокого проник-
новения жидкого красящего вещества в толщу 
бумаги. Очевидно, что в подобных эксперт-
ных ситуациях необходимы иные подходы к 
диагностированию способа нанесения изо-
бражений, среди которых следует обратить 
внимание на метод дифференциальной диаг-
ностики, широко применяемый в медицине. 
На целесообразность его использования в 
судебной экспертизе, обращал внимание 
Ю.Г. Корухов, отмечавший, что в его основе 
лежит сравнение выявленных симптомов и 

симптомокомплексов исследуемых объектов, 
а получаемый результат в зависимости от ко-
личества совпадений имеет определенную 
степень вероятности [5, С. 33-52]. 

Однако, опираясь на собственный эксперт-
ный опыт, автор имеет основания полагать, что 
метод дифференциальной диагностики в ре-
шении задач технико-криминалистических 
исследований реквизитов документов позво-
ляет прийти не только к вероятному, но и к 
категорическому выводу, для чего необходи-
мо обновление справочно-информационных 
ресурсов по современным репрографическим 
технологиям, а также определение логиче-
ской последовательности умозаключений 
эксперта в ходе диагностирования. 

На наш взгляд, при установлении спосо-
ба выполнения текстовых реквизитов в до-
кументе можно ориентироваться на следую-
щую последовательность действий эксперта: 
выявление одного или нескольких специфи-
ческих («маркерных») признаков методом 
оптической микроскопии, например, отсут-
ствия деформации бумаги в местах наложе-
ния красящего вещества в штрихах, распре-
деления красящего вещества в виде дискрет-
ных элементов — пятен округлой формы, 
матовая поверхность красящего вещества в 
штрихах и др. Далее формирование переченя 
способов нанесения текстовых реквизитов, 
при которых краскоперенос осуществляется 
без деформации бумаги (электрофотографи-
ческий способ, способы ризографии, термо-
графии, струйной печати). Далее последова-
тельное исключение из перечня репрографи-
ческих устройств, принцип действия которых 
не позволяет получить штрихи изображений 
в виде дискретных элементов округлой фор-
мы. Из оставшейся группы устройств (спосо-
бов) исключаются те, для которых характе-
рен блеск красящего вещества в штрихах на-
несенных текстовых реквизитов. В итоге ди-
агностический процесс завершается установ-
лением определенного вида печатающих уст-
ройств, использованных для нанесения тек-
стовых реквизитов документов, в данном 
случае устройств струйной печати. 

Рассмотренный пример алгоритмизации 
дифференциальной диагностики способа 
выполнения текстовых реквизитов докумен-
тов не является сложной задачей для опытного 
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эксперта, однако если исследуемый объект 
изготовлен комбинированным способом или 
с применением современных технологий 
цифровой печати, то проведение подобного 
рода дифференциально-диагностических ис-
следований требует высокого уровня компе-
тентности эксперта, достаточного объема спе-
циальных знаний в данной области, умения 
выявлять необходимый и достаточный ком-
плекс диагностических признаков, отобра-
жающихся в штрихах реквизитов документов. 

Представляется, что применение метода 
дифференциальной диагностики для решения 
диагностических исследований реквизитов 
документов позволит не только исключить 
возможные экспертные ошибки, но и повы-
сить обоснованность выводов по результатам 
установления репрографического способа, 
примененного для изготовления документов. 
Предлагаемый подход может быть использо-
ван и для разработки методических материа-
лов при организации подготовки сотрудников 
экспертно-криминалистической службы МВД 
России в рамках реализации основных и до-
полнительных образовательных программ. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îñâåùàþòñÿ àêòóàëüíûå 
âîïðîñû ñóäåáíî-ïî÷åðêîâåä÷åñêîé äèàãíîñòèêè. 
Âûñêàçûâàåòñÿ òî÷êà çðåíèÿ î ñîâðåìåííîì 
ñîñòîÿíèè è òåíäåíöèÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ ýòîãî ðàçäåëà êðèìèíàëèñòèêè è íàóêè 
î ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå. 
Àâòîðû îïðåäåëÿþò ñèñòåìó êðèìèíàëèñòè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâ ïî÷åðêà, èìåþùèõ çíà÷åíèå äëÿ 
ðåøåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäà÷ ñóäåáíî-ïî-
÷åð-êîâåä÷åñêîé ýêñïåðòèçû. Ðàññìàòðèâàþòñÿ 
âîçìîæíîñòè ïðîöåññóàëüíîãî è íåïðîöåññóàëü-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîñòèæåíèé ñóäåáíî-ïî÷åð-
êîâåä÷åñêîé äèàãíîñòèêè â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. 

Abstract. The article highlights current issues of 
forensic handwriting diagnostics. There is a point 
of view about the current state and trends of fur-
ther development of this section of criminology and 
the science of forensic examination. 

The authors define a system of forensic properties 
of handwriting that are important for solving di-
agnostic problems of forensic handwriting exami-
nation. The possibilities of procedural and non-
procedural use of the achievements of judicial 
handwriting diagnostics in law enforcement are 
considered. 
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Key words: forensic handwriting diagnostics, the 
tasks of forensic handwriting diagnostic examina-
tion, evidentiary and orienting value of establish-
ing the external environment of writing and per-
sonality characteristics of the manuscript per-
former 

 
 
 
В настоящее время правоохранительные 

органы все чаще нуждаются в использовании 
потенциала судебно-почерковедческой диагно-
стики — раздела криминалистики и судебной 
экспертизы в виде системы знаний, обра-
зующих научную основу решения диагно-
стических задач судебно-почерковедческой 
экспертизы. 

Большой вклад в его формирование вне-
сла проф. В.Ф. Орлова. Ее работа «Судебно-
почерковедческая диагностика» (2006 г.) [3] 
имеет фундаментальной значение и пользу-
ется заслуженным авторитетом в судебно-
экспертной деятельности. В ней сформули-
рованы основные положения судебно-
почерковедческой диагностики: предмет, за-
дачи, функции, методология, фундаменталь-
ный базис, система и др. 

Однако со времени этой публикации 
прошло немало лет, что требует совершенст-
вования сформулированных в ней положений 
на основе современных достижений судебно-
почерковедческой диагностики. В этом про-
цессе выделяются следующие приоритетные 
направления — теоретическое (1), методиче-
ское (2), организационно-тактическое (3). 

В теоретической сфере большое значение 
имеет развитие знаний о системе кримина-
листических свойств почерка, используемых 
для решения диагностических задач судебно-
почерковедческой экспертизы, закономерно-
стях процесса данного исследования. При 
этом на первое место выступает проблема 
механизма письма, раскрытие которой обес-
печивает изучение природы диагностических 
признаков. 

Знания о функционировании механизма 
письма составляют научную основу для все-
стороннего изучения закономерностей кри-
миналистических свойств почерка. К ним 
относятся: 

(1) типологическое своеобразие (типоло-
гии) почерка — зависимость реализации пись-
менно-двигательного функционально-динами-

ческого комплекса навыков (ФДК) от соци-
ально-демографических и психологических 
свойств исполнителя рукописи; 

(2) избирательная изменчивость (адапта-
ционная реактивность) почерка — зависи-
мость реализации письменно-двигательного 
ФДК от воздействия внешних и внутренних 
сбивающих факторов; 

(3) временная изменчивость почерка — за-
висимость реализации письменно-двигатель-
ного ФДК от влияния факторов времени; 

4) индивидуальность, динамическая устой-
чивость, вариационность, разброс признаков в 
качестве иных криминалистических свойств 
почерка, имеющих диагностическое значение. 

Указанные свойства почерка выражаются 
в рукописях (текстах, кратких записях, под-
писях) в виде отдельных категорий диагно-
стических признаков, что служит основой их 
систематизации и учитывается в изучении 
процесса (структуры и содержания) решения 
диагностических задач судебно-почерковед-
ческой экспертизы. 

Исходя из степени общности по целям и 
условиям, задачи судебно-почерковедческой 
диагностической экспертизы делятся на сле-
дующие категории: общие, классификаци-
онные, собственные, ситуационные, вре-
менные [1]. 

Общие диагностические задачи имеют 
универсальный характер и связаны с установ-
лением наиболее общих условий письма при 
выполнении рукописи в качестве самостоя-
тельной или промежуточной цели диагности-
ческого процесса. Эти задачи включают: 

(1) установление факта выполнения руко-
писи в обычных (нормальных) или необыч-
ных условиях письма; 

(2) определение характера необычности 
выполнения рукописи, т.е. воздействия на 
процесс письма временных или постоянно 
действующих сбивающих факторов; 

(3) отнесение временного сбивающего фак-
тора (при установлении факта его воздейст-
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вия) к группе естественных, не связанных  
с намеренным изменением почерка, или к 
группе искусственных, обусловленных умыш-
ленным искажением исполнителем рукописи 
своего почерка; 

(4) определение принадлежности естест-
венного сбивающего фактора к подгруппе 
внутренних — функциональных либо к под-
группе внешних — обстановочных. 

Классификационные диагностические 
(атрибутивные) задачи направлены на установ-
ление типологической (групповой) принад-
лежности исполнителя рукописи к определен-
ному классу по социально-демографическим, 
психологическим и иным характеристикам, 
таким как пол, возраст, характер, тип темпера-
мента, сходство почерков разных лиц и др. 

Собственные диагностические задачи свя-
заны с определением: 

(1) необычного внутреннего состояния 
исполнителя рукописи: психофизиологиче-
ского — аффект, стресс, возбуждение, тор-
можение и т.д.; патологического — психиче-
ского, соматического; 

(2) способа намеренного изменения ис-
полнителем рукописи своего почерка: пере-
мена привычно пишущей руки; подражание 
буквам печатной формы, почерку другого 
лица, школьным прописям; скорописная 
маскировка почерка; письмо с удерживанием 
пишущего прибора на непривычном рас-
стоянии от острия пера и др. 

Ситуационно-диагностические задачи 
связаны с установлением специфики внеш-
ней обстановки выполнения рукописи: не-
привычная поза исполнителя, необычный 
пишущий прибор, ограничение зрительного 
контроля, темнота, письмо в движущимся 
транспорте и др. 

Временные диагностические задачи на-
правлены на определение давности выполне-
ния рукописи по признакам почерка. К ним 
относится установление абсолютной (хроно-
метрической) и относительной (хронологиче-
ской) давности почерковых объектов, установ-
ление одновременного или разновременного 
выполнения рукописей, выявление дописки 
и т.д. [2]. 

Повышение эффективности и разработка 
новых методов решения указанных задач диаг-
ностической судебно-почерковедческой экс-
пертизы определяет сущность методического 
направления дальнейшего развития судебно-
почерковедческой диагностики. 

В развитии, прежде всего, нуждаются 
классификационные исследования, основан-
ные исключительно на вероятностно-статис-
тических закономерностях почерка. Большей 
частью это связано с практикой неоднократ-
ного изменения норм прописи в средней 
школе и отсутствием в этой связи единообра-
зия в обучении, снижением выработанности 
почерка населения в реалиях современного 
информационного «компьютерного» общества. 

Основными условиями решения класси-
фикационных задач судебно-почерковед-
ческой диагностической экспертизы являет-
ся в настоящее время большой объем руко-
писи и ее выполнение в обычных условиях 
письма. Эти ограничения при современном 
документообороте часто сводят на нет эф-
фективное применение имеющегося методи-
ческого потенциала. 

Полагаем, что выходом из этой ситуации 
является: 

(1) расширение объекта исследования с 
почерка на письмо в целом, с учетом того, 
что письменно-интеллектуальные и пись-
менно-речевые структуры рукописи не зави-
сят от изменения норм прописи и подверже-
ны меньшему изменению во времени; 

(2) использование помимо количественных 
(метрических, вероятностно-статистических и 
др.) качественных закономерностей почерка в 
виде проявлений типологии, вариационности 
и разброса признаков; 

(3) разработка методики судебно-диаг-
ностической классификации почерка на ос-
нове коллективного и междисциплинарного 
научного творчества, с учетом сложности 
экспериментальной и теоретической прора-
ботки этих исследований — репрезентатив-
ности, валидности и т.д. 

Аналогичные принципы исследования в 
полной мере подходят к разработке новых 
методов (методик) решения иных категорий 
диагностических задач судебно-почерковед-
ческой экспертизы. Большей частью это свя-
зано с исследованием подписей и кратких 
записей — наиболее распространенных ру-
кописей в современном документообороте. 

Рукописные тексты в настоявшее время 
незначительно представлены в судебно-экс-
пертной практике. Как правило, этот вид по-
черковых объектов представляют рукописи 
малого и среднего объема (от 0.5 стандартного 
листа бумаги до 12 слов) в виде документов 
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частного характера — писем, расписок, дого-
воров займа, дарения, завещаний и др. 

По отношению к этим объектам наи-
большую актуальность представляет решение 
диагностических задач, связанных с установ-
лением: 

(1) необычного внутреннего (функцио-
нального) состояния исполнителя рукописи — 
психофизиологического (наркотическое и 
алкогольное опьянение, аффект и др.) и пато-
логического (психического, соматического); 

(2) способа намеренного (умышленного) 
изменения почерка исполнителя рукописи 
(автоподлог подписей и кратких удостовери-
тельных записей с целью последующего от-
каза от них, подражание почерку другого ли-
ца, скорописная маскировка, перемена при-
вычной пишущей руки и др.); 

(3) абсолютной и относительной давности 
текстов, кратких записей, подписей, различ-
ного состава, объема и условий выполнения. 

Методика решения временных задач яв-
ляется наименее разработанной областью 
судебно-почерковедческой диагностики. Ее 
развитие нуждается в проведении всесторон-
них научных разработок. Полагаем, что ме-
тодическая схема этой категории исследова-
ния связана с установлением: 

(1) пределов вариационности, разброса, 
избирательной изменчивости признаков по-
черка в исследуемой рукописи; 

(2) пределов выражения аналогичных 
свойств признаков почерка в сравнительных 
образцах, относящихся к разным периодам 
времени; 

(3) конкретного периода времени выпол-
нения исследуемой рукописи или хроноло-
гической последовательности выполнения 
разных рукописей. 

Организационно-тактическое развитие су-
дебно-почерковедческой диагностики связано 
с формированием научных знаний в сфере: 

(1) тактики назначения и организации 
производства судебно-почерковедческой ди-
агностической экспертизы; 

(2) взаимодействия между субъектами на-
значения и производства судебно-почерко-
ведческой диагностической экспертизы; 

(3) оценки и использования результатов 
судебно-почерковедческой диагностической 
экспертизы в судопроизводстве и иной пра-
воохранительной деятельности. 

Полагаем, что все указанные направле-
ния развития судебно-почерковедческой ди-
агностики нуждаются в полномасштабной и 
научно-исследовательской разработке. Они 
соответствуют реалиям правоохранительной 
деятельности и вносят существенный вклад в 
теорию и практику криминалистики и судеб-
ной экспертизы. 
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Осмотр места происшествия является не-

отложным следственным действием, осно-
ванным на чувственной сфере познания  
и направленным на отражение пространст-
венно-предметного единства воспринимае-
мой обстановки, временной последователь-
ности событий и на выявление их причинно-
следственных связей, [1] другими словами, 
это действие, производимое для обнаруже-
ния, фиксации и изъятия следов и других 
вещественных доказательств в целях раскры-
тия и расследования преступления и установ-
ления личности преступника [2]. 

Специалист-криминалист несет полную 
личную ответственность за квалифицирован-
ное и эффективное использование в каждой 
ситуации проведения следственного действия 
необходимых научно-технических средств  
и методов. 

Процесс поиска вещественных доказа-
тельств в ходе осмотра, обыска, освидетель-
ствования и других следственных действий, 
осуществляемый следователем совместно со 
специалистом, в основном состоит в изуче-
нии всей собранной к началу следственного 
действия информации: 
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 о технико-криминалистической харак-
теристике происшествия (преступле-
ния), установленных или возможных 
обстоятельствах (механизме) возник-
новения доказательств; 

 об обстановке, в том числе веществен-
ной (если ведется поиск следов и дру-
гих вещественных доказательств); 

 о событии, в связи с которым могло 
возникнуть искомое доказательство; 
способе и механизме происшествия 
(преступления), взаимодействии элемен-
тов события, лиц, предметов, веществ, 
окружающей обстановки, различных 
условий; 

 о сопоставлении выявленной инфор-
мации с известными специалисту (по 
его профессиональной подготовке и 
опыту) системами доказательств, воз-
никающих в сходных ситуациях, местах 
их нахождения.[3] 

Поэтому, использование специальных по-
знаний в форме предварительного исследова-
ния следов преступления и вещественных до-
казательств, осуществляемое в ходе проведе-
ния следственных действий либо сразу после 
их окончания, становится приоритетным. 

Исходя из практического опыта автора 
статьи, а так же из статистических данных 
ЭКЦ МВД России предварительное исследо-
вание материальных следов преступления 
направлено на получение информации, ко-
торая может быть сразу же использована для 
выдвижения криминалистических версий о 
событии преступления, о преступнике, с це-
лью его поиска «по горячим» следам, об объ-
ектах оставивших следы на месте преступле-
ния, о механизме преступления и т.д. 

Но кроме предварительного исследова-
ния материальных следов преступления 
должно так же исследоваться и само место 
преступления. В этом мы согласны с д.ю.н. 
Латышовым И.В., который высказал такую 
идею, что: «потребность использования всей 
совокупности имеющейся информации о 
месте происшествия, включая его матери-
альную обстановку, является условием ус-
пешного решения большинства задач ситуа-
тивного порядка. При этом опора в эксперт-
ном исследовании только на сведения о ма-
териальной обстановке места происшествия 
влечет за собой закономерное ограничение 
объема используемой криминалистически 
значимой информации о таком объекте» [4]. 

Вопрос о предварительном исследовании 
места происшествия поднимался и ранее.  
В середине прошлого века был издан ряд ра-
бот, посвященных криминалистической экс-
пертизе, где само место происшествия высту-
пало в качестве объекта исследования [5-7]. 

В результате вышеуказанные исследова-
ния стали неотъемлемой частью методики 
расследований преступлений по «горячим 
следам». 

В настоящее время существуют два на-
правления предварительного исследования. 

Первое направлено на предварительное 
исследование единичных следов преступле-
ния, которые изучаются независимо друг от 
друга. Целью этого исследования является 
установление свойств объекта, оставившего 
следы на месте происшествия, механизма их 
образования. Так предварительное исследо-
вание следов рук позволяет определить нали-
чие особенностей строения кисти, пальцев, 
врожденных или приобретенных аномалий, 
механизм образования следов, какой рукой 
они оставлены и т.д.; следов обуви дает воз-
можность определить размер, вид, модель 
обуви, примерный рост человека, индивиду-
альные особенности подошвы, связанные с 
ремонтом или износом; следы орудий взлома 
указывают тип (механический, термический) 
и разновидность орудий, их общие и частные 
признаки. 

Второе направлено на изучение обста-
новки происшествия, т.е., комплекса всех 
выявленных разнообразных следов, характе-
ризующих обстановку места происшествия в 
целом. Они изучаются в совокупности и со-
поставляются с другими сведениями, напри-
мер с оперативными данными. Это дает воз-
можность выдвинуть криминалистические 
версии о преступлении и об отдельных его 
элементах: количестве преступников, време-
ни совершения преступления, используемых 
орудиях, предмете посягательства, действиях 
преступников и др. На основе полученных 
данных и версий определяются направления, 
средства и методы поиска доказательств, ро-
зыск и изобличение преступника. 

Необходимо отметить, что предваритель-
ное исследование законодательными актами 
в настоящее время не закреплено. Но оно 
было закреплено в подведомственных актах, 
а именно в приказе МВД России от 1 июня 
1993 г. № 261 «О повышении эффективности 
экспертно-криминалистического обеспече-
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ния органов внутренних дел Российской Фе-
дерации»: «2.2.6. Специалист по согласова-
нию со следователем (лицом, производящим 
дознание) проводит на месте происшествия 
предварительное исследование следов в це-
лях принятия неотложных мер к раскрытию 
преступления и розыску преступника». 

Со вступлением в силу Приказа от 11 янва-
ря 2009 г. № 7 «Об утверждении наставления 
по организации экспертно-криминалистичес-
кой деятельности в системе МВД России», 
пришедшего на смену Приказу № 261 данная 
новелла была отменена и в новой редакции 
звучит так: 

«Предварительное исследование может 
проводиться сотрудником, имеющим право 
самостоятельного производства судебных экс-
пертиз, полученное (подтвержденное) в уста-
новленном МВД России порядке по экс-
пертной специальности, соответствующей 
характеру выполняемого исследования. 

39.3. Предварительные исследования про-
водятся, как правило, в срок до 5 суток, в ис-
ключительных случаях по мотивированному 
рапорту сотрудника ЭКП до 10 суток либо в 
течение времени, необходимого для воспроиз-
ведения применяемой экспертной методики». 

Изменения по нашему мнению были вы-
званы тем, что выводы предварительных ис-
следований на месте происшествия не могли 
быть отражены в процессуальных докумен-
тах, в частности протоколе осмотра места 
происшествия в связи с тем что, во-первых не 
каждый специалист-криминалист обладает 
специальными знаниями в области исследо-
вания тех или иных объектов, а во-вторых 
предварительное исследование на месте про-
исшествия формулируется в виде суждения, 
которые не очевидны для других участников 
следственного действия. 

Таким образом, предварительное иссле-
дование перенесено в лабораторные условия, 

что с одной стороны дает основание для более 
качественного и углубленного исследования 
изъятых следов, с другой стороны увеличивает 
срок расследования по «горячим следам». 

Нахождение «золотой середины» в на-
стоящее время пока является неразрешимой 
проблемой. Но, несмотря на это, построение 
криминалистических версий на основе пред-
варительного исследования следов или всего 
места происшествия в целом, полученного 
как на месте происшествия, так и в лабора-
торных условиях является важнейшим фак-
тором раскрытия преступления «по горячим 
следам» 
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Уже более двадцати лет в нашей стране 

происходит развитие компьютерно-техничес-
кой экспертизы (далее — СКТЭ) как области 
знаний, в целом, и средства доказывания,  
в частности. С момента начала производства 
таких экспертиз в экспертных подразделени-
ях изданы сотни научных трудов в области 
расследования компьютерных преступлений 
и исследования компьютерной информации, 
сформированы методики решения отдельных 
вопросов компьютерно-технической экспер-

тизы, наработан богатый опыт исследования 
различных объектов. 

Однако до настоящего времени одной из 
основных характеристик объектов СКТЭ яв-
ляется их локальный характер. Иными слова-
ми, исследуется только то, что представлено 
эксперту для исследования непосредственно. 
С одной стороны это закономерно и традици-
онно — все существующие на сегодняшний 
день экспертизы исследуют конкретные пред-
ставленные объекты, и эксперту законода-
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тельно запрещено самостоятельно изыски-
вать материалы для производства экспертизы. 
Между тем, если обратиться к практике про-
изводства ситуационных экспертиз (баллисти-
ческих, трасологических, судебно-медицин-
ских и др), на которые предоставляются, как 
правило, помимо вещественных доказательств 
также и материалы дела, то нетрудно заме-
тить, что в процессе исследования, особенно с 
выходом на место происшествия, эксперт 
вполне может использовать сведения и вы-
явить обстоятельства, которые до этого не бы-
ли зафиксированы с материалах дела и, следо-
вательно, не могли быть ему представлены. 

Примерно такую же картину мы можем 
наблюдать при производстве СКТЭ, когда 
следы в компьютерной системе ведут во 
внешний мир. Причем зачастую эти следы 
могут иметь решающее значение не только в 
расследовании преступления, но и в квали-
фикации деяния. Казалось бы, что в этом 
критичного, если существует классификация 
СКТЭ, которая, по идее, должна эту пробле-
му решать. Как известно, существуют виды 
СКТЭ, предложенные коллективом авторов 
ЭКЦ МВД России и достаточно прочно закре-
пившиеся в научном и экспертном сообщест-
вах: аппаратно-компьютерная, программно-
компьютерная, информационно-компьютер-
ная и компьютерно-сетевая экспертизы. Ос-
тавим в стороне тот факт, что в современных 
условиях поставленные на экспертизу вопро-
сы могут зачастую относиться одновременно 
ко всем разновидностям компьютерных экс-
пертиз. Исходя из наименования, именно к 
сфере компьютерно-сетевой экспертизы от-
носятся те вопросы, ответы на которые могут 
выходить далеко за рамки конкретного ло-
кального компьютера или накопителя. 

На практике же ситуация выглядит сле-
дующим образом. Решая вопрос, например, 
об обстоятельствах создания файла на ком-
пьютере пользователя, эксперт приходит к 
выводу, что файл был загружен на компьютер 
с веб-сайта, и устанавливает его адрес. На 
этом процесс и заканчивается, поскольку 
эксперт в рамках своего исследования не 
имеет права проследовать по установленному 
им адресу, скачать искомый файл (при его 
наличии там) и провести сравнительное ис-
следование двух файлов — содержавшегося 
на сайте и хранившегося на исследуемом но-
сителе информации. То есть, проследить ло-
гическую цепочку до конца эксперт не может, 

поскольку никто ему на экспертизу веб-сайт 
не предоставлял и вряд ли предоставит. 

Между тем, уже на протяжении несколь-
ких лет в юридической практике существует 
такой способ фиксации доказательственной 
информации в сети Интернет, как нотари-
альное заверение содержимого веб-сайта, в 
ходе которого нотариус, открывая на своем 
компьютере обозначенный заявителем ин-
тернет-ресурс, фиксирует его содержимое 
снимками с экрана и протоколом осмотра. 
То есть, не обладая специальными знаниями, 
проводит те же действия, которые эксперт 
(см. пример выше) проводить не имеет права. 
Примечательно, что подобные результаты 
работы нотариусов судебная практика фак-
тически узаконила как средство обеспечения 
доказательств в сети Интернет. 

Конечно, зафиксировать информацию в 
интернете или провести другие действия по 
обнаружению удаленно расположенной ин-
формации может и следователь в рамках рас-
следования уголовного дела. Тем более, что 
законодательная база для этого уже создана. 
Так, Федеральным Законом от 6 июля 2016 г. 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности» 
статья 185 УПК РФ «Наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр 
и выемка» дополнена пунктом 7 следующего 
содержания: «При наличии достаточных ос-
нований полагать, что сведения, имеющие 
значение для уголовного дела, могут содер-
жаться в электронных сообщениях или иных 
передаваемых по сетям электросвязи сообще-
ниях, следователем по решению суда могут 
быть проведены их осмотр и выемка». 

Возникает вопрос: почему осмотр и вы-
емка только по решению суда? Потому что 
речь идет о почтово-телеграфных отправле-
ниях и приравненных к ним электронных 
сообщениях, которые подпадают под защиту 
тайны переписки, персональных данных и 
т.д., чего в приведенном нами примере о 
проведении СКТЭ не усматривается. 

Почему же эксперт, имея на руках пол-
ную информацию и технические возможно-
сти, не имеет права продолжить исследова-
ние, зафиксировав в локальной сети или сети 
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Интернет, те обстоятельства, которые напря-
мую относятся к его исследованию? 

Ведь связанных с сетью Интернет обстоя-
тельств, для установления которых назнача-
ется экспертиза, немало. Это и распростра-
нение запрещенной по решению суда ин-
формации, вредоносных программ, «пират-
ского» программного обеспечения и аудио-
визуальных произведений. Причем эти и 
другие находящиеся в сети Интернет сведе-
ния и объекты, как правило, обезличены, то 
есть не указывают на какое-либо конкретное 
лицо или его персональные данные. 

Кроме того, до назначения экспертизы 
следователь или суд могут и не знать о нали-
чии значимой информации за пределами 
конкретного компьютерного носителя дан-
ных, а получив впоследствии об этом инфор-
мацию от эксперта, могут не успеть ее зафик-
сировать традиционным способом выемки, 
так как информация может быть как случай-
но, так и преднамеренно удалена практиче-
ски мгновенно и бесследно. Не секрет, что 
восстановление удаленной информации с веб-
сервера — сама по себе задача не из легких, 
без учета временных затрат на его поиски и 
вероятность расположения сервера за преде-
лами Российской Федерации. 

Также существует масса вопросов, реше-
ние которых требует от эксперта совершения 
действий вне исследуемой компьютерной 
системы. Это и проведение экспериментов, 
направленных на установление возможности 
совершения пользователем компьютера тех 
или иных действий, проверки работоспо-
собности вредоносных программ, установ-
ление обстоятельств работы пользователя с 
электронной почтой через веб-интерфейс, 
обстоятельств использования облачных сер-
висов и др. 

Таким образом, в целях обеспечения со-
хранности значимой информации, возмож-
ности решения экспертом различных диаг-
ностических вопросов, было бы целесооб-
разным введение в существующий перечень 
такой разновидности СКТЭ как ситуацион-
ная. В этом случае ее задачами при тех же 
исследуемых объектах могли бы стать: 

 установление и фиксация факта нали-
чия связей между компьютерными сис-
темами; 

 фиксация наличия во внешних ком-
пьютерных системах цифровых объек-
тов, имеющих криминалистическую 
значимость; 

 установление возможности выполнения 
пользователем компьютера определен-
ных действий в условиях локальной или 
глобальной сети; 

 выявление следовой информационной 
картины преступления, выходящей за 
пределы локальной компьютерной сис-
темы или носителя информации; 

 установление признаков (метаданных) 
интернет-ресурсов, позволяющих их 
обнаружение и идентификацию в даль-
нейшем. 

В заключение следует отметить, что, по 
нашему мнению, давно назрела необходи-
мость расширения сферы применения воз-
можностей СКТЭ и введения понятия ситуа-
ционной компьютерно-технической экспер-
тизы как средства установления обстоятельств 
формирования следовой информационной 
картины в компьютерных системах. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of 
forensic research of modern vehicles, the purpose 
and production of various types of examinations 
and studies. Considered the possibility of carrying 
out comprehensive examinations in the study of 
these objects. 
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Интенсивное развитие судебной экспер-

тизы в России и за рубежом, появление 
большого количества новых экспертных задач, 
вызванных значительным ростом сложных  
и интеллектуальных преступлений, возникла 
необходимость создания новых и развития 
имеющихся видов судебной экспертизы, 
одним из которых является комплексная 
судебная экспертиза. 

Комплексные судебные экспертизы име-
ют свои особенности назначения, производ-
ства и организации. Существует множество 
понятий и определений комплексной экс-
пертизы в гражданском, арбитражном и уго-
ловном судопроизводстве. Все они исходят 

из законодательного регулирования ком-
плексной экспертизы в данных сферах судо-
производства, а поскольку в процессуальных 
документах, регулирующих данные вопросы, 
определения и содержание комплексной 
экспертизы различается, то возникает мно-
жество мнений и подходов к определению 
комплексной судебной экспертизы [1]. 

В соответствии со ст. 201 УПК РФ ком-
плексной называется судебная экспертиза, в 
производстве которой участвуют эксперты 
разных специальностей [2]. В статье 23 Феде-
рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» закреп-
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лено, что комплексной признается комисси-
онная судебная экспертиза, которая произ-
водится экспертами разных специальностей, 
каждый из них проводит исследования в пре-
делах своих специальных знаний. Каждый 
эксперт, участвующий в производстве ком-
плексной экспертизы, подписывает ту часть 
заключения, которая содержит описание 
проведенных им исследований, и несет за нее 
ответственность [3]. В п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам» сказано, что если эксперт об-
ладает достаточными знаниями, необходи-
мыми для комплексного исследования, он 
вправе дать единое заключение по исследуе-
мым вопросам [4]. 

Анализ материалов уголовных дел, а так 
же количество экспертиз, проводимых в ЭКП 
различного уровня, показал, что при рассле-
довании происшествий с участием транс-
портных средств в более 50% случаев назна-
чались комплексные экспертизы в зависимо-
сти от обстоятельств совершенного преступ-
ления, которые позволяют наиболее эффек-
тивно решать задачи методики расследова-
ния дорожно-транспортных преступлений. 

Дорожно-транспортное происшествие — 
один из наиболее сложных по своему меха-
низму возникновения, протекания, а в по-
следующем и расследования вида происше-
ствий, так как обычно представляет собой 
результат совпадения нескольких неблаго-
приятных факторов и обстоятельств по месту 
и времени развития [5]. Стоит отметить, что 
совокупность данных факторов представляет 
значительную сложность, поскольку для уста-
новления обстоятельств совершенного пре-
ступления требуются специальные знания в 
области таких наук, как физика, химия, мате-
матика, медицина, психология и пр. В связи с 
этим, важную роль в расследовании данных 
происшествий отводится судебным экспер-
тизам, в том числе и комплексным. Часто 
назначаемыми из них являются: судебно-
автотехническая, судебно-медицинская веще-
ственных доказательств (биологическая), тра-
сологическая, судебная экспертиза веществ, 
материалов и изделий. 

Так рассматривая вопрос о назначении  
и производстве комплексных экспертиз, объ-
ектом исследования которых является транс-
портное средство, необходимо дать понятие 

«транспортного средства» (далее ТС) — тех-
ническое устройство для перевозки людей 
и/или грузов. В отличие от грузоподъемных и 
подъемно-транспортных устройств, транс-
портные средства используют, как правило, 
для перевозки на относительно дальние рас-
стояния [6]. 

В соответствии с ГОСТ Р 52051-2003 
«Механические транспортные средства и При-
цепы. Классификация и определения» приво-
дится следующая классификация транспорт-
ных средств: 

1. По наличию и количеству колес: 
 стандартные автомобили, 
 мототранспорт средства, 
 тракторы. 
2. По категориям: 
 L1 — современное двухколесное средст-
во передвижения, где рабочий объем 
двигателя не превышает 50 см3, а макси-
мальная скорость достигает 50 км/час, 

 L2 — трехколесное транспортное сред-
ство с разным положением колес. Объ-
ем двигателя при внутреннем сгорании 
не превышает 50 см3, а уровень макси-
мальной скорости не выше 50 км/час, 

 L3 — мотоциклы или двухколесные 
средства передвижения с двигателем 
объемом 50 см3 и максимальным уров-
нем скорости не более 50 км/час, 

 L4 — мотоциклы с коляской, то есть 
средство передвижения, оснащенное 
тремя колесами. Двигатель имеет мощ-
ность 50 см3, а максимальная скорость 
при расчете превышает 50 км/час, 

 L5 — средства передвижения категории 
трициклы. Колеса у них расположены 
симметрично относительно продоль-
ной плоскости. Параметры скорости и 
объема двигателя здесь являются стан-
дартными, 

 L6 — легкие квадроциклы, имеющие 
четыре колеса. Ненагруженная масса 
данных средств передвижения не пре-
вышает 350 кг. При этом не принимается 
во внимание вес аккумуляторов. Расчет-
ный максимальный уровень скорости не 
превышает 50 км/час, 

 L7 — квадроциклы, то есть четырехко-
лесные средства передвижения, масса 
которых колеблется от 400-550 кг. Мощ-
ность двигателя данных транспортных 
средств не превышает 15 кВт, 
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 M1 — средства передвижения, которые 
используются для транспортировки 
пассажиров, 

 M2 — средства, которые перевозят пас-
сажиры или небольшой груз до 5 тонн, 

 M3 — машины, способные перевозить 
груз более 5 тонн, 

 N1 — средства, используемые для пе-
ревозки груза массой до 3,5 тонн, 

 N2 — автомобили, предназначенные 
для перевозки грузов. Максимальная 
масса при этом может быть больше  
3,5 тонн, но не должны быть выше  
12 тонн, 

 N3 — средства передвижения, предна-
значенные для перевозки груза, масса 
которых по максимуму может быть не-
много выше 12 тонн, 

 O1 — прицепы до 0,75 тонн, 
 O2 — конструкции, больше по массе 
показатели 0,75 тонн, но не больше  
3,5 тонн, 

 O3 — прицепы, максимальная масса 
которых может превышать 3,5 тонны, 
но не больше 10 тонн, 

 O4 — прицепы, по массе превышаю-
щие показатели 10 тонн. 

Исходя из понятия и видов транспортных 
средств, мы видим, что ТС само по себе яв-
ляется составным и сложным объектом ис-
следования, который еще и входит систему 
исследования различных по своей морфоло-
гии элементов «водитель — автомобиль — 
дорога — среда». 

Определяя круг экспертиз, объектом ко-
торых будет являться ТС, можно выделить 
следующие виды: 

1. Трасологическая экспертиза (в рамках 
которой решаются задачи установления об-
стоятельств дела, связанных с идентифи-
кацией транспортного средства, и механизма 
происшествия в целом). 

2. Автотехническая экспертиза, которая в 
свою очередь подразделяется на: 

 экспертиза обстоятельств ДТП; 
 экспертиза технического состояния ТС; 
 экспертиза следов на ТС и месте ДТП 

(транспортно-трасологическая экспер-
тиза). 

3. Экспертиза веществ, материалов и из-
делий. 

4. Экспертиза измененных маркировоч-
ных обозначений. 

5. Компьютерная экспертиза [7]. 
6. Судебно — медицинская экспертиза. 
Следственная и экспертная практика по-

казывает, что виды экспертиз и исследова-
ний, назначаемые при исследовании ТС, не 
ограничиваются только этим списком, они 
могут быть расширены и должны назначать-
ся в рамках комплексной экспертизы для бо-
лее тщательного и детального исследования 
и, как следствие, качественного и объектив-
ного раскрытия и расследования происшест-
вий и преступлений. 
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è ïðàêòèêè. 2019/1. Ñ. 147—150. 

 
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ äèàã-
íîñòèêà àóòåíòè÷íîñòè ðå÷åâîãî ïðîèçâåäåíèÿ 
êàê íîâàÿ èíòåãðàòèâíàÿ çàäà÷à êëàññà ðå÷åâåä-
÷åñêèõ ýêñïåðòèç. Íà ïðèìåðå àíàëèçà ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äîêóìåíòîâ àíàëèçèðóþòñÿ âîçìîæíî-
ñòè ïðèìåíåíèÿ èíòåãðàòèâíîãî ðå÷åâåä÷åñêîãî 
ïîäõîäà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ àóòåíòè÷íîñòè èõ 
òåêñòîâîãî ñîäåðæàíèÿ.   

Abstract. The article considers the possibility of 
diagnosing the authenticity of a speech product as 
a new task of forensic speech expertise. Some pos-
sibilities of using an integrative speech approach to 
establish the authenticity of the testimony as a 
speech product in the forensic examination are ana-
lyzed. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðå÷åâîå ïðîèçâåäåíèå, äèàã-
íîñòèêà, àóòåíòè÷íîñòü, ëèíãâèñòè÷åñêèå çíà-
íèÿ, ðå÷åâåä÷åñêèå ýêñïåðòèçû 

Key words: speech product, diagnostics, authentic-
ity, linguistic knowledge, forensic speech expertise 

 
 
 
Речь, повсеместно используемая в комму-

никации людей, является одним из важней-
ших источников криминалистически значи-
мой информации, которая может не только 
ориентировать на необходимость проведения 
тех или иных оперативно-розыскных, следст-
венных или иных процессуальных действий, 
но и иметь доказательственное значение. Для 
оценки достоверности вербальных доказа-
тельств большое значение имеет полнота и 
точность запечатления на материальном но-
сителе не только языковой формы, но и со-
держания речевого произведения как резуль-
тата речевой деятельности человека. 

Устная и письменная речь в процессе или 
после осуществления записи может подвер-
гаться умышленным или неумышленным из-
менением, в том числе при помощи различ-
ных технических средств. Содержательная 
часть вербальной информации может иска-
жаться при создании производного речевого 
произведения (например, устного или пись-
менного перевода, при пересказе сведений с 
чужих слов и т.д.), при письменной записи 
устной речи (протоколирование, стенографи-
рование, конспектирование и т.д.). 

Нередко показания, записанные следова-
телем (дознавателем) в протоколе допроса со 
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слов свидетеля, потерпевшего, обвиняемого 
впоследствии оспариваются стороной в суде, 
по мотивам того, что они не отражают дейст-
вительно сообщенных сведений, т.к. допро-
шенное лицо не является их автором либо 
следователь (дознаватель) не записал показа-
ния дословно1. 

Очевидно, что показания как продукт ре-
чевой деятельности должны отражать инди-
видуальные языковые навыки допрашивае-
мого лица, проявляющиеся в записанных со 
слов допрошенного лица лексических еди-
ницах и их сочетаниях. Текст показаний в 
протоколе допроса как системное целое с 
иерархической организацией составляющих 
его структур (языковых, логических, смысло-
вых) является своеобразной проекцией язы-
ковой личности, которая включает в себя на-
ряду с лексиконом, тезаурус личности, в кото-
ром запечатлен индивидуальный образ мира, 
с ее прагматикой, т.е. системой целей, моти-
вов, установок, ценностных ориентаций. По-
этому текст показаний должен позволять 
различать языковую лица, составляющего 
протокол допроса, и языковую личность 
допрашиваемого лица, чьи устно даваемые 
показания воспринимает и отображает в 
письменном виде следователь (дознаватель). 

На практике текст показаний, записан-
ных со слов лиц, не имеющих даже среднего 
образования, может содержать признаки ли-
тературно-обработанного письменного тек-
ста, для которого свойственны употребление 
причастных и деепричастных оборотов, 
сложноподчиненных предложений с разветв-
ленной структурой и несколькими придаточ-
ными предложениями. В таком случае перед 
экспертами-автороведами ставят вопросы: 
записаны ли в протоколе допроса показания 
в форме дословной фиксации свободной 
устной речи допрашиваемого лица; записаны 
ли показания, которые давались в виде сво-
бодного устного рассказа, или они имеют 
признаки подготовленного письменного тек-
ста, признаки показаний «с чужих слов»; 
одинакова ли структура организации поня-
тийно-смысловых элементов текста показа-
ний в разных частях протокола допроса или 
относительно тех или иных обстоятельств 
или событий? 

Понятие аутентичности для судебных ре-
чеведческих экспертиз не ново [1]. В судеб-
ной фоноскопической экспертизе при иссле-
довании фонограмм на предмет монтажа  

и иных изменений типичной является задача 
установления аутентичности высказывания, 
диалога или монолога через определение це-
лостности и связности устного текста. Цело-
стность определяется системой отношений 
языковых единиц и разных аспектов текста с 
его содержанием. Связность устного текста 
определяется единством развития темы, по-
следовательной передачей информации при 
линейном характере порождения устной речи, 
наличия специальных средств, выражающих 
связность. 

В формальном и семантическом отноше-
нии устный текст в форме высказывания, 
монолога представляет собой законченное, 
замкнутое целое, в котором каждая фонетиче-
ская или семантическая единица интегрирова-
на в упорядоченное содержательное единство, 
которое детерминируется спецификой ком-
муникативной ситуации. 

Целостность и связность устного текста 
задается темой, совместным опытом комму-
никантов, информированностью о предмете 
речи, общим лингвистическим и экстралин-
гвистическим контекстом. Признаки наличия 
связности устного текста могут быть выявле-
ны экспертом на фонетическом, лексико-
грамматическом, семантическом уровнях 
лингвистической организации звучащей речи. 
К речевым единицам, выражающим функцию 
связности устного текста, используемым для 
достижения семантической непрерывности и 
смысловой взаимосвязи отдельных частей, 
относятся языковые средства, отражающие 
логико-семантическое членение устного текста 
и последовательность его смысловых компо-
нентов. В функции лингвистического структу-
рирования звучащего текста могут выступать 
союзы, союзные слова, наречия и числитель-
ные, номинативные и вводные конструкции, 
лексические и синтаксические повторы. 

Однако применительно к содержательной 
стороне речевого произведения как мысли, 
выраженной средствами языка, понятие ау-
тентичности нуждается в уточнении. 

В большом юридическом энциклопеди-
ческом словаре понятие «аутентичный» оп-
ределено как «подлинный, исходящий из 
первоисточника». Также приводится понятие 
«аутентичное толкование» как разновидность 
официального толкования норм права, пред-
ставляет собой разъяснение норм права, да-
ваемое государственным органом, издавшим 
их. Аутентичное толкование характеризуется 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 149

прямым разъяснением смысла правовых 
норм органом государства в случае, когда они 
неправильно применяются соответствующи-
ми субъектами права. Это разъяснение носит 
обязательный характер для тех, кто применяет 
такие нормы [2, с. 34]. 

Задача установления аутентичности вер-
бальной информации (сообщения) актуальна 
как для оценки достоверности вербальных 
доказательств, формируемых на основе пока-
заний свидетеля, потерпевшего, обвиняемо-
го, подозреваемого в протоколах их допросов 
как производных доказательств с использо-
ванием специальных лингвистических зна-
ний, так и для оценки иных процессуальных 
документов [3, с. 42-45, 77]. 

Так, например, в судебной лингвистиче-
ской экспертизе проблема диагностики ау-
тентичности речевого произведения может 
возникнуть в случае исследования письмен-
ной расшифровки телефонных переговоров, 
зафиксированных в протоколе осмотра и 
прослушивания фонограмм; исследования 
сложного объединенного текста и т.д. [4]. 

Интересен пример использования специ-
альных лингвистических знаний для уста-
новления факта неаутентичности текста от-
лагательных условий, приведенных следова-
телем в обвинительном заключении, и усло-
вий, содержащихся в выписках из протоко-
лов заседания Кредитного комитета Банка и 
иной переписке, по уголовному делу, возбу-
жденному в отношении генерального дирек-
тора ООО «ЧЧ»2 и его заместителя, обвинен-
ных в совершении мошенничества в сфере 
кредитования, группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использованием своего 
служебного положения. Обвинение было 
предъявлено со ссылкой на пункт установле-
ния индивидуального лимита кредитного 
риска на группу связанных компаний, соглас-
но которому выдача кредита Банком исклю-
чена при наличии условий, перечисленных 
при помощи разделительного союза «или»: 
«предоставление справок из налоговых орга-
нов и внебюджетных фондов, подтверждаю-
щих отсутствие задолженности перед бюдже-
тами и внебюджетными фондами длительно-
стью более трех месяцев или (выделена нами — 
ЕИГ) размером более 5% от общей суммы 
доходов за последний завершенный кален-
дарный год». Однако фактическое текстовое 
содержание пункта с отлагательными усло-
виями выдачи кредитов, приведенные в самих 

протоколах Кредитного комитета банка, со-
держало перечисление с сочинительным 
союзом «и»: «предоставления в Банк справок 
из налоговых органов и внебюджетных фон-
дов, с датой выдачи, не превышающей 30 ка-
лендарных дней до даты заключения кредит-
ной сделки/ соглашения о порядке и условиях 
выдачи банковской гарантии, подтверждаю-
щих отсутствие просроченной задолженности 
Заемщика/ Принципала перед бюджетами и 
внебюджетными фондами длительностью бо-
лее трех месяцев и (выделено нами — ЕИГ) 
размером более 5% от общей суммы доходов 
за последний завершенный календарный 
год». В письме руководителя Банка данный 
пункт представлен в виде текста с перечисле-
нием отлагательных условий с бессоюзной 
связью: «предоставления в Банк справок из 
налоговых органов и внебюджетных фондов, 
с датой выдачи, не превышающей 30 кален-
дарных дней до даты заключения кредитной 
сделки/ соглашения о порядке и условиях 
выдачи банковской гарантии, подтверждаю-
щих отсутствие просроченной задолженности 
Заемщика/ Принципала перед бюджетами и 
внебюджетными фондами длительностью бо-
лее трех месяцев размером более 5% от общей 
суммы доходов за последний завершенный 
календарный год». 

Таким образом, на основе лингвистиче-
ских знаний был установлен факт того, что в 
обвинительном заключении был приведен 
неаутентичный текст пункта отлагательных 
условий, содержащихся в тех документах, на 
которые ссылался следователь. 

Приговором суда, оценившего заключе-
ние специалиста-лингвиста в совокупности с 
показаниями свидетелей, которые сообщили 
суду, что устно разъяснили генеральному ди-
ректору отлагательные условия, в том понима-
нии, которое указал следователь, заместитель 
генерального директора был оправдан, а дейст-
вия генерального директора были переквали-
фицировали с ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 
УК РФ на ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное по-
лучение кредита). В приговоре суд указал, 
что при решении вопроса о необходимости 
представления конкретных справок суд исхо-
дил не только из непосредственного содер-
жания отлагательных условий, но и требова-
ний банка, доводимых до подсудимых устно. 

Таким образом, задача установления ау-
тентичности устного или письменного рече-
вого произведения как продукта речевой дея-
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тельности — интегративная диагностическая 
задача для судебных экспертиз, объединен-
ных в класс речеведческих экспертиз. Воз-
можность ее решения усматривается с опо-
рой на антропоцентрический подход к рече-
ведческим экспертизам, опирающийся на 
методологию судебного речеведения. 

Под аутентичностью речевого произведе-
ния предлагается понимать полное и точное 
соответствие речевого следа, зафиксирован-
ного на любом материальном носителе, ис-
ходному продукту речевой деятельности дан-
ного человека, точно и полно отражающего 
акт индивидуальной речевой деятельности в 
конкретной ситуации речевой коммуникации. 

Установление аутентичности речевого 
произведения — это сложная обратная зада-
ча, требующая не только описания, но объ-
яснения существа речевого феномена через 
его симптоматику. Эксперт по выявленным в 
речевом произведении признакам должен 
сначала реконструировать, а затем описать 
все компоненты акта коммуникации, объяс-
нить специфику реализация языковых средств 
в речевом акте, затем диагностировать аутен-
тичность письменного текста или устного 
высказывания. 

Так, например, автороведческое исследо-
вание письменного текста своей конечной 
целью имеет построение модели комплексного 
речемыслительного (языкового, дискурсивного 
и интеллектуального) навыка, который отра-
зился в исследуемом тексте [5, c. 13-14]. Доба-
вим, что эта модель должна быть аутентичной 
модели языковой личности автора речевого 
произведения. 

Соответственно определить аутентич-
ность производного текста, опосредованного 
восприятием и речевой деятельностью друго-
го лица, позволяет его сравнение с иными 
документами, в которых вербально представ-
лена информация аналогичного содержания 
(протоколами опросов, допросов, фонограм-
мами, письменными документами и т.д.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня вопросы выработки единых под-
ходов и рекомендаций по повышению эф-
фективности и качества судебно-экспертной 
деятельности выходят на первый план.  
В этой связи проблема интеграции специ-
альных знаний при решении диагностиче-
ских задач речеведческих экспертиз, в основе 
которых лежит применение специальных 
лингвистических знаний для исследования 
продуктов речевой деятельности, требует 
тщательного и внимательного изучения с 
учетом реалий экспертной и правопримени-
тельной практики. 
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1 Содержание и форма протокола как процессуального 
документа, отражающего ход и содержание следствен-
ного действия, регламентирована ст. 166 УПК РФ. Со-
гласно ч. 2 ст. 190 УПК РФ показания допрашиваемого 
лица записываются от первого лица и по возможности 
дословно.  
2 Название изменено.  
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ äèàã-
íîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíî-
òåõíè÷åñêèõ ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç. Àâòîðîì 
âûäåëÿþòñÿ ïðèçíàêè â çàâèñèìîñòè îò ïðî-
èñõîæäåíèÿ, îò ìåõàíèçìà îáðàçîâàíèÿ, à 
òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ïðèçíàêè, èìåþùèå 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê òðàíñïîðòíîìó 
ïðîèñøåñòâèþ. Êðîìå òîãî îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 
íàðÿäó ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ñëå-
äóåò äîïîëíèòåëüíî ðàññìàòðèâàòü òåðìèí 
«èñõîäíûå äàííûå». 

Abstract. In article diagnostic signs of objects of 
transport and technical judicial examinations are 
considered. The author distinguishes signs depend-
ing on origin, from the education mechanism and 
also the additional signs directly related to trans-
port incident. Besides it is noted that along with 
diagnostic signs it is necessary to consider the term 
«basic data» in addition. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèàãíîñòè÷åñêèé ïðèçíàê, 
êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà, ñîâîêóï-
íîñòü ïðèçíàêîâ, òðàíñïîðòíî-òåõíè÷åñêèå 
ñóäåáíûå ýêñïåðòèçû 

Key words: diagnostic sign, criminalistic diagnos-
tics, set of signs, transport and technical judicial 
examinations Keywords: diagnostic sign, criminal-
istic diagnostics, set of signs, transport and techni-
cal judicial examinations 

 
 
Теория криминалистической диагностики 

является основой транспортно-технических 
судебных экспертиз, поскольку в результате 
возникновения различных транспортных про-
исшествий образуются следы, являющиеся ос-
новным источником информации о наступив-
шем транспортном происшествии. Представ-
ляется, что основным элементом структуры 
частной теории изучаемых судебных экспертиз 
является трасологическая диагностика, пред-
метом которой, как справедливо указывает 

Н.П. Майлис, являются изучение диагностиче-
ских свойств, особенностей их отображения в 
следах, установление ситуативной связи с про-
исшедшим событием [1, с. 50–58]. 

Свойства объекта судебной экспертизы 
выражаются в признаках, каждый из которых 
следует рассматривать как своеобразный ин-
формационный сигнал. Соглашаясь с позици-
ей Т.В. Аверьяновой, отметим, что «свойство» 
является общим понятием по сравнению  
с понятием «признак», поскольку первое 
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позволяет эксперту установить различие или 
общность с другими объектами. Однако при-
знак включает в себя не только внутреннее 
содержание свойств, но и всевозможные слу-
чайные отношения [2, с. 217–218]. 

Любой объект транспортно-технических 
судебных экспертиз, как и каждый объект 
материального мира, обладает суммой мно-
гочисленных свойств и признаков, исчерпы-
вающего перечня которого нет, о чем писал 
А.Р. Шляхов [3, с. 14–15]. В соответствии с 
конечной целью решаемой задачи того или 
иного рода транспортно-технических судебных 
экспертиз целесообразно выделять диагности-
ческие признаки объекта, а точнее — их сово-
купность. Эксперт при производстве судебной 
экспертизы сталкивается именно с признака-
ми, являющимися носителями определенной 
информации об объекте и выражениями тех 
или иных его индивидуальных свойств. 

Индивидуальность объекта выражается в 
наличии у него неповторимой совокупности 
признаков, которые отсутствуют у других по-
добных ему объектов (размерные характери-
стики, форма, цвет, масса, структура мате-
риала, рельеф поверхности, а также другие 
признаки). 

В рамках диагностического исследования 
возможно проведение следующих этапов [4, 
с. 182]: 

а) исследование свойств объекта и их вы-
ражение в виде конкретных признаков, а также 
сопоставление этих признаков с признаками 
объектов определенного класса (например, 
при решении вопроса об отнесении судна  
к категории маломерного судна); 

б) определение фактического состояния 
объекта (например, решение вопроса о техни-
ческом состоянии транспортного средства); 

в) определение причин и условий изме-
нения свойств (состояния) объекта (напри-
мер, при решении вопроса об обстоятельст-
вах и механизме различных видов транспорт-
ных происшествий). 

Таким образом, под диагностическим при-
знаком в транспортно-технических судебных 
экспертизах следует понимать некий частный 
признак, проявляющийся в следах, по которо-
му можно судить о свойствах и состоянии объ-
екта (транспортное средство, пути сообщения, 
объекты транспортной инфраструктуры), их 
изменениях во времени и пространстве. 

Помимо этого необходимо ввести понятие 
«исходные данные» (общие диагностические 

признаки), под которыми следует понимать 
совокупность научных, технических, опытных 
и справочных сведений об обстоятельствах 
транспортного происшествия и свойствах 
объектов экспертизы, содержащихся в поста-
новлении (определении) о назначении экс-
пертизы и (или) в представленных материалах 
дела, использующихся экспертом при прове-
дении исследования и дачи заключения. 

К исходным данным следует относить: 
1) общую характеристику транспортного 

происшествия (дата, время, место происше-
ствия и его последствия); 

2) сведения о пути сообщения (тип, со-
стояние, размерные характеристики), различ-
ных видах технических сооружений и уст-
ройств на них, обеспечивающих пропуск 
(движение) транспортных средств, перемеще-
ние людей и грузов различного назначения из 
одного пункта в другой; 

3) сведения об объектах транспортной ин-
фраструктуры (тип сооружения и различных 
видов производственно-технологических ком-
плексов, их состояние); 

4) сведения о погодных и метеорологиче-
ских условиях; 

5) сведения о транспортном средстве: 
5.1) исходные производственно-техни-

ческие характеристики (наименование, тип 
(модель), государственный и регистрационный 
номер, заводской номер, изготовитель, дата 
выпуска, размерные характеристики в целом, 
масса, допустимая (максимальная) скорость, 
число пассажирских мест, грузовая вмести-
мость и др.). Кроме того, в зависимости от вида 
транспорта устанавливаются дополнительные 
общие признаки (например, для самолетов 
указываются аэродинамические и летные 
характеристики); 

5.2) производственно-технические харак-
теристики, установленные на момент совер-
шения транспортного происшествия: 

 исправно или неисправно; 
 загруженность транспортного средства; 
 скорость, с которой двигалось транс-
портное средство; 

 в заторможенном ли состоянии находи-
лось транспортное средство. Если да, то 
какова величина перемещения транс-
портного средства в этом состоянии до 
либо после транспортного происшествия; 

 какая часть транспортного происшест-
вия была задействована в транспортном 
происшествии; 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 153

6) сведения о лице, управляющем транс-
портным средством (пилоте, водителе, судо-
водителе, машинисте): 

 пол, возраст, состояние (стрессовое, 
опьянение и др.), поведение до возник-
новения транспортного происшествия; 

 стаж управления транспортным средством; 
7) сведения о других участниках транс-

портного происшествия (пешеходы, пасса-
жиры, помощник машиниста и др.): 

 пол, возраст, поведение до возникно-
вения транспортного происшествия; 

 расстояние, которое преодолел участник 
транспортного происшествия, в поле 
зрения лица, управляющего транспорт-
ным средством с момента возникнове-
ния опасности; 

 скорость, с которой двигался участник 
транспортного происшествия в процес-
се перемещения на указанном пути. 
Альтернативной и более объективной 
информацией являются данные о вре-
мени движения участника транспортно-
го происшествия с момента возникно-
вения опасности до момента его совер-
шения, устанавливаемые путем прове-
дения серии следственных эксперимен-
тов в условиях, максимально прибли-
женных к условиям происшествия; 

 данные о длине участка и скорости 
движения участника транспортного 
происшествия на каждом из них, если 
менялся темп движения, либо о вре-
менных затратах на преодоление каждо-
го участка с учетом времени остановок 
на пути следования (при их наличии). 

На основе изучения специальной литерату-
ры по технической эксплуатации и ремонту 
транспортных средств, соответствующих нор-
мативных документов и анализа экспертных 
заключений по всем родам транспортно-
технических судебных экспертиз, систему част-
ных диагностических признаков для транспорт-
ных средств (в зависимости от происхождения) 
можно представить следующим образом: 

1. Признаки, возникшие в результате оши-
бок проектирования, нарушения технического 
задания и неверного применения нормативной 
документации, вызванные: 

 недостаточной защищенностью узлов 
трения; 

 неправильными расчетами несущей спо-
собности деталей; 

 неправильным выбором материалов; 

 неправильным определением предпо-
лагаемого уровня эксплуатационных 
нагрузок и т.п. 

2. Признаки, возникшие в процессе изго-
товления (производственные признаки): 

 признаки заготовок (пористость, усадоч-
ные раковины, неметаллические вклю-
чения, охрупчивающие примеси и т.п.); 

 признаки механической обработки 
(прижоги, задиры, заусенцы, избыточ-
ная локальная пластическая деформа-
ция и т.п.); 

 признаки сварки (трещины, остаточ-
ные напряжения, термические повреж-
дения основного материала и т.п.); 

 признаки термообработки (перегрев, 
закалочные трещины, поводка, короб-
ление и т.п.); 

 признаки сборки (повреждения по-
верхностей, задиры, перекосы и т.п.). 

3. Признаки, возникшие в процессе экс-
плуатации и ремонта (эксплуатационные при-
знаки) в результате: 

 нарушения условий применения (кор-
розионные и эрозионные воздействия); 

 неправильного технического обслужи-
вания и ремонта; 

 наличия перегрузок и непредвиденных 
нагрузок; 

 применения некачественных эксплуа-
тационных материалов; 

 естественного износа и старения деталей. 
В зависимости от механизма образования 

диагностические признаки могут быть обра-
зованы в виде конкретных повреждений (бух-
тины, вмятины, выпучины, гофрировки, за-
диры, изломы, люфты, остаточная деформа-
ция, пробои, проколы, прижатия, прижоги, 
разрывы, соскобы, трещины, царапины и др.). 

Кроме этого, к частным диагностическим 
признакам можно отнести и различные де-
фекты путей сообщения. 

Представляется необходимым выделить 
дополнительные признаки, имеющие непо-
средственное отношение к транспортному 
происшествию: 

 признаки соприкосновения транспорт-
ного средства (вмятины, борозды и др.) 
с каким-либо препятствием (земля, де-
ревья, здания, возвышающиеся над 
землей предметы, линии электропере-
дач и т.п.) или другим транспортным 
средством. Так, на основании этих при-
знаков могут быть установлены: траек-
тория полета воздушного судна, направ-
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ление и угол падения, его положение в 
момент удара, а также скорость падения 
перед ударом о землю [5, с. 121]; 

 признаки возможного пожара (взрыва) 
на транспортном средстве: наличие 
следов расплавленного металла, распо-
ложенных на различных узлах и дета-
лях транспортного средства; отсутствие 
копоти на участках, закрытых другими 
элементами конструкции; оплавление 
элементов, изготовленных из жаро-
прочных материалов; прогар элементов 
конструкции с образованием свисаю-
щих оплавлений или наплывов; нали-
чие четких линий растрескивания ла-
кокрасочного покрытия на деформи-
рованных участках и др.; 

 признаки места транспортного проис-
шествия (например, следы шин, следы 
обуви пешехода, места осыпания частиц 
с нижних поверхностей транспортных 
средств на дороге, расположение следов 
крови на проезжей части дороги, лока-
лизация повреждений на транспортном 
средстве с учетом его конечного распо-
ложения). 

При проведении судебной экспертизы 
эксперт устанавливает совокупность диагно-
стических признаков, позволяющих ему в 
дальнейшем решить поставленную перед ним 
задачу. Например, в ходе исследования реч-
ного судна экспертом могут быть определены 
следующие диагностические признаки: об-
щие признаки (название судна (настоящее и 
прежнее), порт (место) предыдущей регист-
рации судна и дата ее аннулирования (если 
таковые имеются); позывной сигнал судна; 
наименование судостроительной верфи, ме-
сто и год постройки судна; тип и назначение 
судна, район его плавания; основные техни-
ческие характеристики судна: вместимость 
(валовая и чистая), дедвейт1, размерные ха-
рактеристики), а также ряд частных призна-
ков (бухтины, вмятины, выпучины, гофри-
ровки и т.п.). Так, при производстве водно-
технической судебной экспертизы на основе 
выявленных признаков может быть сформу-
лирован вывод об отнесении судна к типу 
аварийных судов. Наряду с этим, учитывая 
конструкцию и техническое состояние судна, 
решается вопрос о возможности погрузки в 
него тот груз, при погрузке или выгрузке ко-
торого произошла авария. Это необходимо 
для выявления дополнительных обстоятельств 
по делу, связанных с тактикой допроса лица, 

управляющего данным судном, направлении 
материалов для привлечения его к админист-
ративной ответственности в соответствии со 
ст. 11.8 КоАП России «Нарушение правил 
эксплуатации судов, а также управление суд-
ном лицом, не имеющим права управления». 

Подводя итог изложенному выше, стоит 
отметить, что выявление и изучение совокуп-
ности диагностических признаков при произ-
водстве транспортно-технических судебных 
экспертиз необходимо для решения эксперт-
ных задач: 

 по установлению технического состоя-
ния транспортных средств; 

 по определению траектории и характе-
ристик движения транспортных средств; 

 по установлению состояния транспорт-
ных путей сообщения; 

 по установлению причины, механизма и 
обстоятельств транспортного происше-
ствия, а также обстоятельств, предшест-
вовавших ему (в том числе, связанных с 
оценкой действий работников, ответст-
венных за обслуживание и ремонт транс-
портного средства); 

 по определению типа транспортного 
средства. 
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1 Дедвейт судна (полная грузоподъемность) – представляет 
собой общую массу перевозимого судном полезного груза, 
составляющего чистую грузоподъемность, а также массу 
запасов топлива, котельной воды, масла, экипажа с бага-
жом, запасов провизии и пресной воды для экипажа при 
загрузке судна по расчетную осадку (Теория суда. Морской 
каталог-справочник [Электронный ресурс]: URL: http:// 
www.midships.ru/Handbook/shipstheory/serviceproperties.html 
(дата обращения: 23.09.2018)). 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëü-
íûå âîïðîñû îðãàíèçàöèîííîãî è èíôîðìàöèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíî-òðàñîëî-
ãè÷åñêèõ ýêñïåðòèç, â ÷àñòíîñòè ñîçäàíèÿ àâ-
òîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâûõ 
ñèñòåì è ñïðàâî÷íî-âñïîìàãàòåëüíûõ ôîíäîâ, 
ñ âíåäðåíèåì êîòîðûõ ïîâûøàåòñÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü ñóäåáíî-ýêñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè â öåëîì.

Abstract. In article topical issues organizational 
and information ensuring production of judicial 
and trasological examinations, in particular crea-
tion of the automated information retrieval sys-
tems and help âñïîìàãàòåëüíûõ funds with which 
introduction the efficiency of judicial and expert 
activity in general increases are considered. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóäåáíî-òðàñîëîãè÷åñêàÿ ýêñ-
ïåðòèçà; ÀÈÏÑ; èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå; 
ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûé ôîíä; ýêñïåðòíî-
êðèìèíàëèñòè÷åñêèé ó÷еò; íàòóðíàÿ êîëëåêöèÿ; 
ôîòîôèêñàöèÿ; ïðîèçâîäñòâî äèàãíîñòè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé 

Key words: judicial and trasological examination; 
AIPS; information support; reference fund; expert 
and criminalistic account; natural collection; pho-
tofixing; production of diagnostic testings 

 
 
В настоящее время, во всех сферах чело-

веческой деятельности идет массовое вне-
дрение информационных технологий. Ши-
рокое внедрение информационных техноло-
гий и компьютерных средств заняло прочное 
место и в судебной экспертизе. 

Практика производства судебных экспер-
тиз показывает, что для эффективного реше-
ния поставленных перед экспертом задач, 
необходима не только четкая их организация, 

но и достоверные, полные исходные данные. 
В современных условиях возрастает актуаль-
ность этих требований. Решающую роль в 
этом процессе играет организационное и 
информационное обеспечение производства 
диагностических исследований в трасологии. 

В последние годы наблюдается рост об-
щего количества судебных экспертиз, в том 
числе, судебно-трасологических, проводи-
мых судебно-экспертными учреждениями. 
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Если рассматривать внедрение современных 
информационных технологий, в баллистике 
либо дактилоскопии, то мы увидим, что ра-
бота в этих отраслях судебно-экспертной 
деятельности стала намного эффективнее.  
В названных отраслях созданы и ведутся спе-
циализированные учеты на базе автоматизи-
рованных информационно-поисковых сис-
тем (АИПС), благодаря которым повышается 
не только эффективность и результативность 
информационного обеспечения судебно-
экспертной деятельности, но и качественные 
показатели данных. В связи с этим возникает 
необходимость повышения эффективности 
информационного обеспечения производства 
судебно-трасологических экспертиз. 

Информационное обеспечение различают: 
 по источнику поступления сведений 

(справочно-информационные фонды); 
 по форме его организации. 
Информационный фонд — это системати-

зированное по определенной тематике собра-
ние первичных и вторичных документов, 
предназначенных для использования в кон-
кретной организации. К первичным докумен-
там относятся оригиналы либо копии этих до-
кументов, вторичные документы представляют 
собой информационно-справочные издания. 

В судебной экспертизе выделяют следующие 
виды справочно-информационных фондов: 

 натурные коллекции (коллекции мате-
риальных объектов, либо коллекции 
изображений этих объектов); 

 описательные фонды (документальные, 
либо экспертно-аналитические). 

Основные элементы структуры справоч-
но-информационных фондов судебной тра-
сологической экспертизы: 

1. Фонды первичных источников: 
а) натурные коллекции (например: об-

разцы подошв обуви); 
б) коллекции копий образцов (например: 

видеотека изображений следов подошв обуви); 
в) опубликованная литература (например: 

пособия, нормативные акты); 
г) периодические и продолжающиеся из-

дания; 
д) специальные виды технических изда-

ний (например: ГОСТ); 
е) копии заключений эксперта; 
ж) неопубликованные источники (напри-

мер: отчеты по НИР). 
2. Фонды вторичных источников: 
а) вторичные издания (например: словари); 

б) фактографические картотеки — описа-
ние наиболее распространенных объектов 
трасологической экспертизы; 

в) библиографические каталоги. 
Для эффективного осуществления инфор-

мационного обеспечения производства судеб-
но-трасологической экспертизы по указанным 
выше следам (подошв обуви, следам орудий 
взлома, следам протекторов шин транспорт-
ных средств) большое значение имеют данные, 
содержащиеся в справочно-информационных 
фондах. 

Необходимость ведения и использования 
справочно-вспомогательных учетов очевидна: 
зачастую они помогают решать диагностиче-
ские и идентификационные задачи, помогают 
устанавливать тип и вид объекта, поиск кото-
рого необходим для раскрытия и расследова-
ния преступления, а также способствуют в 
решении многих иных задач. Справочно-
вспомогательный вид учета носит информа-
ционный характер, что позволяет эффективно 
обеспечивать судебно-экспертную, а также 
иные виды правоохранительной деятельности 
необходимыми данными. 

Экспертно-криминалистические учеты 
ведутся в формах картотек и коллекций на 
основании приказа МВД России от 10.02.2006 
№ 70 «Об организации и использования экс-
пертно-криминалистических учетов органов 
внутренних дел Российской Федерации».  
В соответствии с данным приказом, в экс-
пертно-криминалистических подразделениях 
формируются и используются многие учеты, 
в том числе и учет следов подошв обуви, ору-
дий взлома, протекторов шин транспортных 
средств. Он предназначен для установления 
следообразующего объекта (обуви, орудия 
взлома, транспортного средства), оставивше-
го следы на месте происшествия, а также ус-
тановления лиц, оставивших данные следы. 
Установление фактов использования обуви, 
орудий взлома, автотранспортного средства 
при совершении нескольких преступлений. 
Учеты формируются из информационных 
карт формы ИК-1, на оборотной стороне ко-
торых размещаются фотоснимки объектов в 
масштабах 1:1 или 1:2 (для оставленных всей 
подошвой), 3:1 для следов орудий взлома, от 
1:4 до 1:2 для следов протекторов шин. Ведут-
ся они на региональном и районном уровнях. 
Однако, с точки зрения экспертной практики 
эффективность использования следотек по-
дошв обуви, следов орудий взлома, протекто-
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ров шин транспортных средств, применение 
справочно-вспомогательных коллекций в 
производстве судебно-трасологической экс-
пертизы пока остается на низком уровне. 

Основные причины, столь невысокого 
уровня показателя в отношении этих учетов 
объясняются: 

 ненадлежащим правовым, научно-мето-
дическим и техническим обеспечением 
функционирования учетов и регист-
рации; 

 безынициативностью со стороны руко-
водителей, да и самих экспертов и спе-
циалистов судебно-экспертных служб  
в формировании экспертно-кримина-
листических учетов и регистраций; 

 отсутствие налаженной и согласованной 
работы судебно-экспертных служб с дру-
гими оперативно-розыскными и следст-
венными подразделениями в отношении 
организации и ведения следотек и ин-
формационно-справочных коллекций; 

 ненадлежащим сопровождением ин-
формационного обеспечения производ-
ства судебно-трасологических экспер-
тиз в отношении указанных объектов. 

Вышеизложенное можно объяснить не-
достаточной осведомленностью среди субъ-
ектов информационного обеспечения судебно-
экспертной деятельности о роли и значении 
системы криминалистической регистрации,  
а также, низкий уровень профессиональной 
подготовки судебных экспертов. 

В связи с этим необходимо найти наибо-
лее оптимальные и эффективные пути совер-
шенствования информационного обеспече-
ния производства диагностических трасоло-
гических исследований в отношении следов 
подошв обуви, следов орудий взлома и следов 
протекторов шин транспортных средств. 

Помимо сведений об объектах, неотъем-
лемым элементом информационного обеспе-
чения является информация о методах и сред-
ствах, используемых при обнаружении, фик-
сации и изъятии следов на месте происшест-
вия. В ходе этого процесса важно учитывать те 
условия, которые влияют на механизм обра-
зования следа, одним из которых, несомнен-
но, является учет внешних факторов. 

Как показывает практика производства 
экспертиз, желательно, чтобы на экспертизу 

предоставлялись следы подошв обуви (по-
верхностные — откопированные на дактило-
скопическую пленку; объемные — гипсовые 
слепки; следы, изъятые с объектом-носи-
телем), следы орудий взлома (сам предмет 
(или его часть) со следами орудия взлома; 
объемные копии следов), следы протекторов 
шин транспортных средств (гипсовые слеп-
ки), а не фотоизображения данных следов. 
Если же все-таки следы изымаются с помо-
щью средств фотофиксации, то необходимо, 
чтобы изображения отмеченных объектов бы-
ли хорошего качества и сфотографированы по 
правилам масштабной фотосъемки. Это по-
зволит повысить эффективность качества 
проведения судебно-трасологических экспертиз 
и использования их результатов в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

Анализ экспертной практики свидетель-
ствует, что в этом направлении накопилось 
немало проблем и, в первую очередь, связан-
ных с организацией и функционированием 
следотек и информационно-справочных кол-
лекций в отношении отдельных объектов су-
дебно-трасологического экспертного иссле-
дования. К числу наиболее значимых проблем 
также можно отнести и отсутствие системно-
сти и организованности ведения, и использо-
вания следотек и информационно-справоч-
ных коллекций, которые носят индивидуаль-
но-инициативный характер. 

А в заключении следует заметить, что эф-
фективность организационного и информаци-
онного обеспечения производства диагности-
ческих исследований в трасологии во многом 
зависит от комплекса мер, направленных на 
своевременное, полное и достоверное предос-
тавление исходных данных об объектах, мето-
дах и методиках экспертных исследований. 
Большое значение также имеют данные, со-
держащиеся в экспертно-криминалистических 
учетах, справочно-информационных фондах и 
заключениях судебных экспертов. 

Решение этих проблем требуют комплекс-
ного и системного подхода, результаты кото-
рых будут способствовать совершенствова-
нию, не только информационного обеспече-
ния производства судебно-трасологических 
экспертиз, но и судебно-экспертной деятель-
ности в целом. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ â ÷àñòíîé 
òåîðèè êðèìèíàëèñòè÷åñêîé äèàãíîñòèêè âû-
äåëèòü íîâîå íàïðàâëåíèå - êðèìèíàëèñòè÷å-
ñêóþ äèàãíîñòèêó ÷åëîâåêà ïî åãî ñëåäàì 
è îòîáðàæåíèÿì. Â ðàìêàõ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíà êîíöåïöèÿ èíòåãðàòèâíîãî ó÷å-
íèÿ î ÷åëîâåêå, êàê îáúåêòå êðèìèíàëèñòè÷å-
ñêîãî èññëåäîâàíèÿ, îïðåäåëåíû ïðåäìåò, ñèñ-
òåìà, çàäà÷è è åãî ìåñòî äàííîãî ó÷åíèÿ â ðÿäó 
äðóãèõ êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ òåîðèé è ó÷åíèé. 

Abstract. In the article it is offered in the private 
theory of criminalistic diagnostics to allocate the 
new direction-criminalistic diagnostics of the per-
son on his traces and displays. Within the frame-
work of this direction, the concept of integrative 
doctrine of man as an object of forensic research is 
presented, the subject, system, tasks and its place 
in a number of other forensic theories and doc-
trines are defined. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåãðàòèâíîå ó÷åíèå î ÷å-
ëîâåêå, ÷àñòíàÿ òåîðèÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé 
äèàãíîñòèêè, ñëåäû è îòîáðàæåíèÿ ÷åëîâåêà, 
îáúåêò êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, 
ïðåäìåò, ñèñòåìà, çàäà÷è, êîíöåïöèÿ 

Key words: integrative teaching on man, private 
theory of criminalistic diagnostics, traces, and dis-
play of man, the object of forensic investigation, 
subject, system, tasks, concept 

 
 

 

 
Стабильно высокий уровень регистрируе-

мых преступлений в целом и рост особо опас-
ных преступлений, среди которых, выделяют-
ся терроризм, киберпреступность, экстремизм 
и коррупция, в частности, подтверждают не-
обходимость разработки более совершенных 
организационных, методических и информа-
ционных подходов при раскрытии и рассле-
довании этих преступлений. Поскольку все 

преступные деяния выделенной группы со-
пряжены с многочисленными следами и ото-
бражениями различной информационностью 
о произошедшем событии, на первый план 
выходит задача диагностирования человека 
по его следам и отображениям в отношении 
определенных категорий граждан. К ним от-
носятся как непосредственно участники уго-
ловного судопроизводства, так и сами субъ-
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екты уголовно-процессуальных отношений: 
следователи, дознаватели, прокуроры, судьи, 
использующие результаты диагностирования 
свойств и признаков первой категории граж-
дан в своей профессиональной деятельности. 

В настоящее время в криминалистике и 
теории судебной экспертизы частная теория 
криминалистической диагностики требует 
проведения дальнейшего всестороннего, глу-
бокого научного исследования. Это, в пер-
вую очередь, относится к следам и отображе-
ниям человека, как объекта криминалисти-
ческого исследования, в процессе которого 
диагностируются разнообразные его свойст-
ва и признаки. 

В этом направлении большое значение 
приобретают интеграционные процессы, 
протекающие в различных областях науки и 
позволяющие исследовать один объект, в 
данном случае — человека, его следов и ото-
бражений, под разными углами зрения. При 
этом многообразие свойств и признаков че-
ловека как объекта криминалистического 
исследования изучается и диагностируется 
посредством применения специальных зна-
ний из области антропологии, медицины, 
физиологии, психологии, психиатрии, пси-
холингвистики и других отраслей науки, 
комплексируемых в виде криминалистиче-
ских методов, средств, рекомендаций и су-
дебно-экспертных методик исследования 
свойств и признаков человека. 

Результаты этого интегрирования, как 
нам представляется, в настоящее время, по-
зволяют выделить не только в частной тео-
рии криминалистической диагностики чело-
века новое направление, изучающее следы и 
отображения человека, но и предложить в 
рамках этого направления концепцию инте-
гративного учения о человеке, как объекте 
криминалистического исследования, опреде-
лив его предмет, систему, задачи и его место 
в ряду других криминалистических теорий  
и учений. 

При этом мы солидаризируемся с мнени-
ем Б.Г. Ананьева, согласно которому процесс 
возникновения новых пограничных дисцип-
лин, которые соединяют различные, диамет-
рально противоположные области естество-
знания, истории, гуманитарных наук и тех-

ники, медицины, педагогики и др. в единое 
знание о человеке — человекознание, обуслов-
лен тремя особенностями развития современ-
ной науки. Первая особенность заключается  
в превращение проблемы человека в общую 
проблему всей науки в целом, включая все 
разделы точных и технических наук. Вторая 
особенность заключается в возрастающей ро-
ли дифференциации научного изучения чело-
века, углубленная специализация отдельных 
дисциплин и выделение частных учений. Тре-
тья особенность характеризуется тенденцией 
к объединению различных наук, методов ис-
следования человека в различные комплекс-
ные системы, построению синтетических ха-
рактеристик человеческого развития [1, с. 4]. 

Возвращаясь к авторской концепции о 
формировании нового направления — частной 
теории криминалистической диагностики че-
ловека по его следам и отображениям, в ней 
нами выделены следующие разделы: научные 
основы, методы исследования (процесс ди-
агностирования) и результат использования 
криминалистического диагностирования чело-
века в раскрытии и расследовании преступле-
ний, т.е. установленные фактические данные. 

Кратко охарактеризуем эти разделы. 
Криминалистическая диагностика чело-

века по его следам и отображениям как науч-
ная основа может быть представлена как уче-
ние об общих закономерностях механизма 
следообразования, динамики произошедше-
го события, установления природы или со-
стояния объектов исследования и их измене-
ний посредством комплексного изучения их 
свойств и признаков, так и в целом вещной 
обстановки места происшествия. 

Криминалистическая диагностика чело-
века по его следам и отображениям как метод 
исследования можно охарактеризовать как 
процесс диагностирования, позволяющий 
посредством комплексного изучения свойств 
человека, проявляющихся через его призна-
ки, устанавливать их природу или состояние, 
отличие от других объектов, условия и фак-
торы (динамику) произошедшего события. 

Криминалистическая диагностика чело-
века по его следам и отображениям как ре-
зультат использования криминалистического 
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диагностирования человека в раскрытии и 
расследовании преступлений заключается в 
установлении на основе комплексного ис-
пользования специальных знаний факта о 
природе или состоянии объектов исследова-
ния и произошедших изменениях, наличия 
или отсутствия причинной связи между дей-
ствиями и наступившими последствиями как 
доказательствами по уголовному делу. 

В частной теории криминалистической 
диагностики человека по его следам и ото-
бражениям целесообразно выделить д в е  
части: общую и особенную. 

Общая часть, по нашему мнению, должна 
быть представлена теоретическими положе-
ниями криминалистической диагностики 
человека, включающими определение ее 
предмета, объектов, целей, задач и методов 
исследования. 

Предмет данной теории представлен сис-
темой закономерностей: 

 отражения внешних признаков и свойств 
человека, проявляющихся через его 
жизнедеятельность; 

 отражения внутренней природы чело-
века, проявляющиеся через его раз-
личные свойства и состояния (разви-
тия, взросления, старения, болезни, 
смерть); 

 отражения поведения человека как 
субъекта уголовно-процессуальных от-
ношений, обусловленные социальным 
бытием, образованием, опытом. 

Объекты частной теории криминалисти-
ческой диагностики человека по его следам и 
отображениям представляют часть предмет-
ной области, изучающей ее закономерности. 

В зависимости от роли они могут быть 
представлены в двух видах: 

 диагностируемые — объекты неизвест-
ного происхождения, природа которых 
подлежит установлению в связи с со-
бытием преступления, и 

 диагностирующие — любые объекты и 
их отображения известной природы, не 
связанные с изучаемым событием, вы-
ступающие в качестве эталонов диаг-
ностирования. 

Особенная часть криминалистической ди-
агностики человека по его следам и отображе-

ниям представлена трасологической, дактило-
скопической, портретной (габитоскопической), 
почерковедческой, баллистической, дерма-
тоглифической, автороведческой, лингвисти-
ческой, фоноскопической диагностикой. 

Выделение в особенной части рассматри-
ваемого учения такого направления, как бал-
листическое, в данном случае целесообразно 
рассматривать с позиции опосредственного 
влияния человека на проявление материаль-
ных следов на объектах диагностирования — 
оружии, патронах, следах выстрела, характе-
ризующих его знания, умения и навыки при 
ведении прицельной стрельбы, возможности 
самодельной сборки оружия, снаряжения 
патронов и др. 

Что касается места учения о человеке, то 
оно, как было заявлено в названии данной 
статьи, должно развиваться непосредственно 
в рамках теории криминалистической диаг-
ностики по следующим обстоятельствам. 

Поскольку основное отличие криминали-
стической диагностики от криминалистиче-
ской идентификации состоит в том, что по-
следняя направлена на отождествление кон-
кретного объекта, а криминалистическое ди-
агностирование — на получение криминали-
стически значимой информации о различных 
признаках и свойствах человека, механизме 
их отображения при совершении преступле-
ния, то она (криминалистическая диагно-
стика) фактически является основой, пер-
вой ступенью идентификации, и, в этой свя-
зи ее теория должна строиться по той же 
структуре, что и теория криминалистиче-
ской идентификации. 

Криминалистическая диагностика, по су-
ществу, представляет собой диалектический 
анализ сложных систем, в качестве которых 
выступает как человек, так и информация, 
полученная о нем при проведении следствен-
ных действия и оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Таким образом, криминалистическая ди-
агностика человека по его следам и отобра-
жениям является частью общей теории кри-
миналистической диагностики, поскольку 
диагностируются не только разнообразные 
свойства человека, его отображения, но  
и другие предметы вещной обстановки, от-
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ражающие событие преступления в окру-
жающей среде. 

С учетом множества и разнообразия 
свойств и признаков человека, в том числе 
социально-демографических, биологических, 
психофизиологических, психических, даль-
нейшее развитие данного вида диагностирова-
ния, по мнению автора, возможно на основе 
комплексного подхода к их изучению, ре-
зультатом которого может стать создание так 
называемого «комплексного» портрета. Про-
веденное автором анкетирование дознавате-
лей, следователей, руководителей следствен-
ных подразделений и сотрудников уголовного 
розыска свидетельствует, что потребность  
в его составлении возникала в 90% случаев 
опрошенных респондентов. 

Таким образом, комплексный подход мо-
жет быть реализован на основе интегративного 
учения о человеке как объекте криминалисти-
ческого исследования. Характеризуя природу 
интегративного учения как интегрального 
междисциплинарного знания, предназначен-
ного для решения задач уголовного судопро-
изводства, целесообразно выделить характер-
ные для него закономерности.  

К ним следует отнести:  
 закономерности отражения в виде сле-
дов внешней природы человека, его 
свойств и признаков, проявляющиеся 
через его жизнедеятельность;  

 
 

 закономерности отражения внутренней 
природы человека, проявляющиеся че-
рез его различные свойства и состоя-
ния (развития, взросления, старения, 
болезни);  

 закономерности поведения человека 
как объекта криминалистического 
исследования, обусловленного соци-
альным бытием, образованием и его 
опытом. 

Таким образом, выше изложенное по-
зволяет утверждать о целесообразности выде-
ления междисциплинарного направления — 
интегративного учения о человеке именно  
в рамках частной теории криминалистиче-
ской диагностики и необходимости его 
дальнейшего развития. Представляется, что 
создание новых дисциплин и междисципли-
нарных связей между науками о человеке 
позволит расширить границы непознанных 
еще явлений и законов человеческого раз-
вития, а использование полученных резуль-
татов позволит достичь целей уголовного 
судопроизводства. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà ýêñ-
ïåðòíîé è ñóäåáíîé ïðàêòèêè ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ ïðîáëåìû íàçíà÷åíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ñó-
äåáíîé èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòè-
çû. Ïðåäëîæåíû âàðèàíòû ðåøåíèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñò-
âà ýêñïåðòèç. 

Abstract. The article based on the analysis of ex-
pert and forensic practice. The author examines the 
problems of appointment and production of foren-
sic engineering and technological expertise. Solu-
tions for the better efficiency of forensic expertise 
production are suggested. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà, òåõíî-
ëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà, ñóáúåêò ýêñïåðòèçû, 
ýêñïåðòèçà îáîðóäîâàíèÿ, êîìïëåêñíàÿ ýêñ-
ïåðòèçà 

Key words: forensic examination, technological 
expertise, subject of expertise, equipment exper-
tise, complex expertise 

 
 
Промышленная политика, направленная 

на конъюнктурную модернизацию экономи-
ки путем решения ее самых острых текущих 
проблем и стимулирования экономического 
роста, а также на определение долгосрочной 
стратегии экономического развития страны, 
является необходимым условием обеспече-
ния экономической безопасности нашей 
страны1. Огромное значение для создания 
благоприятного инвестиционного климата и 
предпосылок экономического роста имеет 
обеспечение объективных судебных разбира-
тельств, связанных с исследованием произ-
водительных сил хозяйствующих субъектов, 

что требует назначения и производства су-
дебной инженерно-технологической экс-
пертизы. 

Широта спектра решаемых в рамках су-
дебной инженерно-технологической экспер-
тизы вопросов обуславливает определенные 
трудности с кадровым обеспечением этого 
направления судебно-экспертной деятельно-
сти. Многообразие отраслей и технологиче-
ских процессов обусловливает необходи-
мость привлечения экспертов, владеющих 
специальными знаниями в самых разных об-
ластях. Очевидно, что держать в штате госу-
дарственного судебно-экспертного учрежде-
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ния целую группу экспертов-технологов для 
производства относительно редких экспертиз 
попросту нецелесообразно. Представляется, 
что именно проблемы кадрового обеспече-
ния судебной инженерно-технологической 
экспертизы являются одним из главных пре-
пятствий для ее развития и формирования 
единой научно-методической базы, поэтому 
мы хотели бы рассмотреть возможности при-
влечения к производству судебной инженер-
но-технологической экспертизы лиц, не яв-
ляющихся государственными судебными 
экспертами. 

В первую очередь, к производству судеб-
ных инженерно-технологических экспертиз 
могут быть привлечены преподаватели про-
фильных кафедр высших учебных заведений 
или научно-исследовательских институтов. 
Основными преимуществами данной катего-
рии специалистов являются большой объем 
теоретических знаний, опыт проведения экс-
периментов и научных исследований, умение 
объяснить в доступной форме информацию, 
сложную для восприятия несведущими ли-
цами. Кроме того, сотрудники вузов в боль-
шинстве случаев не заинтересованы в каком-
либо конкретном исходе дела, а потому веро-
ятность заявления им отвода участниками 
процесса минимальна. 

Следует отметить, что уставы практиче-
ски всех учебных заведений не предусматри-
вают осуществления судебно-экспертной 
деятельности, поэтому целесообразно при-
влекать сотрудников вузов как физических 
лиц. Основная проблема в данной ситуации 
заключается в том, что преподаватели выс-
ших учебных заведений не занимаются про-
фессионально судебно-экспертной деятель-
ностью, в связи с чем довольно расплывчато 
представляют себе свой процессуальный ста-
тус, а также не в полной мере знают требова-
ния, предъявляемые к заключению эксперта. 
Вследствие этого повышается вероятность 
совершения процессуальных экспертных оши-
бок, для предотвращения которых целесооб-
разно назначить комиссионную судебную экс-
пертизу с участием профессионального судеб-
ного эксперта2. Представляется, что наиболее 
эффективно подобные экспертные комиссии 
смогут решить следующие задачи: 

 исследование проектной документации 
на предмет соответствия требованиям 
технического задания; 

 исследование аукционной и тендерной 
документации на предмет обоснован-
ности заявляемых государственным за-
казчиком требований; 

 исследование причин и механизмов 
аварий и несчастных случаев. 

Помимо преподавателей в качестве экс-
пертов могут выступать представители орга-
низаций, занимающихся разработкой, изго-
товлением, наладкой и обслуживанием ис-
следуемого технологического оборудования. 
Поскольку и в этом случае экспертом высту-
пает лицо, не занятое судебно-экспертной 
деятельностью на регулярной основе, воз-
можные негативные последствия привлече-
ния к производству судебной инженерно-
технологической аналогичны рассмотрен-
ным выше. Привлечение таких специали-
стов к производству судебной инженерно-
технологической экспертизы целесообразно 
при решении следующих задач: 

 исследование технологического ком-
плекса на предмет исправности, соот-
ветствия требуемым и заявленным ха-
рактеристикам; 

 исследование технологического ком-
плекса для установления причин несо-
ответствия производимой продукции 
предъявляемым требованиям; 

 определение возможности и целесооб-
разности восстановительного ремонта 
оборудования после аварии и его даль-
нейшей эксплуатации. 

Это обусловлено тем, что специалисты, 
занимающиеся разработкой, изготовлением, 
наладкой и обслуживанием исследуемого 
технологического оборудования обладают 
наибольшим объемом знаний о нем, а пото-
му способны наиболее полно ответить на во-
просы, поставленные в отношении конкрет-
ного оборудования. Однако в данном случае 
дополнительные проблемы возникают при 
рассмотрении дел, в которых стороной явля-
ется единственный поставщик/ производи-
тель исследуемого оборудования. Подобные 
ситуации нередки, и выбор кандидатуры экс-
перта в таких случаях наиболее труден. Еще 
сильнее осложняется задача выбора эксперта 
в случае, если поставщиком/ производителем 
является иностранная компания. В подобных 
нетипичных ситуациях следует в качестве 
экспертов привлекать сотрудников образова-
тельных или научных учреждений, квалифика-
ция которых позволит решить поставленную 
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задачу, хотя это, возможно, потребует более 
длительного времени. 

К решению задач по установлению факта 
использования запатентованных устройств, 
способов изготовления (производства работ), 
полезных моделей, промышленных образцов, 
признаков формулы изобретения, целесооб-
разно привлечение патентоведов, а также па-
тентных поверенных. В отдельных случаях, 
когда может потребоваться исследование по-
лезного эффекта каких-либо изменений, 
внесенных в запатентованную конструкцию, 
следует назначить комиссионную судебную 
экспертизу с участием инженера соответст-
вующего профиля. 

Экспертные задачи по исследованию тех-
нологического комплекса и его элементов на 
предмет установления правильности при-
своения кодов общероссийских классифика-
торов (ОКОФ, ТН ВЭД и др.) и процедуры 
сдачи-приемки работ на различных этапах 
жизненного цикла технологического ком-
плекса могут быть успешно решены профес-
сиональным государственным или негосудар-
ственным судебным экспертом, имеющим 
базовое техническое образование, поскольку 
классификация оборудования осуществляется 
на основании его функционального назначе-
ния, которое может быть установлено путем 
исследования его сопроводительной докумен-
тации (паспортов, руководств по эксплуата-
ции, спецификации и т.п.). То же относится и 
к анализу процедуры сдачи-приемки техно-
логического комплекса, где объем работ мо-
жет быть объективно установлен из техниче-
ского задания и сопроводительной докумен-
тации на оборудование. Некоторой специ-
фикой обладает исследование по оценке объ-
ема выполненных мероприятий (капитально-
го ремонта, реконструкции и т.д.), которая 
иногда необходима в рамках спора между хо-
зяйствующими субъектами и подразделе-
ниями Федеральной налоговой службы, по-
скольку подобные работы влияют на аморти-
зацию основных средств предприятия. Для 
решения подобной весьма специфической 
задачи необходимо сопоставить характери-
стики и параметры оборудования до и после 
выполнения работ, что может быть выполне-
но инженером соответствующего профиля, в 
том числе, сотрудником негосударственного 
судебно-экспертного учреждения. Однако 

объем необходимых специальных знаний бу-
дет различаться в разных ситуациях. 

На основании изложенного выше можно 
выделить т р и  уровня специальных знаний, 
необходимых для решения поставленных задач. 

1) Базовая инженерная подготовка, кото-
рой могут обладать государственные и него-
сударственные судебные эксперты, имеющие 
техническое образование, позволяет решить 
простые экспертные задачи в части класси-
фикации технологического оборудования, 
отнесения его к определенной группе, функ-
циональном назначении отдельных узлов, 
агрегатов, деталей. 

2) Инженерная подготовка по соответст-
вующему профилю, которая позволяет ис-
следовать определенные технологические 
процессы, проверять соответствие техноло-
гического комплекса предъявляемым требо-
ваниям, устанавливать механизм развития 
аварийной ситуации, оценивать эффектив-
ность и целесообразность принятых проект-
ных и технических решений. Данный уро-
вень специальных знаний характерен для 
преподавателей профильных кафедр учебных 
заведений и сотрудников научно-исследова-
тельских учреждений. 

3) Инженерная подготовка для работы с 
конкретным технологическим оборудовани-
ем необходима для выявления неисправно-
стей определенного технологического ком-
плекса, оценки объема необходимых работ 
по его наладке, ремонту, установлении при-
чин отклонений от штатного режима работы. 
Знаниями подобного уровня обладают со-
трудники организаций, занимающихся про-
ектированием, изготовлением, наладкой и 
обслуживанием исследуемого технологиче-
ского оборудования. 

В ситуациях, когда поставленные экс-
пертные задачи не могут быть решены сила-
ми сотрудников экспертного учреждения, в 
силу недостатка имеющихся специальных 
знаний, представляется целесообразным на-
значать комиссионную экспертизу с участи-
ем профессиональных экспертов и профиль-
ных специалистов, что позволит обеспечить 
проведение полного и всестороннего иссле-
дования с точным соблюдением всех требо-
ваний действующего законодательства. 

На практике сложно провести границу 
между задачами, которые могут быть решены 
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одним экспертом и которые требуют привле-
чения нескольких экспертов разных специаль-
ностей. Это существенно осложняет процесс 
назначения и производства таких экспертиз, 
поскольку, как мы уже отмечали выше, най-
ти квалифицированного специалиста в об-
ласти какого-либо отдельного технологиче-
ского процесса не всегда просто, и это может 
увеличить сроки судебного разбирательства, 
хотя объективно привлечение такого специа-
листа может и не требоваться. И в то же время, 
возможна обратная ситуация, когда экспер-
тизу поручают лицу, не обладающего доста-
точными знаниями в области технологиче-
ского процесса. 

Во избежание этого, при выборе эксперта 
и экспертного учреждения следует предос-
тавлять максимальный объем информации о 
планируемой экспертизе: не только предпо-
лагаемые вопросы, но и сведения об имею-
щихся материалах, исходные данные для 
производства экспертизы. Это позволит экс-
пертам оценить свою готовность к решению 
поставленных задач, предварительно опреде-
лить достаточность объектов и, возможно, 
сразу указать суду на необходимость предос-
тавления дополнительных материалов, более 
точно спрогнозировать трудозатраты, стои-
мость и сроки проведения экспертного ис-
следования. 

Помимо кадрового обеспечения крайне 
остро стоит проблема методического. Как мы 
отмечали выше, одной из наиболее распро-
страненных задач при проведении судебных 
экспертиз в отношении различных объектов 
является проверка соответствия их свойств 
требованиям нормативных документов, в ка-
честве которых чаще всего выступают госу-
дарственные стандарты. Несмотря на то, что 
действующее законодательство в области 
технического регулирования устанавливает 
рекомендательный, а не обязательный харак-
тер государственных стандартов, они продол-
жают активно использоваться при производ-
стве судебных экспертиз, поскольку содержат 
методики проведения испытаний или требо-
вания к отдельным параметрам объектов3. 

При производстве судебных экспертиз в 
отношении большого количества однород-
ных объектов государственные стандарты 
используются в том числе и для того, чтобы 
обеспечить репрезентативность выборки и 

определить количество объектов, подлежа-
щих исследованию. Однако на практике тре-
бования подобных нормативов выполняются 
не всегда. 

Ошибки, допущенные при производстве 
судебных экспертиз с использованием мето-
дик, изложенных в государственных стандар-
тах, практически не могут быть выявлены без 
привлечения специалиста, поскольку следст-
вие и суд не владеют на необходимом уровне 
знаниями этих нормативов. Однако некото-
рые из допускаемых ошибок могут быть вы-
явлены путем простого сопоставления текста 
заключения эксперта с текстом государст-
венного стандарта. 

Как показывает практика, наиболее рас-
пространенной ошибкой является использо-
вание государственного стандарта, не отно-
сящегося к объекту исследования. Поэтому 
основная рекомендация при выборе государ-
ственного стандарта в качестве методики су-
дебно-экспертного исследования заключает-
ся, в первую очередь, в проверке соответст-
вия области применения стандарта постав-
ленной экспертной задаче. Во-вторых, необ-
ходимо проверить, в какой мере имеющийся 
объект экспертного исследования отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к образ-
цам для испытаний. И в-третьих, эксперту 
надлежит максимально строго придержи-
ваться процедуры исследования, предписан-
ной выбранным государственным стандар-
том, поскольку в противном случае невы-
полнение отдельных положений приведет к 
получению недостоверного результата. 

В случае, если объект исследования не в 
полной мере отвечает требованиям государ-
ственного стандарта, а иная методика отсут-
ствует, то следует оценить влияние на резуль-
тат исследования имеющихся отклонений 
фактического объекта исследования от эта-
лонного образца, описанного в стандарте, и 
учитывать это обстоятельство при проведе-
нии исследования. В заключении эксперта 
следует обязательно охарактеризовать про-
межуточные выводы эксперта о пригодности 
объекта для проведения исследования в со-
ответствии с государственным стандартом и 
ожидаемое влияние имеющихся отклонений 
на результат исследования. 

Однако даже использование государст-
венных и отраслевых стандартов не позволяет 
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исключить неоднозначности при производ-
стве экспертного исследования и получения 
противоречивых, и даже противоположных 
выводов. Например, в рамках арбитражного 
спора встала необходимость проверки нали-
чия электрических связей между подстанция-
ми. В системе нормативной документации 
определение термина «связь» содержится в 
двух стандартах: отраслевом ОАО РАО «ЕЭС 
России» СТО 17330282.29.240.004-2008 «Пра-
вила предотвращения развития и ликвидации 
нарушении нормального режима электриче-
ской части энергосистем» и государственном 
ГОСТ 24375-80 «Радиосвязь. Термины и опре-
деления». Значения определений одного и того 
же термина в разных стандартах существенно 
отличались. Если в СТО 17330282.29.240.004-
2008 под связью понимается последователь-
ность элементов сети, соединяющих две час-
ти энергосистемы, то в ГОСТ 24375-80 — пе-
редача энергии из одной электрической цепи 
в другую или между элементами цепи. В слу-
чае если в цепи будет иметь место разомкну-
тый коммутационный аппарат, то согласно 
первому определению электрическая связь 
имеет место, а согласно второму — нет. Учи-
тывая, что в соответствии с действующим 
законодательством в области технического 
регулирования многие государственные стан-
дарты носят не обязательный, а рекоменда-
тельный характер, на вопрос о том, какому из 
нормативов отдать предпочтение при произ-
водстве экспертизы, становится еще труднее 
ответить. Фактически выбор должен сделать 
суд, не обладающий специальными знания-
ми, но имеющий в деле заключения специа-
листов или экспертов с противоположными 
выводами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подобный пример наглядно демонстри-
рует еще одну проблему судебной инженер-
но-технологической экспертизы — острую 
потребность в унификации терминологиче-
ского аппарата и ее методологической базы. 
В настоящее время концепция судебной ин-
женерно-технологической экспертизы толь-
ко зарождается и в будущем возможен пере-
смотр ее позиции в системе родов и видов 
судебных экспертиз с учетом решаемых с ее 
помощью судебно-экспертных задач. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                             
1 Сараджева О.В. Промышленная политика как основ-
ной источник экономической безопасности // Вестник 
Московского университета МВД России, № 2, 2016 г. 
С. 198. 
2 Шамаев Г.П. Субъекты инженерно-технологической 
экспертизы // Государственный суверенитет и верхо-
венство права: международное и национальное изме-
рения. II Московский юридический форум (Кутафин-
ские чтения) (2-4 апреля 2015 г., Москва): материалы 
круглых столов: в 2 ч. Часть 1. Москва: Проспект, 
2015. С. 642-648. 
3 Шамаев Г.П. Проблемы использования государствен-
ных стандартов при производстве судебных экспертиз // 
Материалы V Международной научно-практической 
конференции «Теория и практика судебной экспертизы 
в современных условиях» (г. Москва, 22-23 января 
2015 г.). М.: Проспект, 2015. С. 515-518. 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2019 167

 

ÓÄÊ  348.98.068 
ÁÁÊ  65 

@ Ì.Ì. Àíêîñè. 2019 
 

Î äîïóñòèìîñòè îáîñîáëåíèÿ ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòè  
â ãîðîäàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

 
About Admissibility of Separation of Ethnic Crime  

in the Cities of Federal Value of the Russian Federation 

 
ÌÓÐÒÀÇ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÀÍÊÎÑÈ,  
ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé ÓÓÐ 6 ÎÐ×, ñîèñêàòåëü Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ÌÂÄ Ðîññèè  
èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ 

E-mail: murtaz-73@mail.ru 
MURTAZ MICHAILOVICH ANKOSI, 
senior operative of UUR 6 ORCH, applicant Moscow University of the Ministry of Internal affairs of 
Russia named after V.Ya. Kikot 

E-mail: murtaz-73@mail.ru  
 

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Ì.Ì. Àíêîñè. Î äîïóñòèìîñòè îáîñîáëåíèÿ ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòè â ãîðîäàõ  
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî: ïðîáëåìû òåîðèè  
è ïðàêòèêè. 2019/1. Ñ. 167—169. 

Ðåöåíçåíò: Í.Ä. Ýðèàøâèëè, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ãëàâíûé  
ðåäàêòîð èçäàòåëüñòâà «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ», àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû. E-mail: nodari@unity-dana.ru 

 
Àííîòàöèÿ. В ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà þðèäè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû è çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòè, 
êàê îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé îðãàíèçîâàííîé 
ïðåñòóïíîñòè, îáîñíîâàíî íåñêîëüêî ñóæäåíèé: 
ýòíè÷åñêàÿ ïðåñòóïíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîâîêóï-
íîñòü ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ó÷àñòíèêàìè 
îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï ïî ýòíè÷åñêîìó ïðèçíàêó 
è íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè; ýòíè÷åñêàÿ ïðå-
ñòóïíîñòü, êàê ïðàâèëî, ïðèñóùà ãîðîäàì ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ; â çàêîíîäàòåëüñòâå ãîðîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü 
âî âíèìàíèå îñîáåííîñòè ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíî-
ñòè è âûäåëÿòü ôèíàíñîâûå è îðãàíèçàöèîííûå 
ðåñóðñû äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ åé. 

Abstract. In the article on the basis of the analysis 
of legal literature and legislation of the Russian 
Federation on ethnic crime as one of the varieties 
of organized crime, several judgments are substan-
tiated: ethnic crime is a combination of crimes 
committed by members of organized groups on eth-
nic grounds and in a certain territory; ethnic crime 
is usually inherent in cities of Federal significance; 
in the legislation of cities of Federal importance it 
is necessary to take into account the peculiarities 
of ethnic crime and allocate financial and organiza-
tional resources to counter it. 
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Предметом данной статьи является этни-

ческая преступность в городах федерального 
значения Российской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, А.М. Зюковым на основе «теорети-

ческого анализа существующих представле-
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ний и взглядов на категорию «этническая 
преступность» даже разработана «Концепция 
противодействия этнической преступности в 
Российской Федерации», в которой опреде-
лены «основные принципы государственной 
политики в области противодействия этни-
ческой преступности в Российской Федера-
ции, цель, задачи и направления дальнейше-
го развития общегосударственной системы 
противодействия этнической преступности в 
Российской Федерации»2. 

По результатам научного исследования 
В.В. Пилявец признал, что «понятие этниче-
ская преступность является неустоявшимся в 
криминологической науке3. 

Ю.В. Капранова относительно этнической 
преступности сформулировала следующее 
обобщающее суждение: «Защита прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина 
ставится во главу угла национальной поли-
тики Российского правового государства, 
закрепляется нормативными актами. Поэто-
му злоупотребления в виде произвольных, 
несанкционированных насильственных про-
никновений в помещения, обыски, задержа-
ния и избиения, фабрикация обвинений в 
совершении уголовных преступлений в от-
ношении представителей иных этносов, как 
граждан России, так и лиц без гражданства, 
иностранцев; отказ правоохранительных ор-
ганов от равной защиты граждан, подвер-
гающихся насилию со стороны этнических 
группировок, недопустимы»4. 

Авторы — единомышленники (О.М. Еп-
хиев и А.В. Моисеев) сформулировали ряд 
выводов: «1. В целом уровень этнической 
преступности в Москве, Московской области 
и Санкт-Петербурге значительно выше, чем 
в общем по России, поэтому проблема в ука-
занных регионах стоит наиболее остро, нуж-
дается в изучении и осмыслении в интересах 
выработки механизмов противодействия.  
2. Из общего числа преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, более 90% приходится на долю 
граждан государств — участников СНГ; чис-
ло преступлений, совершаемых в России вы-
ходцами из КНР, не превышает 1% от всей 
массы преступлений, совершаемых ино-
странцами на территории России. 3. Геогра-
фия этнической преступности сказывается 
на структуре преступлений. Например, к 
наиболее распространенным преступлениям, 
совершаемым гражданами из СНГ, можно 
отнести кражи, грабежи, мошенничество, 
разбойные нападения и др. В структуре со-

вершенных китайскими гражданами престу-
плений в ДВФО наиболее характерны: нару-
шение государственной границы; контрабанда; 
незаконная предпринимательская деятель-
ность; налоговые преступления и пр. 4. Про-
тиводействие этнической преступности явля-
ется наиважнейшей задачей государства. 
Особое усилие, на наш взгляд, необходимо 
сосредоточить на вопросах особого контроля 
над миграционными потоками, на создании 
эффективной системы адаптации мигрантов 
к условиям жизни в российском обществе, на 
мониторинге деятельности лиц среди приез-
жих, как религиозных, так и общественных 
организаций»5. 

Н.В. Кузьмина при определении этниче-
ской преступности в качестве «предмета кри-
минологического и уголовно-правового изуче-
ния» высказала следующие суждения: «Особая 
опасность этнической преступности заключа-
ется в том, что, во-первых, она сопряжена со 
значительными человеческими жертвами; во-
вторых, этническая преступность наносит 
значительный ущерб государственной безо-
пасности, причиняет существенный вред эко-
номическому развитию общества, подрывает 
обороноспособность страны; в-третьих, от-
дельные этнические преступления могут при-
вести к разрушению государственности, этно-
демографическим и гуманитарным катастро-
фам»; «Целесообразно федеральным и регио-
нальным органам государственной власти по-
ставить под контроль разработку научно-
практических механизмов минимизации при-
чин и условий возникновения этнических 
конфликтов и преступлений, а также методов 
борьбы с организованными этническими 
преступными группами»6. 

Действительно, одной из особенностей 
этнической преступности является ее значи-
тельная распространенность в городах феде-
рального значения, как субъектах Россий-
ской Федерации): город Москва, город 
Санкт–Петербург и город Севастополь7. 

Разумеется, этническая преступность 
должна учитываться и в уголовном законода-
тельстве8. В первую очередь это относится к 
Уголовному кодексу РФ от 24 мая 1996 г.9, 
введенном в действие с 1 июля 1997 г.10. 

Фактическое существование этнической 
преступности необходимо учитывать и в зако-
нодательстве городов федерального значения. 

Так, в городе Москве уже действует Закон 
г. Москвы «О Комплексной городской целе-
вой программе профилактики правонаруше-
ний, борьбы с преступностью и обеспечения 
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безопасности граждан в городе Москве на 
2006-2010 годы» от 19 апреля 2006 г.11.  
В Комплексной городской целевой програм-
мы профилактики правонарушений, борьбы 
с преступностью и обеспечения безопасности 
граждан в городе Москве на 2006-2010 годы 
предусмотрено несколько разделов: 1. Харак-
теристика проблемы комплексного обеспе-
чения безопасности Москвы и оценка сло-
жившейся ситуации («Москва — столица, 
субъект и крупнейший город Российской 
Федерации, на территории которого находят-
ся органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти Российской Федерации. 
Москва является политическим, промышлен-
ным, финансовым, научным и культурным 
центром Российской Федерации, в котором 
проживает около 6% населения государства и 
сосредоточено свыше 2500 промышленных 
предприятий, большое количество финансо-
во-кредитных учреждений, около 3800 обра-
зовательных учреждений, свыше 3000 объек-
тов культуры»); 2. Цель и задачи Программы 
(«Цель Программы — комплексное обеспе-
чение безопасности граждан на территории 
города Москвы»); 3. Основные формы реали-
зации Программы; 4. Сценарии возможного 
хода реализации Программы; 5. Этапы и ори-
ентировочные сроки выполнения Програм-
мы; 6. Оценка эффективности последствий от 
реализации Программы; 7. Критерии, исполь-
зуемые для оценки хода выполнения Про-
граммы; 8. Обоснование требуемых финан-
совых и других ресурсов, необходимых для 
достижения конкретного результата; 9. Орга-
низация управления и контроль за реализаци-
ей Программы; 10. Комплекс мероприятий 
для решения задач по обеспечению безопас-
ности Москвы на 2006-2010 годы и предпола-
гаемый результат их реализации. 

Таким образом, несмотря на условность 
термина «этническая преступность» его не-
обходимо рассматривать в качестве разно-
видности организованной преступности. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, этническая преступность пред-
ставляет совокупность преступлений, совер-
шаемых участниками организованных групп 
по этническому признаку и на определенной 
территории. 

Во-вторых, этническая преступность, как пра-
вило, присуща городам федерального значения. 

В-третьих, в законодательстве городов фе-
дерального значения необходимо принимать 
во внимание особенности этнической пре-

ступности и выделять финансовые и организа-
ционные ресурсы для противодействия ей. 
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Àííîòàöèÿ. Àâòîð ñòàòüè ïðèâîäèò ðÿä àðãó-
ìåíòîâ è ñóæäåíèé, äîêàçûâàþùèõ, ÷òî îáðà-
ùåíèå àäâîêàòà ê ñïåöèàëèñòàì â îáëàñòè ïðàâà 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñïîñîáñòâóåò áîëåå ýô-
ôåêòèâíîé çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ãðàæäàí, âûñòóïàþùèõ â êà÷åñòâå ïðîöåññóàëü-
íûõ ñóáúåêòîâ óãîëîâíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé — 
òàêèõ êàê ïîäîçðåâàåìûé (îáâèíÿåìûé) è ïî-
òåðïåâøèé. 

Abstract. The author of the article cites a number 
of arguments and judgments proving that the ap-
peal of a lawyer to legal specialists in most cases 
contributes to more efficient protection of the 
rights and legitimate interests of citizens acting as 
procedural subjects of criminal law relationships — 
such as the suspect (accused) and the victim. 
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В современном мире положение о не-

укоснительном соблюдении предписаний 
закона при расследовании уголовных дел по 
праву возведено в ранг основополагающих 
идей и конституционных принципов. Еще 
знаменитый древнеримский юрист, провоз-
гласивший в свое время приоритет естест-
венного права перед позитивным, Домиций 
Ульпиан справедливо утверждал, что «лучше 
оставить преступление безнаказанным, чем 
осудить невиновного». 

Вполне очевидно, что данное утвержде-
ние упомянутого автора и в настоящее время 
должно являться квинтэссенцией юридиче-

ской мысли, которой должны быть пропита-
ны как уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, так и правоприменитель-
ная практика. При этом, основной вектор 
развития всей системы правосудия должен 
быть направлен именно на защиту прав и за-
конных интересов человека и гражданина — 
не только потерпевшего, но и подозреваемого 
(обвиняемого). 

Ныне действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство, очевидно, под «пред-
логом» непримиримой борьбы с преступно-
стью и «тайны следствия», к сожалению, 
сложилось таким образом, что сравнение  
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административного ресурса, которым наде-
ляются сторона защиты и сторона обвине-
ния, является далеко не в пользу защиты. 
Как показывает практика, на протяжении 
долгих месяцев адвокат, в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательст-
вом, правомочен лишь ограждать своего под-
защитного от нарушения его прав только на 
момент проведения с последним тех или 
иных процессуальных действий. В то же вре-
мя, доказательственная база, формирование 
которой не требует непосредственного при-
сутствия подзащитного, по сути, к сожале-
нию, во многом остается бесконтрольной. 
Время от времени это становится благодат-
ной почвой не только для фальсификаций 
доказательств по делу, но и заведомо для 
следствия не верной юридической оценки 
расследуемого события. При этом, к большому 
сожалению, усугубляет данную ситуацию су-
щественные ограничения в полномочиях, на-
чиная с 2011 г., такого надзорного ведомства, 
каким является прокуратура. И если порядок 
предварительного следствия, осуществляемого 
подразделениями полиции еще как-то проку-
ратурой отслеживается, то аналогичная работа 
следственного комитета вневедомственным 
контролем и надзором, по сути, не обременено. 

Данная ситуация, очевидно, не самым 
лучшим образом сказывается на эффектив-
ности работы адвокатов, остающихся один на 
один со всей государственной репрессивной 
«машиной». 

Вместе с тем, даже при такой не самой 
оптимистичной картине, в системе правосу-
дия в арсенале российского адвоката имеются 
достаточно эффективные средства решения 
своих профессиональных задач, к которым, 
по не совсем понятным причинам, крайне 
редко прибегает адвокатское сообщество, а 
именно: обращение к помощи специалистов, 
преуспевших в научных изысканиях тех или 
иных отраслей права. 

Как известно, в апреле 2017 года по ини-
циативе Президента РФ в действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство вне-
сен ряд дополнений и изменений, согласно 
которым, доказательственное значение заклю-
чения специалиста по своей юридической си-
ле, по сути приравнивается к заключению экс-
перта (Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-
ФЗ). Вполне очевидно, что уже только на этом 
основании следует признать заключение спе-
циалиста весомым аргументом в отстаивании 

интересов подзащитного. Поскольку такие 
заключения вооружают адвоката мощными 
весомыми доказательствами по делу. 

Общеизвестно, что понятие «доказатель-
ства» в уголовном праве сформулировано в 
части 1 статьи 74 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: «Доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые све-
дения, на основе которых суд, прокурор, следо-
ватель, дознаватель в порядке, определенном 
настоящим Кодексом, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела». 

Частью 2 статьи 74 УПК РФ очерчен круг 
сведений, способных выступить в качестве 
доказательств по уголовному делу: 

1. показания подозреваемого, обвиняемого; 
2. показания потерпевшего, свидетеля; 
3. заключение и показания эксперта; 
3.1. заключение и показание специалиста; 
4. вещественные доказательства; 
5. протоколы следственных и судебных дей-

ствий; 
6. иные документы. 
Таким образом, по смыслу статьи 73 УПК 

РФ, доказательствами могут являться любые 
сведения, необходимые для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
уголовном деле, либо иные обстоятельства 
имеющие значение для уголовного дела. Дока-
зательства, в свою очередь, должны отражать 
сведения о: 

 событии преступления (времени, месте, 
способе и других обстоятельствах со-
вершения преступления); 

 виновности лица, форме вины, моти-
вах; обстоятельствах, характеризующих 
личность обвиняемого; 

 обстоятельствах, исключающих пре-
ступность и наказуемость деяния; 

 смягчающих и отягчающих наказание 
совершившего преступление; 

 характере и размере вреда, причинен-
ного преступлением; 

 обстоятельствах, влекущих за собой ос-
вобождение от уголовной 

 ответственности и наказания; 
 обстоятельствах, подтверждающих, что 
имущество, подлежащее конфискации 
в соответствии со статьей 104.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, получено в результате совершения 
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преступления, или является доходами 
от этого имущества, либо применялось 
или предназначалось для использования 
в качестве орудия, оборудования или 
иного средства совершения преступле-
ния, либо для финансирования терро-
ризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, 
незаконного вооруженного формирова-
ния, преступного сообщества (преступ-
ной организации); 

 обстоятельствах, способствовавших со-
вершению преступления. 

Все вышеперечисленные сведения и об-
стоятельства, имеющие важное значение для 
юридической оценки произошедшего, в обяза-
тельном порядке должны быть исследованы, 
прежде всего, с точки зрения их достоверности 
и легитимности. Как предписывает Закон, та-
кие исследования и оценка доказательств су-
дом должен осуществляться лишь в их сово-
купности. Все отмеченное вовсе не означает, 
что оценку доказательств не могут давать иные 
непосредственные участники уголовного про-
цесса, наделенные соответствующими про-
цессуальными полномочиями и выполняю-
щие свои специфические задачи в данном 
процессе. В частности, речь в данном случае 
идет о стороне защиты. При этом, уголовный 
процесс предусматривает как досудебную, так 
и судебную стадии. Соответственно и доказа-
тельства могут быть добыты и исследованы на 
любой из упомянутых стадий. Такие доказа-
тельства имеют равный процессуальный ста-
тус, хотя и различаются по своей сути. 

В уголовном процессе сбор доказательств 
о виновности лица, совершившего преступ-
ление, как известно, лежит на стороне обви-
нения, то есть, на органах дознания и пред-
варительного следствия. Однако, органы 
дознания и следствия единообразно толкуют 
понятие сбора необходимых доказательств, 
подтверждающих виновность, и почему-то 
только через обязательное привлечение лица, 
задержанного или подозреваемого в совер-
шении преступления. Тем самым, игнориру-
ются основополагающий принцип Консти-
туции Российской Федерации — Презумпция 
невиновности (статья 49). 

Привлечение лиц, подозреваемых или 
причастных к совершению преступления, к 
уголовной ответственности без весомых до-
казательств их виновности становится регу-
лярной практикой, к большому сожалению. 
И исправить что-либо, после того, как лицо 

задержано, ему предъявлено обвинение, и 
обвиняемый заключен под стражу, практиче-
ски ничего не возможно. Сталкиваясь со 
столь явными нарушениями, профессиональ-
ные защитники пытаются противопоставить 
указанному беззаконию процессуальные дей-
ствия в виде жалоб, которые вновь попадают к 
судебному или прокурорскому сообществу, 
где, как нам известно, в лучшем случае «своих 
не бросают», а в худшем — просто оставляют 
без движения доводы защитников. 

С точки зрения уголовного процесса, сто-
рона защиты может применять имеющиеся 
иные возможности, предусмотренные уголов-
но-правовым законодательством Российской 
Федерации. В совокупности с различными жа-
лобами и ходатайствами это должно приводить 
к видимой и ощутимой позиции стороны за-
щиты в уголовном процессе. Ведь достижение 
правового приоритета и есть основа принципа 
равенства сторон в судопроизводстве. 

Таким фактором равновесия сторон в уго-
ловном процессе может быть — привлечение 
адвокатами специалистов в области права. 
Несмотря на общедискуссионный характер 
такого суждения, в то же время, по убежде-
нию автора данной статьи, привлечение к 
оценке доказательств, собранных органом 
предварительного следствия, не редко высве-
чивает несостоятельный характер таких дока-
зательств. Отмеченное, в свою очередь, значи-
тельно снижает число необоснованных обви-
нительных приговоров, выносимых судами. 
Все отмеченное, на практике заставляет все 
чаще и чаще сторону защиты прибегать имен-
но к помощи специалистов в области права, 
имеющих, как правило, ученую степень кан-
дидата либо доктора юридических наук. 

Соответственно, постановка круга кон-
кретных вопросов перед специалистам, очер-
чивающих особенности предмета исследова-
ния, является залогом успеха адвоката в части 
отстаивания прав и законных интересов под-
защитного в уголовном судопроизводстве. 

С точки зрения полемики, в использова-
нии заключений специалистов при доказы-
вании, следует подчеркнуть, что в современ-
ном уголовно-правовом медиа пространстве 
данный вопрос уже неоднократно ставился 
не только автором настоящей статьи. Исто-
рия данной юридической проблемы берет 
свое начало еще с конца XIX начала XX ве-
ков. Ее отражение можно найти в трудах из-
вестно ученого доктора права — Леонида Ев-
стафьевича Владимирова (1844-1912). Назван-
ный автор с весомыми аргументами убедитель-
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но доказал необходимость проведения экспер-
тиз при доказывании в уголовном процессе. 
Л.Е. Владимиров раскрыл проблемы доказы-
вания и определил основные методы доказа-
тельства в уголовном праве, что еще раз гово-
рит о значимости таких вопросов как в эпоху 
становления правовых институтов, так и в 
современном правовом пространстве. 

Внедрение в практику уголовного судо-
производства правовых экспертиз закрепил в 
своем Постановлении от 16.03.1971 г. за № 1 
«О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» Пленум Верховного Суда СССР, кото-
рый в части 1 постановления указал на необ-
ходимость обращения внимание судов на 
правильное и наиболее полное использова-
ние достижений науки и техники, с целью 
всестороннего и объективного исследования 
обстоятельств уголовного дела путем произ-
водства экспертизы во всех случаях, когда 
для разрешения возникших при судебном 
разбирательстве вопросов требуются специ-
альные познания в науке, технике, искусстве 
или ремесле. Востребование специальных по-
знаний в правовом аспекте при доказывании в 
уголовном процессе, как видим, весьма акту-
альны и в настоящее время. Хотя современное 
уголовно-процессуальное, как в прочем и уго-
ловное законодательство Российской Федера-
ции, не раскрывает по своей сути понятие 
«специальные познания», подразумевая про-
фессиональные исследования в возникших 
вопросах, подлежащих разъяснению или «спе-
циальные знания». Современный Пленум Вер-
ховного суда Российской Федерации 21.12.2010 г. 
в своем Постановлении за № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» расширил 
правовые возможности негосударственных 
экспертов, привлекаемых как судами, так и 
другими участниками уголовного судопроиз-
водства. В этой связи, в свете правовой равно-
значности всех участников уголовного судо-
производства не стоит сводить обращения к 
научным специалистам исключительно к 
компетенции следователей и судей, так как 
определение установления истины и уточне-
ние квалификации совершенного деяния спо-
собствует общей задаче уголовного судопро-
изводства. В современном правовом видении 
термин «специальные познания» использует-
ся равнозначно по своей сути с термином 
«специальные знания», на который ссылает 
уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в статье 57 — «Эксперт — 
лицо, обладающее специальными знаниями 
и назначенное в порядке, установленном  

настоящим Кодексом, для производства су-
дебной экспертизы и дачи заключения.» Так 
или иначе, дополнительное доказывание в 
уголовном процессе с привлечением специа-
листа в той или иной научной области может 
быть использовано как всеми участниками 
уголовного судопроизводства в целом, так и 
адвокатами в частности. Это повышает каче-
ство защиты, с возможностью применения 
различных необходимых и не запрещенных 
законом методов и способов защиты, одним 
из которых является привлечение специали-
ста в области права. На это ссылает также 
часть 2 статьи 195 Уголовно-Процессуального 
Кодекса Российской Федерации, указывая 
что: «Судебная экспертиза производится го-
сударственными судебными экспертами и 
иными экспертами из числа лиц, обладаю-
щих специальными знаниями». Указывает 
также Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем Постановлении от 
21.12.2010 г. за № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам», разъясняя в частности 
понятие «иных экспертов, из числа лиц, обла-
дающих специальными знаниями» — эксперты 
негосударственных судебно-экспертных учрежде-
ний, а также лица, не работающие в судебно-
экспертных учреждениях. Таким образом, в 
правовой среде имеет место быть не просто су-
ждение специалиста права, но и реальное су-
дебно-правовое заключение, обладающее всеми 
возможными основаниями для доказывания в 
уголовном судопроизводстве, выданное специа-
листом, статус которого закреплен законом. 

С учетом мнения эксперта или специали-
ста в области права, у стороны защиты возни-
кает дополнительные аргументы в обоснова-
ния позиции в защите лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, в том числе и не-
законно, действия которого были квалифици-
рованы с учетом поверхностного и «шаблон-
ного» отношения следователей (дознавателей) 
к расследованию уголовного дела. «Палочная 
система», перешедшая по наследству из совет-
ских времен, в настоящее время к великому 
сожалению, бурно процветает на ниве уголов-
ного судопроизводства, вовлекая в свои ряды 
все больше сторонников, из-за действий ко-
торых, наша уголовно-правовая система стра-
дает «синдромом непрофессионализма», уно-
ся в пучину неправосудных решений судьбы 
людей. Вот в этом и кроется основная про-
блема поверхностного и невнимательного от-
ношения при квалификации преступных дей-
ствий, а также самого понятия «доказательст-
ва» органами дознания, следствия и судом. 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2019 174 

Правильная квалификация в уголовном 
деле — это назревшая проблема, решение 
которой требует внимания, как со стороны 
законодателя, так и правового экспертного 
сообщества. Множество научных работ из-
вестных корифеев права и малоизвестных 
авторов, посвященных этой теме подталки-
вает на необходимость использования специ-
альных научных знаний и, как результат, — 
привлечение специалистов для проведения 
правовых экспертиз. Однако, правовые огра-
ничения, которыми подвергнуты участники 
уголовного процесса, в частности защитни-
ки, сводят либерально-правовые идеи к «ну-
лю», так как, нередко, суды не принимают во 
внимание заключения специалистов или 
экспертов, привлеченных стороной защиты в 
уголовном деле, указывающих на иную точку 
зрения, отличную от мнения суда. А базовая 
компетенция следователей просто становит-
ся основой для постановления незаконного и 
заведомо неправосудного судебного реше-
ния. К общему сожалению, в настоящее вре-
мя статистически зафиксировано достаточ-
ное количество таких принятых, вынесенных 
и постановленных судебных решений. Об-
щий уровень снижения квалификации со-
трудников правоохранительной системы дос-
тиг критического уровня, при котором про-
сто необходимо вмешательство законодателя 
с расширением полномочий защиты в уго-
ловном процессе. Так, нередки случаи воз-
буждения уголовных дел при наличии граж-
данско-правовых взаимоотношений, кото-
рые влекут необоснованное принятие судеб-
ных решений. В таких случаях, привлечение 
специалиста в области права (эксперта) явля-
ется не только логичным, но и обоснован-
ным, раскрывающим и укрепляющим право-
вые и легитимные основы взаимоотношений 
всех участников уголовного судопроизводст-
ва. Использование специальных правовых 
знаний экспертом или специалистом позво-
ляет разрешить множество вопросов при рас-
следовании уголовного дела с его дальней-
шим судебным разбирательством, вовлекая в 
уголовный процесс, таким образом, незави-
симое и профессиональное мнение специа-
листа. Что позволяет, в дальнейшем, исполь-
зовать экспертное заключение или заключе-
ние специалиста, как дополнительное дока-
зательство позиции. А использование таких 
правовых возможностей делает уголовно-
правовую систему независимой и справедли-
вой в целом. Общее усилия участников уголов-
ного судопроизводства в уголовном процессе 

направлены прежде всего на установление ис-
тины и правильности квалификации действий 
лица, совершившего преступление. что являет-
ся общей и основной задачей уголовного судо-
производства. В свете чего, доказательства 
должны быть допустимыми, как того требует 
закон, собранные законными методами и ука-
зывающими на их правовую обоснованность, 
содержащие сведения, имеющие непосредст-
венное значение к предмету доказывания. 

По своей сути, заключение специалиста 
направлено, прежде всего, на извлечение 
сведений и установлению истины в фактах, 
предоставленных специалисту для их изуче-
ния. Эксперт, используя научные методы, 
делает свое заключение, представляет выво-
ды на основе своего профессионального 
мнения. Порядок более чем ясный и очень 
удобный для дополнительного доказывания 
и обоснования позиции в уголовном процес-
се, достоверность которой и подтверждается 
выводами эксперта. Применение экспертом 
своих профессиональных знаний при иссле-
довании позволяет дополнительно вскрыть 
те вопросы, на которые не заострялось вни-
мание органов предварительного следствия 
или дознания в досудебном этапе уголовного 
процесса. Таким образом, именно при иссле-
довании специалистом (экспертом) могут 
быть получены фактические данные, кото-
рые не были ранее известны и которые в 
дальнейшем могут стать весомыми доказа-
тельствами в уголовном процессе. В связи с 
чем, экспертное исследование направлено на 
выявление важных обстоятельств и фактов, с 
правовой точки зрения способных именно 
подтвердить или опровергнуть указанные 
обстоятельства и факты, которые, в свою 
очередь, имеют правовое, юридически зна-
чимое значение. Отсюда и дополнительная 
весомость такого важного доказательств, как 
экспертиза, правильное использование вы-
водов которой позволяет раскрывать допол-
нительные возможности для решения целого 
комплекса вопросов, имеющих существенное 
значение для установления истины по каждому 
конкретному эпизоду или для решения задачи, 
поставленной перед правосудием в целом. То 
же, по своей сути, использует и специалист. 
Однако, уголовно-процессуальное законода-
тельство делает различие между этими двумя 
субъектами права, различая их по своей сути и 
статусу. 

Хорошо известно, что юридический ста-
тус специалиста и эксперта в уголовном про-
цессе различаются, и весьма существенно, на 
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что указывает нам статья 80 УПК в части 1: 
«Заключение эксперта — представленные в 
письменном виде содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производство по 
уголовному делу, или сторонами», а также в 
части 3: — «Заключение специалиста — пред-
ставленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специали-
стом сторонами». Тем самым, законодатель 
фактически разграничил процессуальные 
возможности, и как говорилось выше — ста-
тус, дополнив такие процессуальные воз-
можности заключением специалиста через 
его суждение, подтвердив, таким образом, 
применения специальных познаний. Также, 
законодатель расширил дополнительные 
возможности для доказывания через привле-
чение специалиста и эксперта к уголовному 
процессу. Но расширив процессуальные воз-
можности для сторон уголовного процесса, 
законодатель не разъяснил способы их при-
менения, что сделало привлечение эксперта 
или специалиста инициативой стороны за-
щиты, подтвердив, тем самым, универсаль-
ность такого процессуального инструмента. 

Необходимость привлечения эксперта 
или специалиста на судебном этапе уголов-
ного процесса усиливает позицию стороны 
защиты в данном этапе, так как суд, оцени-
вая доказательства (выводы эксперта или су-
ждение специалиста), исходя из своего внут-
реннего убеждения, решает, считать ли дока-
зательства истинными или ложными. В связи 
с чем, расширение возможности судебного 
расследования и принесение дополнитель-
ных доказательств в уголовный процесс, спо-
собствует наиболее тщательному разбира-
тельству, установлению или определению 
виновности или невиновности лица, привле-
ченного в качестве обвиняемого по уголов-
ному делу благодаря дополнительным дока-
зательствам, какими можно считать выводы 
экспертных заключения или суждений специа-
листов. Однако, стоит понимать, что заключе-
ние специалиста является вспомогательным, 
поскольку его суждения, которые им были из-
ложены в заключении, не могут носить такого 
категоричного утверждения, как выводы экс-
перта. Заключение специалиста может быть 
оформлено только в процессе исследования 
свойств объекта изучения через профессио-
нальное умозаключение, т.е. через суждение. 

По своему специфическому качеству за-
ключение эксперта и специалиста очень 

многогранно и затрагивает широкий спектр 
научных познаний, которые могут быть ис-
пользованы в профессиональном исследова-
нии. Однако, и преступления также могут 
совершаться при различных обстоятельствах 
и при разных условиях, и могут затрагивать 
различные сферы общественных отношений, 
что делает профессиональные познания в 
различных сферах универсальной возможно-
стью для дополнительного доказывания. 

Так как назначение экспертизы органами 
следствия или дознания, а также судом не 
является обязательным, то использование 
такого процессуального инструмента рас-
крывает дополнительные возможности для 
стороны защиты в уголовном процессе, при-
менение которого повышает качество защи-
ты, подтверждая тем самым правоспособ-
ность признака состязательности сторон. 

Случаи привлечения специалистов в об-
ласти права для решения задач правосудия в 
настоящее время, к сожалению, являются 
крайне редкими. Отмеченное объясняется 
одной простой причиной. Сторона обвине-
ния и суд, чаще всего, со значительным 
«скрипом» мирятся с такой формой отстаи-
вания прав и законных интересов подозре-
ваемых (обвиняемых). При этом, мотивиру-
ется это тем, что все профессиональные уча-
стники уголовного процесса сами являются 
дипломированными специалистами в облас-
ти права. Соответственно и нет необходимо-
сти в привлечении такого рода специалистов. 

Однако, такие аргументы, как правило, 
«разбиваются» собственно самой практикой. 
Не редко изучение и оценка доказательств,  
а также сама логика стороны обвинения, от-
раженная во вторичных официальных доку-
ментах уголовного дела, существенным обра-
зом отличается от мнения привлекаемого сто-
роной защиты специалиста. Соответственно 
отличаются и выводы, к которым приходят, с 
одной стороны, следствие, прокуратура, а с 
другой — специалист в области права. При 
этом, достойным образом парировать сужде-
ниям специалиста представители следствия, 
прокуратуры и суда, зачастую, не способны. 

Все отмеченное указывает на то, что в 
противовес административному ресурсу, ко-
торым уголовно-процессуальное законода-
тельство наделяет сторону обвинения и суд, 
адвокатское сообщество может и должно про-
тивопоставлять мнение специалиста в области 
права и широко использовать это мнение в 
отстаивании прав своих подзащитных. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå æåñ-
òîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æåíùèíàìè â ãðóçèíñêèõ 
ñåìüÿõ. Äàííûé âîïðîñ èññëåäóåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
àíàëèçà èñòîðè÷åñêîé ïðè÷èííîñòè äàííîãî ÿâ-
ëåíèÿ. Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà çàâèñèìîñòè 
ïðè÷èí íàñèëèÿ ïðîòèâ æåíùèí îò îñîáîãî 
«êàâêàçñêîãî» ìåíòàëèòåòà è ñòåïåíè ïàòðèàð-
õàëüíîñòè ãðóçèíñêîãî îáùåñòâà. Îáðàùàåòñÿ 
âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ìåæâåäîìñòâåííîãî 
âîçäåéñòâèÿ ïðè ðåøåíèè ïðîáëåìû ñåìåéíîãî 
íàñèëèÿ â îòíîøåíèè æåíùèí è ïîâûøåíèå 
îáðàçîâàòåëüíî-ïðàâîâîãî óðîâíÿ ïîòåíöèàëü-
íûõ æåðòâ. Îïèñûâàåòñÿ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 
ïðîáëåìû è ïðåäëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà îïòèìèçàöèþ ïîìîùè 
æåðòâàì íàñèëèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü î ïîâûøå-
íèè äåéñòâåííîñòè çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ãðóçèÿ 
«Î áîðüáå ñ íàñèëèåì â ñåìüå, åãî ïðåäóïðåæäå-
íèè è îêàçàíèè ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì». 

Abstract. Thearticle is dedicated to the cruel atti-
tude to the women in the Georgian families. The 
present issue is being investigated by means of the 
analysis of the historical casualty of the given phe-
nomenon. The attention is focused on the depend-
ence of the causes of violence against the women 
with the special «Caucasian» mentality and the 
degree of patriarchal Georgian society. The atten-
tion is allotted on the necessity of interdepartmen-
tal influenced during solution of problem of the 
domestic violence against the women and raising 
the educational-legal level of the potential victims. 
The contemporary state of the problem has been 
described and a list of activities has been offered 
which had been directed to optimization of the help 
to the victims of violence in the first turn on iden-
tity of the law of the Republic of Georgia «About 
the struggle against violence e in the family. It»s 
warning and rendering the help to the injured 
women». 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîìàøíåå íàñèëèå, êàâêàç-
ñêèé ìåíòàëèòåò, òðàäèöèîííûå óñòîè ïàòðè-
àðõàëüíîãî ãðóçèíñêîãî îáùåñòâà, ìåæâåäîì-
ñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå 

Key words: domestic violence, Caucasian mentality, 
traditional foundations of Patriarchal Georgian soci-
ety, interdepartmental cooperatio 

 
 

Введение 
Актуальность проблемы домашнего наси-

лия в Грузии не вызывает сомнения, так как 
также, как и во всем мире, грузинские жен-
щины подвергаются насилию в семье, только 

масштаб этого насилия в Республике Грузия 
намного выше по сравнению с другими стра-
нами. Подтверждением этого являются данные 
доклада «Международной Амнистии». Гру-
зинских женщин в семье избивают, насилуют 
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и самое страшное их лишают жизни. Еще 
большее количество женщин является жерт-
вами психологического насилия и экономи-
ческого контроля. Международные нормы по 
правам человека провозглашают, что насилие 
в отношении женщин — непростительное 
нарушение прав человека и правительства 
обязаны принимать эффективные меры для 
защиты женщин от насилия, прежде всего 
домашнего, и делать все возможное, чтобы 
преступники были переданы в руки правосу-
дия. Если государство закрывает глаза на 
случаи, в которых мужчины-обидчики уходят 
от ответственности за насилие (физическое, 
психологическое, экономическое), не реаги-
рует должным образом на обращения жен-
щин по поводу насилия в семье, значит госу-
дарство в этом случае является соучастником 
насилия. Государство должно нести ответст-
венность как за свои действия, так и за свое 
бездействие. Данная статья является попыт-
кой предложить государству меры по выходу 
из ситуации насилия, сложившихся по от-
ношению к женщинам во многих грузинских 
семьях. 

Теоретические и законодательные аспекты 
домашнего (семейного) насилия 

Домашнее насилие или насилие в семье, 
представители различных наук (социологии, 
психологии, юриспруденции и др.) понимают, 
прежде всего, как жестокое обращение одного 
члена семьи в отношении другого члена се-
мьи. В нормах международного права закреп-
лены такие формы насильственных действий 
применительно к домашнему насилию: физи-
ческое насилие; сексуальное насилие, психи-
ческое или эмоциональное насилие. 8. 

Специалисты NASW (Национальная ассо-
циация социальных работников США) опре-
деляют домашнее насилие как эмоциональ-
ное, физическое или сексуальное насилие, 
которое совершается в отношении членов се-
мьи. При этом не имеет значения совершается 
ли оно сознательно или несознательно. 4. 

К физическому насилию относят такие 
действия, как: убийства; нанесение побоев и 
увечий, в том числе и генитальных; факты 
принуждения различных видов: к аборту, 
убийству младенца, отказу от пищи, отказу от 
медицинской помощи, контроль в репродук-
тивной сфере. 

Сексуальное насилие охватывает такие 
деяния, как: изнасилование, инцест, сексу-
альные домогательства и др. 

Под психическим или эмоциональным 
насилием понимается: ограничение в пове-
дении, угрозы, принуждение к вступлению  
в брак. 

При этом объектами насилия в семье мо-
гут быть любые ее члены. Существует три 
основных типа семейной жестокости — по 
отношению: к детям; к одному из супругов;  
к престарелым родственникам. 13. 

Каждый из указанных типов домашнего 
насилия является самостоятельной пробле-
мой, которой присуще специфические черты. 
В зависимости от объекта насилия, различа-
ются и причины, условия, формы проявле-
ния, последствия насильственных действий, 
которые имеют свои особенности. Эти осо-
бенности должны приниматься в расчет при 
разработке превентивных мер и при вмеша-
тельстве в семейные отношения для предот-
вращения насилия. 6� 

В аспекте нашей статьи, для нас важным 
является вопрос именно о насилии в отно-
шении женщин. 

В соответствии с модельным законодaтель-
ством о нaсилии в семье, рекомендовaнном 
ООН, нaсилие в отношении женщин опреде-
ляется как: «Все нaсильственные действия фи-
зического, психологического и сексуaльного 
хaрaктерa в отношении женщин, которые 
совершaются на основе полового признaкa, 
лицом (лицaми), связaнные с ними семейными 
отношениями, от словесных оскорблений и 
угроз до тяжелых физических побоев, похище-
ния, угрозы увечьями, зaпугивания, принужде-
ния, преследования, словесные оскорбления, 
нaсильственное или незaконное вторжение в 
жилище, поджог, уничтожение собственности, 
сексуaльное нaсилие, изнaсилование в браке, 
нaсилие, связанное с придaным или выкупом 
невесты. Увечья генитaлий, нaсилие, связaн-
ное с эксплуaтaцией через проституцию, наси-
лие в отношении домaшних рaботниц и по-
пытки совершить тaкие aкты, должны рaссмат-
ривaться как «нaсилие в семье». 1. 

Это определение сегодня очень значимо 
для Грузии, так как женщины намного чаще, 
чем другие члены семьи становятся жертвами 
домашнего насилия. При этом, по свидетель-
ству психологов, первоначально проявляется 
насилие эмоционально, которое впоследст-
вии дополняется физическим воздействием 
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различной тяжести и постепенно перерастает 
в физическое или сексуальное насилие. 

Положение женщины в Грузии:  
мифы и реальность 

Восприятие женщины в Грузии носит 
двойственный характер. С одной стороны, 
когда рассуждают о грузинской женщине, 
первоначально возникает ассоциация с обра-
зом великой грузинской царицы Тамар, кото-
рая является символом уважительного отно-
шения к женщине, который был установлен в 
Грузии много веков назад. Именно она зало-
жила истки культа женщину, посредством 
создания образа возвышенного и окутанного 
романтическим ореолом и флером. В нацио-
нальном фольклоре, грузинская женщина — 
это символ любви, единства и дружбы. Она 
мудра и милосердна, роднит друзей и прими-
ряет врагов. 

Однако, пример царицы Тамар, все же 
исключение, а не правило. Исследователи 
грузинской истории утверждают, что возвы-
шенный образ женщины — это просто сим-
вол, а девиз великого грузинского поэта Шота 
Руставели: «Льва щенки равны друг другу, 
будь то самка иль самец», который призывал 
к гендерному равноправию, всего лишь по-
этическое воззвание. Действительность же 
намного страшнее и положение грузинки 
было не завидным, что можно отчасти объ-
яснить и историко-этническим фактором, 
проявляющимся и в географическом поло-
жении Грузинского государства. Издревле, 
территория Грузии испытывала натиск внеш-
них врагов. История грузинского народа — 
это история войн за выживание нации.  
В разные исторические периоды территория 
Грузии подвергалась натиску различных за-
воевателей — арабов, византийцев, персов, 
арабов, целью которых была не только терри-
тория, но и исламизация региона. В эти пе-
риоды происходило смешивание кровей, а 
христианская Грузия противостояла ассими-
ляции с персами и турками. Только к сере-
дине XIX века, Грузия смогла полностью из-
бавиться от захватчиков, которые пытались 
насадить ислам. С этого момента прошло не-
многим более 100 лет, по меркам истории — 
срок ничтожный. Безусловно, что многове-
ковое сосуществование наложило отпечаток 
на формирование грузинской культуры, во-
бравшей в себя разнообразные традиции и 

обычаи Востока. В частности — ранние бра-
ки являются элементом мусульманской куль-
туры. Особенностью этих браков являлось 
стремление мужчины (мужа) получить жену 
«неиспорченную» — девственницу, воспи-
танную в религиозных и выращенную в его 
доме исключительно для него. В силу полной 
зависимости от мужа проблемными являлись 
и вопросы получения образования девочкой-
женой и тем более ее трудоустройство. 10. 

В отдельных районах Грузии по-прежнему 
сохранилась практика выдачи девушек замуж 
по экономическим причинам. В обществе 
издавна насаждалось мнение, что женщина 
не может быть самостоятельной и она нужда-
ется в присмотре со стороны мужчины. Та-
ким образом, девочкам, воспитывавшим в 
условиях глубокого патриархата, насаждали 
идею, что мужчина глава семьи, и, следова-
тельно, уделом женщины является послуша-
ние. Результатом такого воспитания стано-
вилось то, что женщина должна была угож-
дать всем: родителям, мужу, детям. В тради-
ционно патриархальном мире она была пас-
сивным членом общества, а принцип «муж-
чина — добытчик, женщина — хранительни-
ца очага» господствовал в Грузии много лет. 
Женщины выполняли всю работу по дому, 
заботились, зачастую в ущерб собственным 
интересам о муже, его родственниках и детях. 
Такое распределение обязанностей было 
преобладающим в Грузии до последнего вре-
мени, а в некоторых семьях, которых еще 
достаточно много оно продолжает существо-
вать и сегодня, несмотря на видимость ген-
дерного равноправия� 11. 

Безусловно, что в последние годы, жен-
щины Грузии начали избавляться о прису-
щей им жертвенности и стали заявлять о слу-
чаях насилия в семье. Раньше такое было не-
приемлемо, так как общественное мнение 
всегда стояло на стороне мужчины, обосно-
вывая это тем, что если муж избивает жену, 
то она сама в этом виновата. Недопустимо 
было и пожаловаться на факты насилия 
опять-таки в силу традиций кавказского мен-
талитета. Но сегодня грузинские женщины 
стали задумываться о собственных правах. 
Но это обернулось другой проблемой, мно-
гие женщины сегодня взвалили на собствен-
ные плечи заботу о материальном содержа-
нии семьи, при этом продолжают выполнять 
семейные обязанности и при этом не могут 
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рассчитывать на помощь мужчины, так как 
это, не мужское дело. 

Следовательно, и сегодня расклад семей-
ных обязанностей изменился не особо. Сего-
дня, на практике принцип «мужчина — до-
бытчик, женщина — хранительница очага» 
соблюдается не всегда, то на подсознательном 
уровне, он продолжает доминировать в гру-
зинском менталитете. Этот подход поддержи-
вается и Грузинской православной церковью, 
глава которой Католикос-Патриарх Илия II, 
неоднократно подчеркивал в своих выступле-
ниях и книгах, что женщина, прежде всего 
любящая жена и заботливой мать. 

Еще одна проблема заключается в том, 
что грузинский мужчина, выросший под 
влиянием стереотипного подхода о том, что 
он является главой семьи, не может смирить-
ся с тем, что женщина работает и зачастую 
вполне успешно, становится активной в об-
ществе. Екатерина Схиладзе считает, что 
многие убийства женщин были связаны с 
продолжающимся контролем бывших мужей 
над правами и свободами женщин, когда они 
считали такой тип поведения неприемлемым� 5. 

Сегодня в Грузии много правозащитных 
организаций, работающих по гендерной те-
матике, которые громогласно заявляют о не-
обходимости защиты прав женщин. Грузия 
ратифицировала международные конвенции 
в области прав человека, в том числе и о ген-
дерном равенстве. 

Современные грузинские женщины стали 
увереннее отстаивать свои права, однако ус-
тоявшееся представление о том, что женщи-
на должна заботиться по дому и воспитывать 
детей, уходящее корнями в далекое прошлое 
по-прежнему разделяется большинством на-
селения республики. Однако, определенные 
подвижки в исследуемой проблеме все-таки 
имеются, но они в основном характерны для 
крупных городов. Так, например, в Тбилиси, 
фактов насилия в семье по отношению зна-
чительно меньше, чем в регионах, но в одно-
часье избавиться от пережитков прошлого 
невозможно. Безусловно, что насилие по от-
ношению к женщине не может являться 
только личной трагедией женщины, так как 
это нарушение прав человека и акт дискри-
минации по отношению к женщинам� 7. 

В соответствии с Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Грузия должна принимать все соот-
ветствующие меры для изменения или отме-

ны обычаев и практики, которые являются 
дискриминацией в отношении женщин». 

Требования Конвенции однозначны, го-
сударство должно изменить социальные  
и культурные модели поведения мужчин  
и женщин для с искоренения предрассудков 
и упразднения обычаев и всей прочей прак-
тики, основанных на идее неполноценности 
или превосходства одного из полов или сте-
реотипности роли мужчин и женщин, а так-
же принимать все необходимые меры для 
ликвидации дискриминации женщин во 
всех вопросах, касающихся брака и семей-
ных отношений. 

Масштабы проблемы:  
современное состояние 

В 2017 году на территории Грузии было 
проведено два серьезных исследования по 
поводу насилия в отношении женщин. 

Первое исследование было проведено UN 
Women (Женская организация ООН) совме-
стно с Национальной службой статистики 
Грузии. Исследование проводилось на всей 
территории Грузии в рамках проекта «Вместе 
победим насилие над женщинами». Всего 
было опрошено около 10 тысяч респонден-
тов. По результатам исследования установ-
лено, что каждая седьмая грузинская жен-
щина сталкивалась с семейным насилием, а 
каждая пятая — испытала притеснение сек-
суального характера, а 9% из опрошенных 
женщин указали на то, что в детстве они под-
вергались сексуальному насилию со стороны 
взрослых. Исследователей поразил факт, что 
22% женщин и 31% мужчин, которые участ-
вовали в опросе, заявили, что в определен-
ных случаях считают приемлемым примене-
ние мужем физической силы против жены. 

23% женщин и 42% мужчин, принявших 
участие в опросе, заявили, что жена должна 
подчиняться мужу. 

Однако, положительные моменты все-
таки имеют место. Об этом было заявлено во 
время презентации результатов исследования 
для СМИ Грузии. Э. Квапилова, руководи-
тель женской организации ООН в Грузии 
отметила, что по сравнению с 2009 годом, 
когда проводилось аналогичное исследова-
ние отношение к насилию в семье за послед-
ние восемь лет в Грузии существенно изме-
нилось. В 2009 году 80% женщин, принявших 
участие в опросе, отмечали, что домашнее 
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насилие — это личное дело семьи, а в 2017 го- 
ду, подобная позиция была заявлена только 
30% женщин. 

Еще одно исследование было проведено 
на территории Грузии с 29 ноября по 19 де-
кабря по заказу американской неправитель-

ственной организации NDI (Национальный 
демократический институт по международ-
ным вопросам). Респондентам был предложен 
перечень проблем, которые в наибольшей 
степени беспокоят женщин Грузии. Резуль-
таты опроса представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты социологического исследования по поводу проблем,  
вызывающих беспокойство у грузинских женщин 

 
Данные, представленные в диаграмме 

свидетельствуют о том, что 81% опрошенных 
женщин назвали основной проблемой наси-
лие в семье, а 72 % — ранний брак, заключе-
ние которого сопровождается психологиче-
ским насилием. Специалисты, проводившие 
исследования отмечают, что данные опроса 
позволяют сделать вывод о том, что в созна-
нии женщин Грузии произошли значитель-
ные изменения, в частности возросло дове-
рие к правоохранительным органам и повы-
сился уровень информированности о фактах 
домашнего насилия. Также исследование по-
казало, что наиболее чувствительно вопрос 
домашнего насилия по отношению к жен-
щине воспринимается представителями мо-
лодого поколения. 

Перейдем к официальной статистике, ко-
торая свидетельствует, что количество заре-
гистрированных фактов насилия против 
женщин за 2017 год в Грузии удвоилось. При 

этом статистические данные, предоставлен-
ные различными ведомствами отличаются. 
По данным МВД Грузии, в 2017 году было 
зарегистрировано 2967 случаев домашнего 
насилия в отношении женщин, что на 58% 
больше, чем в 2016 году. В 2015 году этот по-
казатель составлял 963 фактов домашнего 
насилия, а в 2016 году показатель достигал  
1356. Полагаем, что такой значительный рост 
вызван прежде всего тем, что жертвы стали 
чаще обращаться в правоохранительные 
органы с заявлениями о фактах домашнего  
насилия. 

Следует отметить, что в 2006 году в Гру-
зии был принят закон «О борьбе с насилием 
в семье, его предупреждении и оказании по-
мощи пострадавшим» (далее — Закон о до-
машнем насилии)� 4. В 2012 году в УК Грузии 
были внесены изменения, в соответствии  
с которыми семейное насилие было выделе-
но в качестве отдельного вида преступления 
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(ст. 1261 — Насилие в семье). 3. Особенно 
актуальной проблема домашнего насилия в 
семье обострилась в Грузии в 2014 году, когда 
в результате семейного насилия погибли  
34 женщины и информация об этом была 
широко распространена во всех республи-
канских СМИ. Особенно резонансным стало 
убийство преподавателя Тбилисского уни-
верситета Маки Цивцивадзе, которая неза-
долго до убийства дважды обращалась в по-
лицию с заявлением об угрозах со стороны 
мужа, но правоохранители не отреагировали 
на заявление. Цивцивадзе скончалась от ран, 
полученных от бывшего супруга, была убита. 

В 2014 году Грузия подписала Стамбуль-
скую конвенцию� 2�, но ратифицировала ее 
только через два года, в мае 2017-го. 

В Грузии существует механизм присуж-
дения статуса жертвы домашнего насилия, 
который помогает получить доступ к госу-
дарственным сервисам, таким как: размеще-
ние в шелтере (убежище); психологическая 
реабилитация; юридическая помощь. 

Грузинские власти осознают масштаб 
проблемы и заявляют о намерении ужесточе-
ния мер, направленных на предотвращение 
семейного насилия. 

6 марта 2018 года Правительством Грузии 
был утвержден пакет соответствующих изме-
нений в законодательство Грузии, который 
был предложен Теей Цулукиани министром 
юстиции Грузии. Это в частности упрощение 
получения ордера по сдерживанию и упро-
щение ограничения доступа к оружию. 

Но несмотря на принимаемые меры и, 
казалось бы, достаточную законодательную 
базу, проблемы насилия в отношении жен-
щин в грузинской семье остаются. Это объ-
ясняется неэффективностью принятых зако-
нодательных актов и прежде всего практикой 
их реализации. Известно, что факты домаш-
него насилия в отношении женщин имеют 
высокую степень латентности, так как мно-
гие жертвы до сих пор утаивать факты наси-
лия из страха перед насильником или мнени-
ем окружающих, но при этом существует и 
другая крайность. С начала 2018 года в Гру-
зии было зарегистрировано 488 случаев се-
мейного насилия, а уголовные дела возбуж-
дены только по 248 случаям. По-прежнему 
имеют место ситуации, когда мужчины-
полицейские приезжают по вызову постра-
давшей, сталкиваясь с экономическим или 
психологическим насилием, или формой на-

силия, когда женщина не была убита или ра-
нена, «понимали мужчин», так как считали 
это обычным явлением�5�. 

Исследования судебных приговоров, про-
веденных Ассоциация молодых юристов Гру-
зии свидетельствуют, что добиться справед-
ливого наказания для семейного насильника 
в Грузии нелегко, даже в том случае, если со-
вершено убийство, а тем более, если женщи-
на покончила жизнь самоубийством под воз-
действие психологического насилия. 

А. Нацвлишвили, известная грузинская 
правозащитница отмечает, что исследование 
15 дел, возбужденных по факту насилия про-
тив женщин, показывает, что ни в одном из 
них в ходе следствия возможный гендерный 
мотив преступления не рассматривался. Она 
же отмечает, что никакая работа по повыше-
нию просвещенности не поможет, если такая 
жертва обратится к государственным орга-
нам, и за этим не последует соответствующе-
го реагирования, это будет лишь повторной 
травмой для нее. 

Для того чтобы проблема была решена, 
важно, чтобы те, кто совершает такие пре-
ступления, были наказаны, и наказание было 
пропорциональным. 

Поиски выхода: частное дело  
или проблема общества и государства? 

Председатель «Национальной сети про-
тив насилия» Н. Шавлакадзе вполне обосно-
ванно считает, что до тех пор, пока государ-
ство не разработает «системный подход», при 
котором будет в полной мере будет реализо-
вано межведомственное взаимодействие, про-
блема домашнего насилия в Грузии будет ос-
таваться «серьезным вызовом». Необходимо 
объединение усилий МВД Грузии, мини-
стерств здравоохранения и образования, а так-
же неправительственных организаций. 

Полагаем, что основным недостатком 
борьбы с домашним насилием в Грузии явля-
ется не несовершенство действующего зако-
нодательства, а прежде всего недостатками 
практики его применения. Законодательные 
акты, причем неплохие, приняты, но они не 
действуют. Именно поэтому следует направ-
лять усилия на повышение эффективности 
деятельности всех государственных органов, 
которые реализуют основные направления 
законодательства о домашнем насилии. 
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Полиция Грузии, как правило занимается 
лишь теми фактами, которые имеют явную 
уголовно-правовую перспективу — убийст-
вами и нанесением тяжкого вреда здоровью и 
отказывают в возбуждении уголовных дел по 
фактам побоев, оскорблений, сексуальных 
домогательств и других видов насилия по за-
явлениям женщин, считая их «личным» делом 
членов семьи. Считаем целесообразным увели-
чить количество полицейских женщин, имею-
щих специальную психологическую подготов-
ку, которые в обязательном порядке должны 
выезжать по вызову о факте насилия в семье. 

Полагаем необходимо провести полный 
анализ уголовного закона Грузии. Уголовный 
кодекс выполняет карательную функцию, он 
ориентирован на наказание, а не на воспита-
ние, поэтому считаем необходимым усилить 
карательную функцию УК Грузии и допол-
нить все имеющиеся статьи УК о насильст-
венных действиях с указанием на те же дей-
ствия, совершенные в отношении того или 
иного члена семьи, с изменением санкции в 
сторону усиления наказания. Также считаем 
целесообразным ввести в УК Грузии понятие 
«зависимый член семьи». Насильственные 
преступления против зависимых членов се-
мьи должны квалифицироваться как престу-
пления, совершенные при отягчающих об-
стоятельствах. Считаем необходимым ввести 
административную ответственность для ме-
дицинских и педагогических работников, 
которые не сообщают о ставших им извест-
ных фактах насилия в семье. При этом ко-
нечно же одних карательных мер недоста-
точно, необходима серьезная профилактиче-
ская работа, а также материальное обеспече-
ние институтов оказания помощи постра-
давшим женщинам от домашнего насилия.  
И конечно же необходимо увеличение коли-
чества шелтеров в Грузии и обеспечения их 
необходимыми средствами и специалистами: 
психологами, юристами, социальными ра-
ботниками и др. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñîâðåìåííîìó 
ñîñòîÿíèþ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
Êàñïèéñêîãî áàññåéíà, î ïðîáëåìàõ îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â 
ñôåðå îáîðîòà âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
è ìåðàì êîòîðûå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü äëÿ 
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé ñôåðå. 

Abstract. The article is devoted to the current state 
of aquatic biological resources of the Caspian basin, 
the problems of the internal Affairs bodies in the 
fight against crimes in the sphere of trafficking in 
aquatic biological resources and the measures that 
need to be implemented to effectively combat 
crimes in this area. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîïóëÿöèÿ îñåòðîâûõ âèäîâ 
ðûá, âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû, ñîòðóä-
íèêè ÎÂÄ 

Key words: the population of sturgeon fish species, 
aquatic biological resources, the staff of ATS 

 
 
 
Астраханская область занимает одно из 

лидирующих позиций среди субъектов Рос-
сийской Федерации, где во внутренних водо-
емах России, осуществляется добыча водных 
биологических ресурсов в промышленных 
масштабах. В настоящее время область по-
ставляет на внутренний рынок до 40% рыбы, 
и лидирует по уловам ценных видов рыб пре-
сноводного комплекса (судака, сазана, леща, 

воблы, сома, щуки и др.). Уникальность его 
рыбных богатств определяется, прежде всего, 
сосредоточением основных мировых запасов 
осетровых рыб (70%), однако как бы это ни 
было печально, надо отметить, что популя-
ция осетровых видов рыб в Каспийском бас-
сейне неуклонно уменьшается. В водоемах 
России обитают 11 видов (на Каспии — 
шесть), семь из них относятся к категории 
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редких1. В Каспийском море популяция 
осетровых видов рыб уменьшились настоль-
ко катастрофически, что руководству страны 
и региона пришлось ввести мораторий на 
вылов осетровых рыб в Каспийском бассей-
не, а изготовление икры из осетровых видов 
рыб потеряла промышленное значение, тогда 
как в 80-х годах ХХ века в стране производи-
лось 2 тыс. тонн черной икры. В настоящее 
время Россия производит 35 тонн икры рыб 
осетровых видов в основном из рыбы, выра-
щенной в искусственных условиях, что отра-
жается на качестве и теряет спрос на внеш-
них и внутренних рынках. 

Основными причинами уменьшения по-
пуляции осетровых видов рыб в Каспийском 
бассейне являются: 

 добыча в Северной части Каспийского 
моря нефти, что негативно сказывается 
на экологической обстановке в местах 
нагула молоди осетровых рыб в Север-
ной части Каспия; 

 каскад электростанций, которые были 
построены в 50—60 годы ХХ века и пе-
рекрыли проход осетровых видов рыб в 
районы естественных нерестилищ;2 

 промышленная добыча рыбы в Северной 
части Каспийского моря, в местах нагула 
и созревания осетровых видов рыб, при 
слабом контроле за освоением квот; 

 бесконтрольный доступ в рыбопромы-
словую зону граждан на различных кате-
гориях судов для осуществления рыбо-
ловства и размещение множества оздо-
ровительных и культурных учреждений 
в местах промышленного лова рыбы;3 

 передача функций по охране рыбных 
запасов в ведение пограничной службы, 
что привело к тотальному браконьерству 
на Северном Каспии с использованием 
крупнотоннажных катеров типа «Байда» 
с подвесными моторами до 500 л.с. и др. 

В этих условиях регионы Волго-Каспий-
ского бассейна, где добывается более 60% 
всех видов рыб, это Республика Калмыкия, 
Астраханская и Волгоградская области, 
крайне заинтересованы в сохранении запасов 
ценных видов рыб. Они видят, что ситуация 
дошла до абсурда, так как в соседнем Казах-

стане, где кстати охраной рыбных запасов 
занимается специализированные органы 
внутренних дел — водная полиция, а погра-
ничная служба обеспечивает охрану грани-
цы, в том числе и от преступных структур 
куда они проникают с территории России в 
основном из Республики Дагестан, вылавли-
вается значительно больше рыбы чем у нас. 

В современных экономических условиях 
в нашей стране криминальная ситуация в 
сфере оборота водных биологических ресур-
сов только осложняется а позитивные тен-
денции к ее оздоровлению не наблюдаются.4 

Эти выводы сделаны мною в связи с тем, 
что наиболее эффективно водные биологиче-
ские ресурсы охранялись в 80-е годы ХХ ве-
ка, когда в стране функционировало Каспий-
ское УВД МВД СССР, с дислокацией в Аст-
рахани. Во всех регионах прикаспийских 
республиках были созданы подразделения 
Каспийского УВД, нацеленные на охрану 
рыбных запасов. Такая организация охраны 
рыбных запасов позволило повысить про-
мышленную добычу рыбы, и достичь пика 
производства черной икры. 

В 1989 г. Каспийское УВД было расфор-
мировано, в связи с начавшимися перестро-
ечными процессами, но в Астраханском УВД 
был создан крупный отдел по охране рыбных 
запасов, который впоследствии был реорга-
низован в управление милиции по охране 
рыбных запасов (УМОРЗ), количество лич-
ного состава, в котором доходило до 215 со-
трудников. В начале двухтысячных годов по-
сле нескольких реорганизации УМОРЗ был 
ликвидирован, а в структуре УЭБиПК УМВД 
России по Астраханской области создан от-
дел по охране рыбных запасов, в структуре 
которого два отделения. 

Это малочисленное подразделение не в 
состоянии полностью обеспечить охрану 
рыбных запасов в связи с чем в данный про-
цесс вовлекаются все подразделения УМВД 
России по Астраханской области, которыми 
в 2017 г. выявлено 684 преступлений, связан-
ных с оборотом водных биоресурсов и эти 
показатели имеют тенденцию к снижения, 
так как в 2016 г. было выявлено 763 преступ-
ления. В области в основном выявляются 
(97,5% от общего числа зарегистрированных) 
преступления связано с браконьерством — 667. 
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Общая раскрываемость преступлений соста-
вила 84,1% против 76,2% в прошлом 2016 г. 

Неуклонно уменьшается количество вы-
явленных преступлений экономической на-
правленности, следствие по которым обяза-
тельно, их в 2017 г. выявлено всего 16 пре-
ступлений, хотя годом раньше было выявле-
но в три раза больше (50), спад наблюдается 
и по тяжким преступлениям — 7, что почти в 
три раза меньше чем годом раньше, а престу-
плений коррупционной направленности вы-
явлено всего 2 преступления, спад составил 
более чем в 15 раз, так как в 2016 г. было вы-
явлено 31 преступление. В процессе осуще-
ствления оперативно-розыскных и опера-
тивно-профилактические мероприятий «Пу-
тина-2017»,5 сотрудниками ОВД УМВД Рос-
сии по Астраханской области из незаконного 
оборота изъято: икра рыб осетровых видов — 
28,1 кг, рыб осетровых видов — 7268 кг, рыб 
частиковых видов — 8705 кг, 16603 м. сетей, 
103 самоловно-крючковые снасти, 31 едини-
ца плавсредств, 18 руль — моторов, 1 авто-
машина, использованные для незаконной 
добычи и транспортировки водных биологи-
ческих ресурсов. 

Учитывая провальное положение по 
борьбе с преступления в сфере оборота вод-
ных биоресурсов, руководством УМВД Рос-
сии по Астраханской области принято ряд 
мер организационных мер и управленческих 
решений, которые позволили немного акти-
визировать работу по выявлению преступле-
ний экономической направленности, следст-
вие по которым обязательно, их за 9 месяцев 
текущего года выявлено 16 преступлений, 
рост составил более 90 %, что позволило до-
вести нагрузку на одного сотрудника до — 
0,082 (2017 г. — 0,036). Нагрузка по России за 
8 месяцев 2018 года — 0,004, по ЮФО — 0,009. 

Характерным примером деятельности 
ОВД области по борьбе с преступлениями в 
сфере оборота водных биологических ресур-
сов является следующий пример. Так в ходе 
реализации оперативной информации со-
трудниками УЭБиПК УМВД России по Аст-
раханской области 26 апреля 2018 г. на 407 
км автодороги «Астрахань — Волгоград» Аст-
раханской области в п. Аксарайский, Крас-
ноярского района, Астраханской области ос-
тановлен автомобиль «Хендай Туксон», под 

управлением Сидоровой З.Е., у которой в 
салоне указанного автомобиля между задни-
ми и передними сиденьями обнаружена и 
изъята рыба осетровых видов — русский 
осетр в количестве 29 тушек весом 145,2 кг, 
севрюга в количестве 22 тушек весом 148,8 
кг, без документов подтверждающих закон-
ность ее происхождения. Общий вес изъятой 
рыбы осетровых видов составил 284 кг.6 

Однако, несмотря на выявление незначи-
тельного количества рассматриваемых пре-
ступлений в сфере оборота водных биологи-
ческих ресурсов они по-прежнему являются 
общественно опасными и наносят огромный 
вред природной среде. Это связано с тем 
фактором, что официальная статистика не 
отражает фактической распространенности 
противоправных посягательств. Преступле-
ния против водных биологических ресурсов 
относятся к категории преступлений с высо-
ким уровнем латентности (скрытой и скры-
ваемой). По экспертным данным, общее 
число случаев преступной добычи водных 
биологических ресурсов достигает более 10 
млн. в год. Повышенная степень обществен-
ной опасности данных преступлений выра-
жается в том, что они создают угрозу эколо-
гической безопасности и влекут за собой де-
градацию возобновляемы природных ресур-
сов, нарушают природный баланс между раз-
личными компонентами и элементами окру-
жающей среды, а также наносят невоспол-
нимый ущерб продовольственной безопасно-
сти страны. В связи с чем Генеральный про-
куратур направила во все подчиненные про-
куратуры указание об усилении прокурор-
ского надзора в этой сфере.7 

Кроме того основными причинами, рас-
пространенности незаконного оборота вод-
ных биологических ресурсов, по мнению 
большинства опрошенных в 2014 г. сотруд-
ников органов прокуратуры, являются мало-
эффективная деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с ним и низкая ква-
лификация их сотрудников (47%), а также 
недостаточный контроль за оборотом водных 
биологических ресурсов со стороны органов 
власти (45%). В то время как по результатам 
опроса 2008 г. большинство — 64% высказа-
лось за несовершенство действующего зако-
нодательства.8 
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В настоящее время для эффективной 
борьбы с преступлениями в сфере оборота 
водных биологических ресурсов необходимо 
создать специализированное подразделение 
полиции на подобии Каспийского УВД МВД 
СССР объединив все специализированные 
подразделения прикаспийских регионов по 
борьбе с преступлениями в этой сфере. В это 
УВД передать все функции по охране рыб-
ных запасов Российской части Каспийского 
моря с представлением широких полномо-
чий, одновременно сократив дислоцирован-
ные в регионе Каспийского бассейна погра-
ничные части нацеленные на охрану рыбных 
запасов, оставив им присущие функции по 
охране границы российской части Каспий-
ского моря. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ñîâðåìåííîé 
êðèìèíàëüíîé îáñòàíîâêå â ñôåðå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà, ñïîñîáàì 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé è ìåðàì ïðåäïðè-
íèìàåìûì îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ïî áîðüáå 
ñ ýêîíîìè÷åñêèìè è êîððóïöèîííûìè ïðåñòó-
ïëåíèÿìè íà îáúåêòàõ ÆÊÕ. 

Abstract. The article is devoted to the modern 
criminal situation in the sphere of housing and 
communal services in the region, methods of com-
mitting crimes and measures taken by the internal 
Affairs bodies to combat economic and corruption 
crimes at housing and communal facilities. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî, êðèìèíàëèçàöèÿ ñôåðû ÆÊÕ, ñïî-
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Жилищно-коммунального хозяйства (далее 

ЖКХ) является одной из базовых отраслей рос-
сийской экономики, обеспечивающей населе-
ние жизненно важными услугами, а промыш-
ленность — необходимой инженерной инфра-
структурой, она дает более 5,7% ВВП России.1 

ЖКХ Курской области обеспечивает на-
селение региона широким спектром услуг, 
такими как: энергоснабжение, водоснабже-
ние и водоотведение, теплоснабжение, газо-
снабжение, вывоз, переработка и хранение 
ТБО, лифтовое хозяйство, текущий и капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и 

объектов коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство дорог и территории в связи с 
чем, привлекает криминальные элементы вы-
соким уровнем доходности. Ключевой отрас-
лью ЖКХ Курской области является жилой 
фонд, которая составляет более 29 млн. кв. 
метров, из них 17 млн. кв. метров (59%) — го-
родских и 12 млн. кв. метров (41%) — сель-
ских поселений. 0,8% жилого фонда Курской 
области находится в государственной собст-
венности, 12,8% — в муниципальной, 86,4% — 
в частной (в том числе 78,2% — в собствен-
ности граждан). 
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На территории области зарегистрированы 
более 800 организаций, оказывающих услуги 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
в системе ЖКХ действуют 37 муниципальных 
предприятий. Лицензии на предпринима-
тельскую деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами имеют более  
110 организаций. 

На территории Курской области реализу-
ется следующие программы в сфере ЖКХ: 

1. Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан.2 

2. Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Курской области.3 

3. Региональная программа обращения  
с твердыми коммунальными отходами.4 

В рамках этих программ осуществляется 
капитальный ремонт многоквартирных до-
мов, переселение из ветхого и аварийного 
жилья, строительство и ремонт дорог, модер-
низация инженерных сетей водоснабжения. 
Например программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, это долгосрочная программа и состоит 
из 6 этапов (по 5 лет) в период 2014-2043 гг.  
В рамках данной программы запланирован 
капитальный ремонт 5082 многоквартирных 
домов на общую сумму 9,13 млрд руб., а на 
программу доступного и комфортного жилья 
и коммунальных услуг гражданам из бюджетов 
всех уровней выделено порядка 2,5 млрд руб. 
Кроме того на счете регионального операто-
ра фонда капитального ремонта аккумули-
руются денежные средства собственников 
помещений 4 775 многоквартирных домов, 
расположенных на территории г. Курска и 
Курской области. В 2017 г. отремонтировано 
135 домов на общую сумму более 400 млн. руб. 
На исполнение программы обращения с 
твердыми коммунальными отходами с 2017 
по 2027 гг. потребуется 3,794 млрд руб., из ко-
торых средства регионального и муниципаль-
ного бюджетов составят около 100 млн. руб., 
остальное — внебюджетные средства. 

Проблемы в сфере ЖКХ обусловлены как 
экономическими факторами: изношенность 
жилого фонда, коммуникаций и оборудова-
ния коммунальных предприятий, рост стои-
мости ресурсов, отсутствие внебюджетных 
инвестиций и т.п., так и криминальными — 
коррупция среди чиновников, отвечающих за 
ЖКХ, совершение преступлений руководи-

телями ресурсопоставляющих предприятий, 
управляющих компаний, подрядных органи-
заций, а также предприятий и учреждений, 
выполняющих функции заказчиков. Таким 
образом, негативное состояние ЖКХ стано-
вится угрозой не только национальной эко-
номической безопасности (благосостоянию 
граждан), но и национальной безопасности 
как таковой. Одной из причин негативного 
состояния ЖКХ является существенная кри-
минализация отрасли, позволяющая отнести 
ее к группе высокорискованных (с точки 
зрения криминальных угроз) отраслей.5 

Основным фактором криминализации 
сферы ЖКХ являются ослабление государст-
венного и практическое отсутствие общест-
венного контроля. Эти факторы создали бла-
гоприятные условия для теневого бизнеса. 
Одним из распространенных видов преступ-
лений стало хищение выделяемых бюджетных 
средств, а также денежных средств граждан, 
уплаченных за потребленные коммунальные 
услуги. Самыми распространенными престу-
плениями в сфере ЖКХ являются хищения — 
присвоение, растрата, мошенничество. Как 
правило, их совершают руководители управ-
ляющих компаний (УК), товариществ собст-
венников жилья (ТСЖ) и муниципальных 
унитарных предприятий (МУП).6 

Учитывая указанные факторы УМВД Рос-
сии по Курской области, ежегодно осуществ-
ляется комплекс оперативно-розыскных и 
профилактических мероприятий, направлен-
ных на выявление, предупреждение и пресе-
чение преступлений, совершаемых в сфере 
ЖКХ. При этом особое внимание уделяется 
выявлению и пресечению фактов нецелевого 
использования и хищения денежных средств, 
выделяемых для поддержания деятельности 
объектов коммунального хозяйства. 

При осуществлении сотрудниками подраз-
делений экономической безопасности УМВД 
России по Курской области мероприятий по 
декриминализации сферы ЖКХ работа осуще-
ствляется совместно с Госстройнадзором, 
Прокуратурой Курской области и представите-
лями Жилищной инспекции. Проводятся ком-
плексные проверки всего капитального ремон-
та на территории, осуществляются проверки 
финансово-хозяйственной деятельности управ-
ляющих компаний. 

Для координации и обмена информацией 
по своевременному принятию мер право-
применительного характера между Админи-
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страцией Курской области, прокуратурой 
Курской области и УМВД России по Кур-
ской области организован межведомствен-
ный обмен информацией о выявленных на-
рушениях законодательства со стороны 
управляющих компаний в целях своевремен-
ного принятия соответствующих мер реаги-
рования и восстановления нарушенных прав 
граждан. Кроме того, для обладания инфор-
мацией непосредственно при организации 
деятельности по обслуживанию населения в 
сфере ЖКХ сотрудники УМВД России по 
Курской области распоряжением Губернато-
ра Курской области включены в состав ко-
миссии по лицензированию. 

Эти меры позволили в 2017 г. по материа-
лам сотрудников подразделений ЭБиПК 
УМВД России по Курской области в сфере 
ЖКХ возбудить 11 уголовных дел, в 2016 г. 
было возбуждено 5 уголовных дел. Из кото-
рых расследованы и направлены в суд 6 уго-
ловных дел, в 2016 г. было — 1 уголовное де-
ло, к уголовной ответственности привлечены 
4 лица, в 2016 г. — 1. В 2018 г. работа велась 
также активно, в сфере ЖКХ возбуждены  
9 уголовных дел, расследованы и направлены 
в суд 8 уголовных дел, к уголовной ответст-
венности привлечены 2 лица. 

Распространенными способами соверше-
ния преступлений в сфере ЖКХ в Курской 
области являются. 

1. Получение взятки в виде незаконного 
оказания услуг имущественного характера за 
общее покровительство при выполнении 
капремонтов многоквартирных домов по 
договору.7 

2. Хищение денежных средств, собранных 
в качестве взносов с собственников много-
квартирных домов. 

3. Хищения денежных средств при реали-
зации дополнительных квадратных метров 
участникам программы по переселению гра-
ждан из аварийного жилья. 

4. Хищение бюджетных средств, путем 
строительства жилых домов ненадлежащего 
качества и состояния, не позволяющих нор-
мальную эксплуатацию квартир, и заведомо 
непригодных для проживания. 

5. Хищение денежных средств при осущест-
влении ремонта многоквартирных домов, путем 
завышения объемов выполненных работ. 

6. Хищение денежных средств путем осу-
ществления оплаты за невыполненные работы 
по капитальному ремонту домов. 

7. Хищение бюджетных средств путем 
предоставления в комитет ЖКХ заведомо 
ложных сведений о понесенных затратах по 
сдаче вывоза мусора на полигон. 

8. Хищение бюджетных средств при строи-
тельстве автомобильных дорог путем выделе-
ния денег подрядчику, и уклонением от вос-
требования этих денег при неисполнении обя-
зательств по контракту и расторжению кон-
тракта в судебном порядке и др. 

Например, 23 июня 2017 г. по материалам 
сотрудников УЭБиПК УМВД России по 
Курской области возбуждено уголовное дело 
в отношении должностных лиц Фонда «Ре-
гионального оператора фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Курской 
области», которые в период времени с 17 мар-
та 2016 г. по 29 мая 2017 г. по предваритель-
ному сговору с лицами, выполняющими 
управленческие функции в ООО «ТехСтрой- 
Надзор», путем подписания фиктивных ак-
тов выполненных работ по ведению строи-
тельного контроля в рамках Региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Курской области на 
2014-2016 гг., а также Краткосрочного плана 
по реализации указанной программы, совер-
шили хищение денежных средств на общую 
сумму 23 723 000 руб.8 

Широкий спектр совершаемых в сфере 
ЖКХ преступлений их значимость в связи с 
тем, что эти преступления наносят населению 
региона материальный ущерб и психические 
страдания от невозможности повлиять на си-
туацию в сфере ЖКХ, так и с падением реаль-
ных доходов, в том числе и связанные с про-
блемами в сфере ЖКХ (рост цен, хищения 
средств населения путем введения различных 
видов услуг, не предусмотренных бюджетом 
граждан расходов и др.). Кроме того в сфере 
ЖКХ очень большое количество преступле-
ний остаются латентными.9 Указанные про-
тивоправные действия постоянно вызывают 
широкий общественный резонанс и требуют 
принятия безотлагательных мер реагирова-
ния правоохранительных, государственных  
и муниципальных органов. 

В сфере правоохранительной деятельно-
сти это связано с отсутствием оперативно 
значимой информации и оперативных под-
ходов к интересующим объектам сферы ЖКХ 
в населенных пунктах области. Это связано  
с отсутствием или слабостью оперативных 
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позиций у сотрудников оперативных подраз-
делений в районах области или отсутствием 
соответствующих позиций у конфидентов 
для выявления экономических преступлений 
на объектах ЖКХ, лицам или документам, 
представляющим оперативный интерес. 
Кроме того на ситуацию оказывают влияние 
постоянные сокращения личного состава 
подразделений ЭБиПК, что привело к тому, 
что не во всех районах области функциони-
руют сотрудники этих подразделений, а в не-
которых районах они представлены одним 
или двумя сотрудниками. Также ситуация 
осложняется в связи с омоложением личного 
состава ЭБиПК в связи с оттоком сотрудни-
ков в другие службы и увольнением из орга-
нов внутренних дел.10 

В связи с изложенными обстоятельства-
ми, для активизации деятельности органов 
внутренних дел по декриминализации сферы 
ЖКХ, необходимо: 

1. Определить в качестве приоритетного 
направления деятельности пресечение эко-
номических и коррупционных преступлений 
в сфере ЖКХ. 

2. Провести с личным составом подразде-
лений ЭБиПК семинар-совещание с участием 
всех заинтересованных служб УМВД и других 
правоохранительных служб, судебно-следствен-
ных органов, прокуратуры и государ-ствен-
ных контролирующих и регулирующих сферу 
ЖКХ органов. По итогам семинара разрабо-
тать меры направленные на выявление и 
пресечение правонарушений в деятельности 
организаций, осуществляющих управление 
жилищным фондом, его эксплуатацию и 
обслуживание. 

3. Организовать проведение целевых опе-
ративно-профилактических и иных мероприя-
тий по выявлению и пресечению преступле-
ний, связанных с нарушениями законодатель-
ства при распределении и расходовании де-
нежных средств, представляемых из бюджетов 
различных уровней на нужды ЖКХ (строи-
тельство, ремонт и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, переселение гра-
ждан из ветхого и аварийного жилья, проведе-
ние ремонтных работ помещений и объектов, 
предназначенных для постоянного прожива-
ния граждан). 
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Íàó÷íàÿ ñïåöèàëüíîñòü: 12.00.09 

 
Àííîòàöèÿ. â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà ëèòå-
ðàòóðû è çàêîíîäàòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî ñîîò-
íîøåíèÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé è óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè âûñêàçàíî íåñêîëüêî ñóæäåíèé: 
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçíîâèäíîñòüþ ãîñóäàðñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé ñïåöè-
àëüíî óïðàâîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè 
îðãàíàìè; ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ 
ðåãóëèðîâàíèÿ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Îá 

îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè» îò 5 èþëÿ 
1995 ãîäà; óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçíîâèäíîñòüþ 
ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé 
ñïåöèàëüíî óïðàâîìî÷åííûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè; ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ 
ðåãóëèðîâàíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 íîÿáðÿ 
2001 ãîäà; ðåçóëüòàòû îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé 
äåÿòåëüíîñòè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â 
óãîëîâíîì ïðîöåññå â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ 
èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì èõ ëåãàëèçàöèè. 

Abstract. in the article on the basis of the analysis 
of literature and legislation on the ratio of opera-
tional-search and criminal-procedural activities in 
the Russian Federation expressed a few judgments: 
operational investigative activity is an independent 
type of state activity carried out by specially au-
thorized state bodies; specially designed to regulate 
operational investigative activity is the Federal law 
of the Russian Federation «On operational investi-
gative activity» of July 5, 1995; criminal proce-
dural activity is an independent type of state activ-
ity carried out by specially authorized state bodies; 
specifically designed to regulate criminal proce-
dural activity is the Criminal procedural code of 
the Russian Federation of November 22, 2001; the 
results of operational investigative activity can be 
used in criminal proceedings as evidence solely 
through their legalization. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, çàêî-
íîäàòåëüñòâî, óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå çàêîíî-
äàòåëüñòâî, íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ÐÔ, Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí ÐÔ «Îá îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíî-
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Предметом данной статьи является соот-

ношение оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности в Российской 
Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, авторы — единомышленники  

(Ю.В. Астафьев и Т.В. Винокурова) свое ис-
следование посвятили «комплексу проблем 
взаимодействия оперативно-розыскных и 
процессуальных действий в стадии возбуж-
дения уголовного дела» («Изучение проблем 
взаимодействия уголовно-процессуальной  
и оперативно-розыскной деятельности на 
первоначальном этапе расследования свиде-
тельствует о масштабной переориентации 
законодателя в направлении повышения 
практической эффективности процесса дока-
зывания по уголовному делу. Пристальное 
внимание в настоящее время уделяется пер-
спективам процессуального использования 
первоначальной информации по уголовному 
делу, созданию уже на стадии возбуждения 
уголовного дела серьезной базы для всего 
процесса доказывания. Такой подход, безус-
ловно, заслуживает поддержки. Вместе с тем 
изменения закона не должны подрывать 
структуру и сущностную характеристику рос-
сийского уголовного процесса, смешивать 
различные формы правоприменения, на-
правленные на решение сходных задач рас-
крытия преступления, установления истины 
по уголовному делу»)2. 

Т.В. Зеленская смогла определить «основ-
ные положения» соотношения уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельности: «Подводя итог изложенным по-
ложениям, необходимо отметить, что соот-
ношение уголовно-процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности при явных 
различиях, взаимно обусловлено. Так как 
оперативно-розыскной метод необходим для 

решения вопросов, стоящих на предвари-
тельном следствии, которые связаны с уста-
новлением лиц, совершивших преступления, 
выяснением обстоятельств совершенного 
преступления, розыском обвиняемого и т.д. 
Кроме того, оперативно-розыскная деятель-
ность имеет возможность реализовать свои 
результаты в УПК РФ, в этом проявляется ее 
социальное предназначение»3. 

Ч.М. Исмаилов сфокусировал внимание 
на «теоретических и прикладных проблемах» 
ограничения конституционных прав в опера-
тивно-розыскной деятельности и их соотно-
шение с уголовно-процессуальными («В на-
стоящее время механизм реализации судеб-
ной власти в ОРД необходимо найти (обос-
новать) в рамках действующего законода-
тельства, в предусмотренных Конституцией 
РФ видах судопроизводства»)4. 

Некоторые авторы исследуют соотношение 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти и доказательств в уголовном процессе. 

Так, Г.А. Кокурин на основании «пяти 
элементов» сформулировал следующий обоб-
щающий вывод: «Результаты ОРД — это до-
кументально-предметная информационная 
система, включающая в себя любые сведения 
и их источники, полученные с соблюдением 
предусмотренных в Законе «Об ОРД» требо-
ваний и иных подзаконных актов уполномо-
ченными на то органами и их должностными 
лицами, о признаках, обстоятельствах, субъ-
ектах подготавливаемого, совершаемого или 
оконченного преступления, лицах, подготав-
ливающих, совершающих или совершивших 
преступление, а также месте нахождения 
лиц, скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда. Данное понятие может быть 
использовано для более совершенного опре-
деления результатов ОРД в УПК РФ и Феде-
ральном законе «Об ОРД»5. С.Б. Россинский 
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«поднял» проблему «возможности и форм 
использования в доказывании по уголовным 
делам сведений, полученных в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий» «Во-первых, мы 
не настаиваем на возможности использова-
ния в доказывании любых результатов опера-
тивно-розыскных мероприятий. Представля-
ется, что таким правовым потенциалом могут 
обладать только следующие сведения: кото-
рые не характеризуются свойством воспроиз-
водимости, т.е. не могут быть получены по-
вторно процессуальным (следственным или 
судебным) путем. Иными словами, к воз-
можности прямого использования в доказы-
вании результатов оперативно-розыскной 
деятельности должен быть применен тот же 
подход, на котором основаны установленные 
ст. 241 и гл. 37 УПК РФ правила судебного 
исследования доказательств, полученных в 
ходе предварительного расследования: огла-
шению подлежат лишь материалы тех про-
цессуальных действий (протоколы, заключе-
ния экспертов), воспроизведение которых в 
судебном заседании невозможно или нецеле-
сообразно; которые могут быть проверены и 
оценены уголовно-процессуальными средст-
вами на предмет относимости, допустимости 
и достоверности, т.е. наличия свойств, 
предъявляемых ко всем доказательствам по 
уголовному делу. В этой связи представляет-
ся очевидным запрет на использование в до-
казывании результатов негласных оператив-
но-розыскных мероприятий (например, на-
блюдения или оперативного внедрения и 
т.д.). И во-вторых, для использования в про-
цессе доказывания по уголовным делам соот-
ветствующих результатов сами оперативно-
розыскные мероприятий должны быть возве-
дены в такой правовой режим, который по 
уровню гарантий правовой доброкачественно-
сти не уступал бы уголовно-процессуальной 
форме. Вполне осознавая возможную крити-
ку данной позиции со стороны наших оппо-
нентов, считающих, что при подобной нова-
ции грань между уголовным процессом и 
оперативно-розыскной деятельностью ис-
чезнет и последняя превратится в еще одно 
квазирасследование, вновь поспешим огово-
риться: мы вовсе не ратуем за полную анало-
гию процессуального режима следственных 
действий и соответствующих им по способу 
познания оперативно-розыскных мероприя-
тий. Мы лишь настаиваем на соразмерности 
общего уровня процессуальных гарантий доб-

рокачественности, которые вполне могут раз-
ниться с учетом различного назначения и ус-
ловий осуществления оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности.  
И в завершение следует обратить внимание, 
что прямое использование в процессе дока-
зывания по уголовному делу результатов 
оперативно-розыскных мероприятий воз-
можно лишь в совокупности с иными доказа-
тельствами, собранными (сформированны-
ми) посредством правового арсенала, нахо-
дящегося в ведении органов предварительно-
го расследования и суда»)6. 

Противоречивые суждения ученых и прак-
тиков во многом предопределяют и несовер-
шенство законодательства Российской Феде-
рации об оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности. 

В первую очередь обращаем внимание на 
Федеральный закон РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г.7 
(«Настоящий Федеральный закон определяет 
содержание оперативно-розыскной деятель-
ности, осуществляемой на территории Рос-
сийской Федерации, и закрепляет систему 
гарантий законности при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий» — преамбу-
ла), в ст. 1 которого фактически определена 
суть оперативно-розыскной деятельности: 
«Оперативно-розыскная деятельность — вид 
деятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно оперативными подразделениями го-
сударственных органов, уполномоченных на 
то настоящим Федеральным законом …, в 
пределах их полномочий посредством прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств». 

Содержание уголовно-процессуальной 
Деятельности фактически определено в ст. 1 
Уголовно-процессуального кодекса РФ от  
22 ноября 2001 г.8, введенного в действие с  
1 июля 2002 г.9: «1. Порядок уголовного судо-
производства на территории Российской Фе-
дерации устанавливается настоящим Кодек-
сом, основанным на Конституции Россий-
ской Федерации. 2. Порядок уголовного су-
допроизводства, установленный настоящим 
Кодексом, является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предваритель-
ного следствия и органов дознания, а также 
иных участников уголовного судопроизвод-
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ства. 3. Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются 
составной частью законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего уголовное 
судопроизводство. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные на-
стоящим Кодексом, то применяются правила 
международного договора». 

В приведенном в ст. 5 УПК РФ исчерпы-
вающем перечне «основных понятий» особо 
обращаем внимание на пункт 361: «результа-
ты оперативно-розыскной деятельности — 
сведения, полученные в соответствии с феде-
ральным законом об оперативно-розыскной 
деятельности, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступле-
ния, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся 
от органов дознания, следствия или суда». 
Данное «основное понятие» должно быть ис-
ключено из УПК РФ, как не имеющее отно-
шение к предмету правового регулирования 
уголовно-процессуальной деятельности10. 

Таким образом, и оперативно-розыскная 
деятельность, и уголовно-процессуальная дея-
тельность являются разновидностями госу-
дарственной деятельности. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, оперативно-розыскная дея-
тельность является самостоятельной разно-
видностью государственной деятельности, 
осуществляемой специально управомочен-
ными государственными органами. 

Во-вторых, специально предназначенным 
для регулирования оперативно-розыскной 
деятельности является Федеральный закон 
РФ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» от 5 июля 1995 года. 

В-третьих, уголовно-процессуальная дея-
тельность является самостоятельной разно-
видностью государственной деятельности, 
осуществляемой специально управомочен-
ными государственными органами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В-четвертых, специально предназначен-
ным для регулирования уголовно-процес-
суальной деятельности является Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 22 ноября 2001 года. 

В-пятых, результаты оперативно-розыс-
кной деятельности могут быть использованы 
в уголовном процессе в качестве доказа-
тельств исключительно посредством их ле-
гализации. 
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