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Использование вероятностно-статистических методов при 
оценке значимости результатов экспертного исследования в 
отечественной и зарубежной судебно-экспертной практике 

(сравнительный анализ)
А.И. Усов1,2,3, О.Б. Градусова1,2, С.А. Кузьмин1,2 

1 Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия 
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 117198, Россия
3 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», Москва 
105005, Россия

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме выработки научно обоснованных подходов и 
количественных критериев оценки степени достоверности результатов экспертных исследований с 
учетом контекстной информации, содержащейся в материалах дела, на основе отношения правдо-
подобия. Рассматривается эволюция системы взглядов на данную проблему в теории отечествен-
ной и зарубежной судебной экспертизы и анализируется руководство Европейской сети судебно-
экспертных учреждений по оценочной отчетности в судебной экспертизе, опубликованное в 2015 г. 
Данное руководство является практическим пособием по оценке экспертами доказательственной 
значимости выводов, получаемых ими в результате проведения исследований в конкретных видах 
судебной экспертизы, и содержит рекомендации по оформлению результатов такой оценки в рам-
ках так называемого оценочного отчета. Отправной точкой проведенного сравнительного анализа 
выбрана проблема отношения правовой системы и ее субъектов к результатам судебно-экспертно-
го исследования как в общем, так и к иным судебным доказательствам, выраженным в вероятной 
форме. В настоящее время вероятностный способ описания неопределенностей, пришедший из 
естественно-научной практики, прочно обосновался в криминалистике и судебной экспертизе. В 
отечественном законодательстве, в теории и практике судебной экспертизы сформировалась чет-
кая позиция, в соответствии с которой вероятность рассматривается как синоним предположения. 
За рубежом к вероятностям подходят иначе.
Авторы отмечают практическую ценность дальнейшего развития данного подхода как для судебной 
экспертизы, так и для смежных с ней областей деятельности.
Ключевые слова: судебная экспертиза, оценка результатов экспертного исследования, частотно-
вероятностный метод, отношение правдоподобия

Для цитирования. Усов А.И., Градусова О.Б., Кузьмин С.А. Использование вероятностно-статисти-
ческих методов при оценке значимости результатов экспертного исследования в отечественной и 
зарубежной судебно-экспертной практике (сравнительный анализ) // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2018. Том 13. № 4. С. 6–15. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-6-15

The Use of Probabilistic and Statistical Methods to Test the 
Significance of Scientific Evidence: Comparative Analysis of 

Current Forensic Practices in Russia and Abroad

Aleksandr I. Usov1,2,3, Ol’ga B. Gradusova1,2, Sergei A. Kuz’min1,2

1 The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, 
Moscow 109028, Russia 
2 Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow 117198, Russia
3 Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Moscow 105055, Russia

Abstract. The article addresses the problem of developing scientifically sound approaches and quantitative 
criteria for assessing reliability of expert evidence that take into account the contextual information 
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Современное российское судопроиз-
водство осуществляется на принципах со-
стязательности и равноправия сторон. В 
этих условиях все большее внимание уде-
ляется объективизации и обеспечению 
всесторонности при проведении судебно-
экспертных исследований [1]. В настоящее 
время продолжается активное изучение 
вопросов использования байесовских ме-
тодов, в том числе применения концепции 
правдоподобия, для интерпретации и оцен-
ки результатов судебно-экспертного иссле-
дования.

В отечественном законодательстве, 
в теории и практике судебной эксперти-
зы советского периода сформировалась 
четкая позиция, в соответствии с которой 
вероятность рассматривается как сино-
ним предположения. Так, применительно 
к доказательствам по уголовным делам 
М.С. Строгович писал: «Понятие вероятно-
сти в этом случае означает лишь гипотезу, 
предположение, догадку» [2]. Такая позиция 
(несмотря на наличие и иных точек зрения) 
была закреплена в Постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 
года: «…вероятное заключение эксперта не 
может быть положено в основу приговора»1. 
Конечно, в экспертной практике вероятные 
выводы имели и продолжают иметь место. 

1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 1 от 
16 марта 1971 года «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1971. 
№ 2. С. 10.

Многие ученые-криминалисты неодно-
кратно отмечали их значимость для право-
применительной практики, прежде всего в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Однако и тогда, и сейчас вероятные выводы 
имеют ограниченное применение и далеки 
от идеала.

В современном российском судопроиз-
водстве, если строго придерживаться норм 
действующих процессуальных законов, в 
настоящее время не устанавливается ис-
тина, а рассматривается и разрешается 
дело. Формально перед судом стоит за-
дача определить, позиция какой из сторон 
убедительнее, и вынести решение в рамках 
надлежащей правовой процедуры. Однако 
с позиций гносеологического процесса до-
казывания его целью, конечно же, является 
получение истинного знания об обстоятель-
ствах, имеющих значение для разрешения 
дела. При этом наряду с категорией истины 
в правовой науке существует понятие до-
стоверности.

Если обратиться к отечественной право-
вой науке и методологии судебной экспер-
тизы, то следует отметить, что категорию 
достоверности принято считать парной 
категории вероятности, в то время как для 
категории истины такой парой является ка-
тегория ложности. При этом вероятность 
как характеристика обоснованности знания 
может иметь различные степени и возрас-
тать по мере приближения к достоверности.

contained in case materials and are based on likelihood ratios. The evolution of the system of views on 
this problem in forensic science theory in Russia and abroad is considered, and the European Network of 
Forensic Science Institutes Guideline for Evaluative Reporting in Forensic Science is analyzed. The Guideline 
was published in 2015. This manual is a practical tool for experts assessing the evidentiary value of their 
conclusions resulting from specific types of forensic examination. It also sets out recommendations on 
how to present the results of such an assessment in the format of the so-called “evaluative report”. The 
starting point of the comparative analysis is the problem of how the legal system and its subjects interpret 
the results reported by an expert witness, as well as any other forensic evidence expressed in probabilistic 
terms. At present the probabilistic way of describing uncertainties, originating in the natural sciences, is 
firmly established in criminalistics and forensic science. A clear position that has formed in the context of 
the Russian legislation, theory and practice of forensic expertise is to interpret probability as synonymous 
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В теоретическом плане проблемой пере-
хода вероятного знания в достоверное, в 
том числе применительно к судебно-экс-
пертному исследованию, занимался це-
лый ряд известных российских ученых: 
Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.А. Эйсман, 
В.Ф. Орлова, Ю.К. Орлов. Так, А.А. Эйсман 
интерпретировал процесс достижения до-
стоверного знания в судебном доказыва-
нии с позиций теории вероятностей и ве-
роятностной логики [3]. Он указывал, что 
«с накоплением доказательств какого-либо 
факта вероятность их случайного совпаде-
ния резко падает, и напротив, правдопо-
добность вывода возрастает». Ю.К. Орлов 
в своих трудах также отмечал, что «именно 
категории достоверности и вероятности 
дают возможность исследования процес-
са получения истинного знания, механизма 
перерастания знания недостоверного в до-
стоверное, поскольку в процессе доказы-
вания, как известно, почти не встречается 
знаний, истинность которых постулирует-
ся, и всякое достоверное знание выступает 
обычно на первых этапах познания как про-
блематичное» [4]. При этом многие авторы 
склонялись к выводу, что схема перехода 
вероятности в достоверность, характерная 
для формализованного познания, не может 
быть механически перенесена на познава-
тельные процессы в судебно-экспертном 
исследовании. Структура такого перехода 
носит здесь совершенно иной характер, по-
скольку четко выраженная грань между ве-
роятностью и достоверностью отсутствует, 
т. е. в судебно-экспертном исследовании 
достоверное знание не дается в готовом 
виде, а приобретается по мере накопле-
ния достаточной для вывода совокупности 
данных. Никакой отдельно взятый признак, 
аргумент в исследовании объекта экспер-
тизы не может служить основанием для до-
стоверного вывода, он лишь подтверждает 
обосновываемый тезис с определенной 
степенью вероятности. Одну из интерпре-
таций структуры вероятного вывода дает 
В.Ф. Орлова, которая выделяет в нем два 
компонента: достоверный и вероятное суж-
дение2. При этом достоверный компонент 
– это оценка установленных совпадений и 
различий с точки зрения решения проме-
жуточной задачи индивидуально-группово-
го характера, а вероятное суждение – это 
то, которое выполняет роль связующего 

2 Орлова  В.Ф. Теория судебно-почерковедческой иденти-
фикации в советской криминалистке: дис. … д-ра юрид. 
наук. Москва, 1973. 438 с.

звена между первой оценкой и ответом на 
поставленный вопрос. Отмечается, что вто-
рой компонент является обязательным для 
любого экспертного заключения (и катего-
рического, и вероятного) в силу его специ-
фики как судебного доказательства. Кроме 
того, практически все ученые, занимавшие-
ся этой научной проблемой, указывали, что 
целесообразно создать градацию вероят-
ных выводов по степени их приближения к 
достоверности, что облегчало бы их оцен-
ку и использование следствием и судом. 
Однако научно обоснованного математи-
ческого инструментария такой градации, 
строго взаимоувязанной с экспертной тех-
нологией, до сегодняшнего дня предложе-
но не было. 

Несколько иначе складывалась судьба 
применения вероятностных методов в экс-
пертной практике в зарубежных странах. 
Первые известные работы по применению 
вероятностных оценок в праве относятся к 
рубежу XVIII и XIX веков. Для этого перио-
да характерен отказ судебных систем ряда 
передовых стран Европы от формального 
анализа судебных доказательств и его по-
степенная замена оценкой на основании 
внутреннего убеждения соответствующих 
субъектов. Среди первых ученых, привнес-
ших методы теории вероятностей в судо-
производство, были П. Лаплас, С. Пуассон и 
другие известные математики того време-
ни. Основным предметом их научного инте-
реса стала вероятностная оценка достовер-
ности некоторых судебных доказательств, 
прежде всего свидетельских показаний. 
При этом в качестве причины неопреде-
ленности в степени достоверности таких 
доказательств в первую очередь (наряду с 
заведомо ложными показаниями) называ-
ются различного рода ошибки свидетелей 
(очевидцев).

Использование вероятностно-статисти-
ческого подхода к определению критериев 
тождества восходит к работам известного 
французского криминалиста Бальтазара, 
который на основе классических методов 
теории вероятностей рассчитал, что для 
надежной идентификации человека по дак-
тилоскопическому отпечатку достаточно 12 
особенностей папиллярного узора (число 
Бальтазара) [5].

Вероятностный способ описания не-
определенностей, пришедший из есте-
ственно-научной практики, прочно обосно-
вался и в криминалистике. В связи с этим 
представляют интерес результаты исследо-
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вания, которое в конце 40-х годов прошлого 
века предпринял А.И. Винберг. Анализируя 
взгляды А.Ф. Буринского, Г. Гросса, С. Отто-
ленги, А. Осборна и других, он констати-
ровал: «Таким образом дореволюционные 
криминалисты России, а также криминали-
сты Франции, Австрии, Германии, Италии, 
США утверждали, что заключение эксперта 
должно отражать лишь известную степень 
вероятности» [6]. При этом некоторые авто-
ры (например, Х. Користка) предлагали за-
менить количественное выражение вероят-
ностей вербальной шкалой: «вероятность, 
граничащая с достоверностью», «высокая 
доля вероятности», «средняя вероятность», 
«незначительная вероятность»3.

Становление современных подходов 
вероятностной оценки результатов ис-
следований в области судебной эксперти-
зы обычно связывают с формированием 
генетической экспертизы. Проф. Эдвард 
Г. Бартик отмечает: «С начала 90-х годов при 
проведении анализов ДНК эксперты стали 
указывать вероятность соответствия между 
искомыми и сравнительными образцами, и 
это был единственный вид экспертизы, где 
такой подход регулярно применялся» [7]. 
Вслед за ДНК-анализом статистическая 
оценка результатов экспертного исследо-
вания все чаще начинает использоваться 
в дактилоскопии, баллистике и трасологии 
[там же].

Можно утверждать, что подход, привне-
сенный культурой генетических исследо-
ваний и оценки получаемых результатов, с 
этого момента становится ориентиром и 
общенаучной основой для переосмысле-
ния методической базы проведения, оцен-
ки и представления других родов/видов 
исследований, проводимых в рамках про-
изводства судебных экспертиз. В литера-
туре отчетливо прослеживаются попытки 
систематизации и теоретического осмыс-
ления экспертной практики, основанной на 
вероятностной оценке получаемых резуль-
татов. Предпринимаются попытки форму-
лирования общетеоретического подхода к 
использованию данного метода в судебной 
экспертизе и его связи с общенаучными 
методами оценки результатов исследова-
ний. Так, в частности, проф. Дженнифер 
Л. Мнукин с соавторами отметила, что су-
дебно-экспертная наука в целом «...должна 
развиваться на устоявшейся научной осно-

3 Приводится по: Овсянников И.В. Категория вероятности в 
судебной экспертизе и доказывании по уголовным делам: 
дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2001. 511 с.

ве. Это может быть достигнуто только путем 
развития исследовательской культуры, ко-
торая пронизывает всю область судебной 
науки. Исследовательская культура… долж-
на быть основана на ценностях эмпиризма, 
транспарентности и открытости для крити-
ческого анализа» [8].

Сильное влияние на судебно-экс-
пертное сообщество оказал доклад 
Национального исследовательского ко-
митете Национальный академии наук 
США «Укрепление судебной экспертизы в 
Соединенных Штатах: путь вперед», опу-
бликованный Министерством юстиции США 
в 2009 году. Подвергнув критическому ана-
лизу текущее состояние судебной экспер-
тизы в США, авторы доклада, в частности, 
рекомендуют: «Судебно-экспертные за-
ключения и любые свидетельские показа-
ния в зале суда, полученные на их основе, 
должны содержать четкие характеристики 
ограничений анализов, включая, по воз-
можности, показатели неопределенности 
сообщаемых результатов и связанные с 
ними оценочные вероятности»4.

Идея статистической оценки резуль-
татов судебно-экспертных исследований 
была воспринята научным сообществом не 
без дискуссий. Первой можно считать пу-
бликацию Дэвида Стоуни 1991 года [9], где 
он задался вопросом о наличии самой воз-
можности «индивидуализации»5 статисти-
ческими методами. Апофеозом критики ве-
роятностно-статистического подхода в кри-
миналистической идентификации можно 
назвать работу Майкла Сакса и Джонатана 
Кёлера «Ошибочность индивидуализации 
доказательств в судебной экспертизе» [10], 
где авторы формулируют следующие прин-
ципиальные утверждения.

1. Понятие «индивидуализация», лежа-
щее в основе многих областей криминали-
стики, существует только в метафизиче-
ском или риторическом смысле. Оно научно 
не обосновано и подкрепляется в основном 
ошибочной логикой, которая приравнивает 
редкость к уникальности.

2. Применение известных правил с неиз-
бежностью демонстрирует невозможность 
установить уникальную индивидуализацию. 
Произведение вероятностей, имеющих 

4 Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 
Forward (Free Executive Summary) http://www.nap.edu/cata-
log/12589.html (дата обращения 27.06.2018).
5 В данном контексте принятый в западноевропейской 
школе экспертизы термин «индивидуализация» выступа-
ет в качестве синонима принятого у нас термина «иден-
тификация».
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значение больше нуля, всегда дает значе-
ние больше нуля. Поэтому вероятностный 
подход всегда приводит к выводу, что по 
крайней мере один источник, отличный от 
подозреваемого лица или объекта, может 
существовать.

3. Требование уникальной индивидуаль-
ности не может быть доказано образцами: 
«Невозможно доказать, что какая-либо че-
ловеческая характеристика различна для 
каждого человека, не проверив каждого 
человека...» Отсутствие возможности реа-
лизовать такую полную проверку приводит 
к вероятным утверждениям, а не к выводам 
об абсолютной специфичности или абсо-
лютной идентичности6.

Приведенная позиция имеет как своих 
сторонников (например, проф. Я. Эветт), 
так и противников (в частности, Д. Кей). 
Позиция последних в общем виде сводит-
ся к противопоставлению «формальной» и 
«практической» достоверности [11]7.

Следует отметить, что метод вероят-
ностной оценки доказательств в послед-
ние годы приобрел в западной правовой 
науке консенсусный характер и рассма-
тривается как универсальный, т. е. приме-
нимый и к оценке иных, отличных от экс-
пертизы, доказательств. В руководстве 
для судей, адвокатов и судебных экспер-
тов Королевского статистического обще-
ства Великобритании «Основы вероят-
ностных и статистических доказательств 
в уголовном судопроизводстве» 2010 года 

6 Очевидно, что авторы приведенной позиции находятся 
под сильным влиянием философии К.  Поппера, доказы-
вавшего невозможность получения достоверного знания 
индуктивными методами.
7 Проблема перехода от вероятного знания к достоверно-
му является одной из самых дискуссионных в теории иден-
тификации. Так, еще в 1964 году, выступая на совместном 
научно-практическом семинаре юристов и математиков в 
Институте математики им. В.А. Стеклова АН СССР, извест-
ный советский ученый-процессуалист А.А. Эйсман отметил, 
что «к числу наиболее общих и трудных вопросов относит-
ся вопрос, связанный с описанием механизма перехода 
от вероятных выводов, получаемых на отдельных этапах 
доказывания, к достоверным выводам, появляющимся в 
результате взаимодействия системы различных улик» [12]. 
Современное отношение к проблеме (по крайней мере, 
значительной части ученых) выразил И.В. Овсянников: «В 
современной отечественной криминалистике и уголовном 
процессе… ответ на вопрос о достижении практической 
достоверности ставится в зависимость от решаемых прак-
тических задач, причем в конечном итоге оценка достовер-
ности и достаточности доказательств не формализуется и 
основывается на внутреннем убеждении субъекта этой 
оценки» [см. выше]. С другой стороны, названный подход 
проф. Стоуни не без иронии назвал «прыжком веры» [9]. 
Как видно из приведенного пояснения, дискуссия на дан-
ную тему еще весьма далека от завершения.

указывается, что «статистические доказа-
тельства и вероятностные рассуждения 
сегодня играют важную и расширяющу-
юся роль в уголовных расследованиях и 
судебных разбирательствах, не в послед-
нюю очередь в связи с судебно-эксперт-
ными доказательствами (включая ДНК)» 
[13]. При этом авторы подчеркивают (на 
примере применения конкретного стати-
стического метода – байесовского под-
хода), что «теорема Байеса, в принципе, 
может быть распространена на любые до-
казательства, так как теоретически всегда 
можно присвоить субъективные вероятно-
сти к неквантифицированным доказатель-
ствам любого вида» [13, с. 3].

Другим краеугольным камнем совре-
менной западноевропейской теории оцен-
ки судебных доказательств, наряду с допу-
стимостью и даже желательностью исполь-
зования вероятностей, выступает принцип 
сопоставления этих вероятностей в свете 
их обусловленности конкурирующими вер-
сиями, вытекающими из состязательного 
характера правосудия.

Анализируя возможность применения 
естественно-научных подходов («научного 
метода») в области права, проф. К. Эйткен 
с соавторами пишет: «В суде данные со-
стоят из доказательств, относящихся к 
делу, доказательств, собранных полицией 
и другими органами, и они представля-
ются сторонами защиты и обвинения. Как 
правило, есть только две теории: одна, что 
подзащитный не виновен и вторая, что он 
виновен. В ходе процесса движение между 
фактами и теорией происходит по мере на-
копления доказательств. Юристы исполь-
зуют принцип состязательности, не выра-
женный явно в научной практике, но похо-
жий на обзоры проделанной работы кол-
легами-учеными в других отраслях науки. 
Самая главная схожесть между правовой и 
научной практикой заключается в неопре-
деленности, которая присутствует в обоих 
случаях, и почти определенности, которая 
появляется в конце, когда присяжные вы-
носят вердикт на основе представленных 
доказательств» [14]. Принцип состязатель-
ности, который лежит в основе судопроиз-
водства большинства стран и о котором 
упоминает К. Эйткен с соавторами, пред-
полагает открытую конкуренцию позиций 
(версий) сторон в процессе доказывания. 
Применительно к доказательствам, по-
лученным в результате производства су-
дебных экспертиз, реализация данного 
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принципа, сводящаяся к представлению 
сторонами конкурирующих заключений, 
не показала своей эффективности. В упо-
мянутом выше докладе Национального ис-
следовательского комитета Национальный 
академии наук США резонно отмечено: 
«Состязательный процесс, связанный с 
допуском и исключением научных доказа-
тельств, не подходит для поиска научной 
истины»8. В силу этого обстоятельства на-
учное сообщество юристов и судебных экс-
пертов предприняло шаги для формирова-
ния концепции адекватного представления 
позиций обеих сторон в рамках одного за-
ключения эксперта.

Рассмотрим это на упрощенном приме-
ре. Предположим, что эксперт-почерковед 
в ходе сравнительного исследования двух 
рукописных документов, выполненных с 
некоторым заметным разрывом во време-
ни, выделил комплекс совпадающих при-
знаков. Оценка результатов, как она по-
нимается авторами концепции, сводится к 
определению двух вероятностей: вероят-
ности того, что данные признаки совпадут 
при условии, что оба документа написаны 
одним лицом, и вероятности того, что они 
совпадут при условии, что они выполне-
ны разными лицами. Соотношение этих 
вероятностей, отражающих действитель-
ные или гипотетические позиции сторон, 
принято называть отношением правдопо-
добия. Оно и представляется экспертом 
суду. При этом следует обратить особое 
внимание, что экспертом не оцениваются 
вероятности этих конкурирующих гипотез 
(этот вопрос в компетенции суда), а опре-
деляется вероятность появления (ожида-
емости) такого комплекса признаков при 
условии истинности соответствующей 
версии.

Таким образом, значимость доказа-
тельств (в том числе выводов эксперта) об-
уславливается некоторой дополнительной 
информацией, представленной как элемен-
ты конкурирующих гипотез. Анализ такой 
информации должен осуществляться экс-
пертом с самых начальных этапов произ-
водства экспертизы.

Разработка, научный анализ и система-
тизация названных (равно как и некоторых 
дополнительных) принципов оценки дока-
зательств велась группой ученых из Службы 

8 Strengthening Forensic Science in the United States: A Path 
Forward (Free Executive Summary). http://www.nap.edu/
catalog/12589.html (дата обращения 27.06.2018).

судебной экспертизы Великобритании9 
примерно с конца 1990-х годов10 и была на-
звана «Оценка и интерпретация материалов 
дела» (Case Assessment and Interpretation 
– CAI) или «Модель CAI». Данная модель 
была предложена судебно-экспертному со-
обществу в статье Я. Эветта с соавторами 
«Влияние принципов интерпретации до-
казательств на структуру и содержание за-
ключений», опубликованной в 2000 году в 
британском журнале «Наука и правосудие» 
[16]. Десятью годами позже, после дол-
гих дискуссий и многократных апробаций, 
концепция была принята в качестве офици-
ального заявления «Выражение оценочных 
мнений: заявление позиции» коллективом 
из более чем 30 ведущих ученых Европы 
на собрании в Эдинбургском университете 
(Великобритания) [17].

Учитывая важность теоретических пред-
посылок для понимания современной ев-
ропейской системы оценки доказательств, 
кратко изложим содержание важнейших 
восьми из десяти пунктов указанного заяв-
ления.

1. Интерпретация научных доказа-
тельств представляет собой рассуждения в 
условиях неопределенности. Теория веро-
ятностей обеспечивает единственную логи-
ческую основу для таких рассуждений.

2. Для формирования оценочного мне-
ния по результатам исследований судеб-
ному эксперту необходимо рассматривать 
эти результаты в свете гипотез (версий), от-
ражающих позиции различных участников 
судебного процесса. В уголовном процессе 
эти гипотезы будут представлять позиции 
обвинения и защиты соответственно.

3. Эксперту необходимо принимать во 
внимание вероятность результатов иссле-
дований в зависимости от каждой из гипо-
тез. Недопустимо с экспертной точки зре-
ния оценивать вероятность гипотез, исходя 
из полученных результатов исследований. 
Такая ошибка может ввести суд в заблужде-
ние.

4. Соотношение вероятности резуль-
татов исследований, полученной исходя из 
версии обвинения, и вероятности результа-
тов, полученных исходя из версии защиты, 
известное как отношение правдоподобия, 
является наиболее подходящей формой 

9 Forensic Science Service (FSS) – британская государственная 
некоммерческая судебно-экспертная организация, 
один из крупнейших провайдеров экспертных услуг в 
Европе. Была ликвидирована по решению правительства 
Великобритании в 2012 году.
10 См., например, [15].
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представления значимости доказательств, 
направляемой экспертом суду.

5. Вербальная шкала, построенная на 
основе отношения правдоподобия, явля-
ется наиболее подходящей формой пред-
ставления оценочного экспертного заклю-
чения в суд. Ее можно сформулировать в 
терминах поддержки одной из пары четко 
сформулированных гипотез.

6. Такие формулировки, как «могли 
быть получены» или «согласуются с», неэф-
фективны для вывода эксперта в отношении 
значимости доказательства. Существует 
также опасность, что они могут вводить в 
заблуждение участников процесса.

7. Вероятности должны основываться 
на данных, знаниях и опыте. Все сборники 
справочных данных являются несовершен-
ными и неполными, поэтому разные экс-
перты могут присваивать разные вероятно-
сти одним и тем же результатам, имея для 
этого легитимные источники информации.

8. Логический подход к оценке доказа-
тельств, подразумеваемый в предыдущих 
пунктах, известен как «байесовский под-
ход».

На уровне Европейской сети судебно-
экспертных учреждений (ENFSI) ведущие 
зарубежные ученые заявляют, что концеп-
ция отношения правдоподобия является 
логически наиболее подходящей основой 
для оценки результатов судебно-эксперт-
ного исследования. В 2010 году Президиум 
ENFSI поддержал Эдинбургскую деклара-
цию: «Президиум ENFSI планирует при-
нять меры для согласования стандарта 
интерпретации судебно-экспертных до-
казательств и обеспечить необходимую 
поддержку для внедрения этого стандарта 
в деятельность членов Сети». Данное за-
явление было сделано в то время, когда 
международное экспертное сообщество 
осознало необходимость формирования и 
внедрения единой для лабораторий ENFSI 
методической основы судебно-экспертной 
интерпретации и отчетности. И хотя отдель-
ные рабочие группы ENFSI, действующие в 
конкретных областях судебно-экспертных 
исследований, предпринимали попытки 
включить вопросы интерпретации и оцен-
ки результатов экспертных исследований 
в разрабатываемые ими руководящие до-
кументы, это не создавало условий для 
формирования единого подхода к решению 
данной проблемы в целом.

Для подготовки общего руководства по 
оценочной отчетности Президиумом ENFSI 
была сформирована рабочая группа (полу-
чившая название M1), которую возглавила 
бывший Генеральный директор судебно-
экспертной службы Ирландии д-р Шейла 
Виллис.

Участники Группы M1 А. Бидерман, 
Ч. Шампу и Ш. Виллис так охарактеризова-
ли ситуацию, сложившуюся в европейской 
судебной экспертизе на момент начала их 
работы: «В целом вышеизложенное свиде-
тельствует о существовании противоречи-
вой практики и диаметрально противопо-
ложных мнений в судебно-экспертном со-
обществе в отношении аспектов интерпре-
тации (результатов исследований). Такое 
положение порождает серьезные пробле-
мы, поскольку создает картину неопреде-
ленности у «получателей» экспертной ин-
формации и вызывает сомнения в отноше-
нии того, в какой степени можно доверять 
выводам судебных экспертов» [18].

Основная цель проекта11 – разработка 
согласованного справочного документа, 
содержащего основные принципы судеб-
но-экспертной интерпретации независимо 
от области их применения. Предполагалось 
также, что разрабатываемый документ дол-
жен соответствовать критериям логично-
сти, надежности и транспарентности.

Подобно авторам концепции CAI, в ка-
честве исходного пункта Группа M1 приня-
ла идею «обуславливающей информации», 
т. е. то обстоятельство, что для уяснения 
поставленных инициатором экспертного 
задания вопросов эксперт должен проана-
лизировать всю значимую информацию по 
делу, представленную эксперту инициато-
ром, либо запрошенную дополнительно. 
Разработчики руководства подчеркивают, 
что речь должна идти не о всей информа-
ции по делу, а только о значимой, поскольку 
она может оказать влияние на предстоящую 
оценку доказательственной силы резуль-
татов экспертного исследования. В рамках 
выбранного подхода и в теории, и на прак-
тике такая информация приобретает зна-
чение одного из фундаментальных компо-
нентов, необходимых для проведения кор-
ректной экспертной оценки. Более того, в 

11 Здесь и далее изложение целей, задач и последователь-
ности работы Группы M1, а также общей логики построе-
ния Руководства основывается на цитируемой выше статье 
[17], документах Президиума ENFSI, результатах собствен-
ной экспертной практики работников ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, а также анализе содержания самого 
Руководства.
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заключении эксперта должно быть недвус-
мысленно указано, что в случае изменений 
в обуславливающей информации оценка 
значимости результатов должна быть осу-
ществлена повторно.

В результате 36-месячной рабо-
ты Группой M1 был подготовлен проект 
Руководства ENFSI по оценочной отчетно-
сти в судебной экспертизе (ENFSI Guideline 
for Evaluative Reporting in Forensic Science. 
Strengthening the Evaluation of Forensic 
Results across Europe), состоящий из трех 
основных разделов: «Область применения», 
«Оценочная отчетность» и «Общие требова-
ния». Кроме того, Руководство содержит 
словарь основных терминов, примеры при-
менения оценочного подхода при эксперт-
ных исследованиях ДНК, стекла, звукозапи-
сей, продуктов выстрела, отпечатков обуви 
и проведении портретной идентификации. 
К Руководству также прилагаются бланк для 
самоконтроля и «дорожная карта» – практи-
ческие рекомендации внедрения оценочно-
го подхода в деятельность экспертного под-
разделения.

Таким образом, авторы создавали до-
кумент, содержащий набор практических 
рекомендаций по проведению оценки зна-
чимости выводов судебного эксперта и 
представлению результатов этой оценки в 
заключении. В документ не вошли вопросы 
разграничения идентификационных и иных 
экспертных задач, а также возможность 
применения содержащегося в Руководстве 
подхода к неидентификационным задачам; 
границы полномочий экспертов при само-
стоятельной формулировке гипотез; озна-
ченная выше проблема категорических вы-
водов, т. е. перехода от вероятности к до-
стоверности, и многое другое. Обсуждение 
названных проблем ведется на страницах 
научных журналов и доступно читателю.

В 2015 году Руководство было принято 
и опубликовано ENFSI в качестве норма-
тивно-методического документа, пред-
ставляющего собой практическое пособие 
по оценке экспертами доказательствен-
ной значимости выводов, получаемых ими 
в результате проведения исследований в 
конкретных видах судебной экспертизы, а 
также рекомендаций по оформлению ре-
зультатов такой оценки в рамках так назы-
ваемого оценочного отчета. В настоящее 
время данный документ носит обязатель-
ный характер для судебно-экспертных ор-
ганизаций Европейского Союза.

Учитывая теоретический и практический 
интерес к данному документу в Российской 
Федерации, в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России была проведена научно-методиче-
ская работа по подготовке его комменти-
рованного перевода. Ранее в ряде публика-
ций ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России уже 
поднимался вопрос о применении байе-
совской концепции отношения правдопо-
добия в судебно-экспертной деятельности 
и вероятностно-статистической интерпре-
тации результатов экспертиз [19, 20]. Цель 
же нынешней работы не только подготовка 
комментированного обзора европейско-
го руководящего документа, но и демон-
страция на конкретных примерах важной 
роли отношения правдоподобия в оценке 
результатов судебно-экспертной деятель-
ности в современном судопроизводстве 
[21]. При этом особо следует отметить не-
обходимость формирования в отечествен-
ной судебной экспертологии частной тео-
рии оценки неопределенности результатов 
экспертного исследования, включающей в 
себя категорию отношения правдоподобия 
и нацеленной на установление достовер-
ности полученной информации об объекте 
экспертизы. Примеры экспертных иссле-
дований различных объектов, демонстри-
рующие использование основных положе-
ний рассматриваемого Руководства ENFSI, 
наглядно подтверждают возможность его 
практического применения.

Применительно к сегодняшнему дню 
весьма логичным является вывод о необ-
ходимости гармонизации западноевропей-
ских и отечественных подходов к прогрессу 
судебной экспертизы, в т. ч. на основе даль-
нейшего распространения байесовских 
подходов при оценке неопределенности 
результатов судебно-экспертной деятель-
ности и применении концепции правдопо-
добия как в методологии, так и в практике 
отечественной судебно-экспертной дея-
тельности.

Представляется, что теоретический ана-
лиз и практическая адаптация положений 
Руководства к отечественной практике вне-
сут свой существенный вклад в инновацион-
ный путь развития российской судебно-экс-
пертной науки, и оно будет востребовано не 
только учеными и практиками в области су-
дебной экспертизы и в целом сферы право-
применения, но и в смежных областях, та-
ких как метрология, обеспечение качества 
результатов испытаний, аккредитация су-
дебно-экспертных лабораторий и др.
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Любая научная судебно-экспертная ме-
тодика не является результатом свободно-
го творчества какого-либо ученого или экс-
перта. Она является порождением судеб-
но-экспертной практики, формулирующей 
социальный заказ на ее разработку в форме 
критической массы судебных дел и типиза-
ции соответствующей судебно-экспертной 
или судебно-следственной ситуации.

В качестве ответа на указанный социаль-
ный заказ в системе экспертной деятельно-
сти осуществляется типизация экспертной 
задачи и разработка методики ее решения. 
Отметим, что с момента возникновения 
потребности в экспертной методике при 
производстве отдельных экспертиз до ее 
формирования в научно-апробированную 
экспертную методику проходит так называ-

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-16-18                                
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емый период вызревания, длящийся иногда 
десятилетия.

Все судебно-экспертные методики под-
разделяются на два класса. Первый – это 
методики, имеющие научно-техническое 
обоснование и прошедшие практическую 
апробацию. Ко второму классу относятся 
методики, находящиеся в стадии «вызрева-
ния», формулирования научной гипотезы и 
накопления эмпирического материала.

Методики первого класса могут быть ре-
комендованы для использования в судеб-
но-следственной практике. Формальным 
критерием является их сертификация и па-
спортизация специально уполномоченны-
ми органами. Методики второго класса мо-
гут быть использованы только в научно-экс-
периментальных разработках. Они не могут 
сертифицироваться и рекомендоваться к 
использованию в судебно-следственной 
практике1.

Для классификации судебно-эксперт-
ных методик, относящихся к первому клас-
су, т. е. рекомендуемых для практического 
использования, предлагаются следующие 
принципы:

– предметно-теоретический (на осно-
ве систематизации базовых отраслей зна-
ния об исследуемых судебной экспертизой 
объектах)2;

– методный (на основе систематизации 
профилирующих методов экспертного ис-
следования);

– специализации и интеграции эксперт-
ных знаний (на основе выделения эксперт-
ных методик по диапазону и глубине экс-
пертного исследования, обеспечиваемого 
конкретной методикой);

– целевой, или системно-деятельност-
ный (на основе систематизации задач экс-
пертного исследования, структурирующих 
средств и методов их решения).

1 Существующая в настоящее время практика частных су-
дебных экспертов и негосударственных судебно-эксперт-
ных учреждений с учетом принципа свободной оценки 
заключения эксперта следователем и судом создает ус-
ловия для массового нарушения указанного принципа 
со всеми вытекающими негативными последствиями. Это 
подчеркивает необходимость нормативно-правового ре-
гулирования в форме лицензирования, сертификации и 
аттестации судебно-экспертной деятельности.
2 Предметно-отраслевая классификация судебных экспер-
тиз была предложена А.Р.  Шляховым в 1977  г. Она была 
принята в судебно-экспертных учреждениях и сыграла 
значительную роль в развитии судебной экспертизы в 
России [1].

Развитие методологии и практики су-
дебной экспертизы в последние десятиле-
тия наглядно показало, что для построения 
современной системы судебно-экспертных 
методик предметно-теоретической (отрас-
левой) классификации недостаточно. Это 
связано с тем, что эта классификация пред-
полагает систематизацию судебно-экс-
пертных знаний, а не видов судебно-экс-
пертной деятельности. Ограниченное зна-
чение имеют и методные классификации 
и классификации, построенные на специ-
ализации и интеграции экспертных знаний, 
т. к. их использование в практических целях 
целесообразно только при формировании 
судебно-экспертных структурных подраз-
делений, которые при проведении иссле-
дований используют информационные, 
аппаратные и иные инструментальные ком-
плексы.

Между тем классификация судебно-экс-
пертных методик именно как видов деятель-
ности (систем деятельности, основанных на 
определенных системах знаний) является 
важнейшей предпосылкой повышения их 
эффективности. В основе построения такой 
классификации в результате прикладных и 
научно-практических исследований долж-
ны лежать идеи системно-деятельностного 
подхода. Однако данный принцип классифи-
кации не следует воспринимать как альтер-
нативу другим описанным выше принципам.

Целевой (системно-деятельностный) 
принцип классификации синтезирует при-
менительно к решению практических экс-
пертных задач все богатство методологии, 
всю систему средств и методов познания и 
технологического обеспечения. Принцип де-
ятельности лежит в основе системной три-
ады судебной экспертизы: задача – объект 
– метод, где задача является системообра-
зующим элементом, определяющим струк-
туру деятельности, ее программу как систе-
му методов (действий, операций, средств, 
технологий). Именно поэтому при измене-
нии задачи, в том числе и подзадач, с неиз-
бежностью требуется пересмотр программы 
деятельности, что, в свою очередь, приводит 
к изменению всей технологии деятельности.

На основе изложенных принципов клас-
сификации судебных экспертиз и судебно-
экспертных методик должна быть создана 
общая информационная система судебной 
экспертизы и общесистемный классифика-
тор рабочих методик судебных экспертиз.
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Судебные инженерно-транспортные 
экспертизы являются одним из способов 
установления обстоятельств в целях рас-
следования и раскрытия правонарушений в 
области безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта. Для совершенствования 
тактики назначения инженерно-транспорт-
ных экспертиз и оценки заключения экспер-

та по проведенным исследованиям необхо-
димо четко представлять сущность данного 
процессуального действия. 

Вместе с тем следует заметить, что в 
криминалистической и экспертной литера-
туре до сих пор не разработаны теорети-
ческие положения, касающиеся предмета 
инженерно-транспортных экспертиз, их 
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объектов и задач, методики проведения ис-
следования – кроме автотехнической экс-
пертизы, которая существует с 1960 г.1 и в 
настоящее время является достаточно раз-
работанной, о чем свидетельствует боль-
шое количество научных работ2, а также ее 
активное производство в государственных 
экспертных учреждениях системы МВД и 
Минюста России. Как отмечал Р.С. Белкин, 
данной экспертизой наработан большой 
теоретический и методический материал, 
обеспечивающий достоверность заклю-
чений и единообразие применения мето-
дик, коэффициентов, расчетных формул [1, 
с. 99]. Однако автотехническая экспертиза 
является лишь одним из родов класса ин-
женерно-транспортных экспертиз, которая 
фактически выделилась из него. 

Говоря о трех других родах инженерно-
транспортных экспертиз (авиационно-тех-
нических, водно-технических и железнодо-
рожно-технических), необходимо отметить, 
что в государственных судебно-экспертных 
учреждениях такие экспертизы не прово-
дятся. Поэтому в каждом случае следова-
телю приходится обращаться за помощью 
к независимым экспертам необходимой 
специальности и формулировать вопросы 
с учетом конкретной ситуации, ориентиру-
ясь на общую направленность экспертных 
задач [2, с. 421–423]. Думается, что данное 
обстоятельство может повлечь за собой, а 
на самом деле уже влечет, неверное пред-
ставление о сущности рассматриваемого 
класса судебных экспертиз, а также компе-
тенции эксперта при проведении им иссле-
дований в отношении других транспортных 
средств. 

В соответствии с общими положениями 
теории судебной экспертизы [3] частную те-
орию инженерно-транспортных экспертиз 
можно определить как междисциплинарную 
систему обобщенных и сгруппированных 
сведений обо всех основных категориях су-
дебно-экспертной деятельности в области 
техники и в сфере эксплуатации транспорт-
ных средств: общей методологии, учениях 
об объектах, субъектах, решаемых задачах, 
методах и методиках экспертного исследо-

1 Неретина  Н.С. Методологические, правовые и органи-
зационные аспекты формирования и развития новых ро-
дов и видов судебных экспертиз: дис. ... канд. юрид. наук. 
Москва, 2016. 204 с.
2 49 статей по автотехнической экспертизе журнала 
«Теория и практика судебной экспертизы» [электрон-
ный ресурс]. URL: http://forensicscience.ru/2017/11/25/49-
recenziruemyx-statej-po-avtotexnicheskoj-ekspertize/ (дата 
обращения: 13.04.2018). 

вания, системно-функциональном анализе 
экспертной деятельности применительно к 
инженерно-транспортным экспертизам.

В связи с этим в настоящей статье приве-
дено обоснование потребностей развития 
ранее сформированного, но не разрабо-
танного класса судебных экспертиз – инже-
нерно-транспортных. Выделение призна-
ков инженерно-транспортной экспертизы, 
разработка классификации и определение 
ключевых категорий должны сформиро-
ваться основы их частной теории. 

Теории криминалистической идентифи-
кации и диагностики являются основой ин-
женерно-транспортных экспертиз, посколь-
ку в результате возникновения различных 
транспортных происшествий образуются 
следы, являющиеся основным источни-
ком информации о произошедшем транс-
портном происшествии. Представляется, 
что основной элемент структуры частной 
теории изучаемых судебных экспертиз 
– трасологическая диагностика, предме-
том которой, как справедливо указывает 
Н.П. Майлис, является изучение диагности-
ческих свойств и особенностей их отобра-
жения в следах, а также установление си-
туативной связи с происшедшим событием 
[4, с. 51; 5, с. 50–58].

Методологической основой частной те-
ории инженерно-транспортных экспертиз 
является общая теория судебной экспер-
тизы как основополагающая часть науки 
о судебной экспертизе, которая призва-
на упорядочить принятые в судебной экс-
пертизе понятия, способствовать их си-
стематизации и унификации. Эта теория, 
как отмечает Т.В. Аверьянова, представля-
ет собой систему «мировоззренческих и 
праксеологических принципов как самой 
теории, так и ее объекта – экспертной де-
ятельности, частных теоретических по-
строений в этой области научного знания, 
методов развития теории и осуществления 
экспертных исследований, процессов и от-
ношений – комплексное научное отраже-
ние судебно-экспертной деятельности как 
единого целого» [6, с. 43]. Как справедливо 
указывает Н.С. Неретина, «формирующиеся 
теоретические концепции частных теорий 
судебных экспертиз находят свой источник 
в практической экспертной деятельности, 
а практическая экспертная деятельность, в 
свою очередь, создает область для исполь-
зования, применения теоретических знаний 
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и концепций возникновения и развития ро-
дов и видов экспертиз»3.

Представляется, что закономерности, 
выявленные в ходе исследования, будут 
определять дальнейшее развитие инженер-
но-транспортных экспертиз, способство-
вать возникновению ее новых родов и видов, 
совершенствованию уже существующих, а 
также демонстрировать изменение свойств 
и признаков объектов исследования. Это, 
по нашему мнению, позволит спрогнози-
ровать интеграционные процессы и грани-
цы комплексирования судебных экспертиз, 
использующих методы технических наук по 
исследованию транспортных средств с точ-
ки зрения различных процессов и условий.

Существование большого количества 
судебных экспертиз порождает проблемы 
при их организации и производстве. Это 
связано с тем, что, во-первых, некоторые 
из них отсутствуют в перечне родов (ви-
дов) судебных экспертиз в ведомственных 
государственных экспертных учреждениях, 
во-вторых, может отсутствовать методика 
их проведения и, в-третьих, необходимо 
решить вопрос, в каком экспертном учреж-
дении будет проводиться такая экспертиза.

На сегодняшний момент научным сооб-
ществом в отдельный класс судебных экс-
пертиз выделены инженерно-транспорт-
ные экспертизы, наименование которых, 
как нам представляется, весьма спорно. 
Так, в криминалистической энциклопедии 
Р.С. Белкина инженерно-транспортные экс-
пертизы определены как самостоятельный 
класс судебных экспертиз, «использующих 
данные и методы технических наук в иссле-
довании дорожных условий, транспортных 
средств и процессов, в том числе действий 
отдельных участников дорожного движе-
ния, в целях установления их свойств, при-
чинной связи между событиями, соответ-
ствия нормам» [1, с. 99]. 

Подобные определения встречаются 
и в других источниках по криминалисти-
ке и судебной экспертизе. Так, в одной из 
своих работ Е.Р. Россинская [7, с. 121] пи-
шет о том, что практическая реализация 
интеграционной концепции4 подготовки 
судебных экспертов в области судебных 

3 Неретина  Н.С. Методологические, правовые и органи-
зационные аспекты формирования и развития новых ро-
дов и видов судебных экспертиз: дис. ... канд. юрид. наук. 
Москва, 2016. 204 с.
4 Предусматривает унифицированный подход к изучаемым 
общепрофессиональным дисциплинам, дифференцирован-
ное определение дисциплин специализации в зависимо-
сти от родов судебных экспертиз.

инженерно-технических экспертиз (пожар-
но-технической, автотехнической и взры-
вотехнической) реализована в Московском 
государственном техническом университе-
те (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Исходя из 
этого, можно предположить, что вышеука-
занные судебные экспертизы относятся к 
одному направлению – инженерно-техни-
ческим экспертизам. На наш взгляд, это не 
совсем так, поскольку они имеют разные 
объекты, задачи и методы исследования.

Вместе с тем, обращаясь к этимологии 
слов «инженер» и «инженерный», необхо-
димо отметить, что в переводе с латинского 
на русский язык ingenium означает «при-
родные свойства, ум, остроумная выдумка, 
изобретательность»5. С.И. Ожегов дает схо-
жее определение, указывая, что слово «ин-
женерный» означает связь с технической 
деятельностью6. 

Сама инженерная деятельность соотно-
сится со сферой материального производ-
ства и имеет техническую направленность, 
нацеленную на «…превращение природ-
ного в социально значимое с целью удов-
летворения определенных потребностей 
людей, в силу чего сама техника выступа-
ет как преодоление природы посредством 
человеческого сознания. Инженерная дея-
тельность аккумулирует производственный 
опыт и использует научные знания, отлича-
ется высокой степенью интеллектуального 
творчества, протекает преимущественно в 
социальной среде и зависима от внешних, 
социокультурных факторов» [8].

Технику можно определить как комплекс 
наук, связанных с изучением и созданием 
средств производства, орудий и труда7. 
Некоторые ученые под техникой понимают 
область знания, которая связывает воедино 
эмпирические и теоретические достижения 
человека и общества, а также сферу дея-
тельности, нацеленную на изменение при-
роды и использование ее в интересах чело-
века и общества [9, с. 9]. 

Техника выступает и как средство по про-
изводству чего-либо, и как объект, на кото-
рый направлена деятельность человека, 
выраженная в эксплуатации, изготовлении 
и конструировании, что вовлечено в инже-
нерную деятельность и подвержено реаль-

5 Этимологический словарь современного русского язы-
ка: в 2 т. / Сост. А.К.  Шапошников. Т.  1. М.: Флинта: Наука, 
2010. 584 с.
6 Ожегов  С.И., Шведова  Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка: 72500 слов и 7500 фразеол. выражений. М.: Азъ, 
1992. 907 с. 
7 Там же. C. 825.
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ному изменению [10]. Подобные определе-
ния имеются и в других источниках, однако, 
несмотря на некоторые различия, суть их 
сводится к тому, что «инженерия» или «ин-
женерное дело» означает интеллектуаль-
ную область технической деятельности, в 
ходе которой происходит разработка че-
го-либо, в то время как «техника» является 
совокупностью средств и изделий, с помо-
щью которых она осуществляется. Кроме 
того, в соответствии с номенклатурой 
специальностей, утвержденной Приказом 
Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027 
«Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждают-
ся ученые степени», выделяют именно тех-
нические специальности (05.00.00), а не 
инженерные. К ним относятся, например, 
инженерная геометрия, машиностроение, 
авиационная техника, кораблестроение, 
транспорт и др. 

Ввиду того что органы предваритель-
ного расследования и суд по уголовным 
делам о преступлениях, связанных с без-
опасностью движения и эксплуатацией 
транспорта, интересуют причины, меха-
низм и обстоятельства транспортного про-
исшествия, техническое состояние транс-
портных средств и техника безопасности 
при их эксплуатации, а также обстоятель-
ства, которые способствовали возникно-
вению транспортного происшествия, сле-
дует, на наш взгляд, использовать понятие 
«транспортно-технические экспертизы», 
назначаемые для решения обозначенных 
вопросов. Помимо этого необходимо от-
метить, что в рамках производства данных 
экспертиз исследуются различные виды 
транспорта (в зависимости от сферы при-
менения: водный, в том числе подводный; 
наземный, в том числе подземный; воз-
душный), понимаемые как технические 
средства для перевозки людей и (или) гру-
зов, и применяются специальные знания 
из различных технических наук. Эти науки 
могут быть классифицированы на изучаю-

щие непосредственно технические сред-
ства с точки зрения их устройства, функ-
ционирования и способа изготовления 
(например, технология машиностроения, 
механика, электротехника и др.), а также 
в зависимости от сферы применения тех-
нических объектов: энергетика, транспорт, 
строительство и т. д. [11]. Данное опре-
деление представляется более точным 
по сравнению с предыдущим, поскольку в 
рамках рассматриваемого класса судеб-
ных экспертиз происходит исследование 
транспортных средств и обстоятельств 
происшествий, в которых они задейство-
ваны, с технической точки зрения на осно-
ве использования специальных знаний.

Знания в любой области необходимо уни-
фицировать и дифференцировать. Поэтому 
одной из задач нашего исследования была 
разработка научной классификации транс-
портно-технических экспертиз, назначае-
мых в связи с установлением обстоятельств 
различных транспортных происшествий, 
неточность и неполнота которых может при-
вести на практике к ограничению круга во-
просов, разрешаемых экспертами, либо к 
их неправильным формулировкам. Так, вви-
ду неразработанности теоретических основ 
транспортно-технических экспертиз, а так-
же отсутствия экспертных методик их про-
изводства (за исключением автотехнических 
экспертиз), следователи часто ставят перед 
экспертами вопросы юридического харак-
тера – например, о соответствии действий 
лица, управляющего транспортным сред-
ством (пилота, судоводителя, машиниста), 
требованиям конкретных нормативно-пра-
вовых актов.

Думается, что классификация судебных 
транспортно-технических экспертиз долж-
на также расширяться в соответствии с по-
требностями следственно-судебной прак-
тики по мере изучения исследуемых объек-
тов и создания новых экспертных методик с 
использованием современных возможно-
стей науки и техники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белкин Р.С. Криминалистическая энцикло-

педия. 2-е изд., доп. М.: Мегатрон XXI, 2000. 
334 с.

2. Криминалистика: учебник для вузов / Под 
ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2001. 990 с.

3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. 
Теория судебной экспертизы (судебная экс-
пертология): учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Норма, 2017. 368 с.

REFERENCES
1. Belkin R.S. Encyclopedia of criminalistics. 2nd 

ed. Moscow: Megatron XXI, 2000. 334 p. (In 
Russ.)

2. Belkin R.S. (ed.) Criminalistics: a college text-
book. Moscow: Norma, 2001. 990 p. (In Russ.)

3. Rossinskaya E.R., Galyashina E.I., Zinin A.M. 
Theory of forensic expertise (forensic 
expertology): a textbook. 2nd ed. Moscow: 
Norma, 2017. 368 p. (In Russ.)



Theoretical Issues

23Theory and Practice of Forensic Science Vol. 13, No. 4 (2018)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ильин Николай Николаевич – к. ю. н., доцент 
кафедры криминалистики Московской ака-
демии Следственного комитета Российской 
Федерации; e-mail: nick703@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Il’in Nikolai Nikolaevich – Candidate of Law, 
Associate Professor of the Criminalistics Department, 
Moscow Academy of the Investigative Committee of 
the RF; e-mail: nick703@yandex.ru

Статья поступила 25.04.2018
Received 25.04.2018

4. Майлис Н.П. Судебная трасология: учеб-
ник для студентов юридических вузов. М.: 
Экзамен, 2003. 272 с.

5. Майлис Н.П. Трасология и трасологическая 
экспертиза: курс лекций. М.: РГУП, 2015. 
236 с.

6. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс 
общей теории. М.: Норма, 2009. 480 с.

7. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в граж-
данском, арбитражном, административном 
и уголовном процессе: учебник. М.: Норма, 
2005. 655 с.

8. Негодаев И.А. Философия техники. Ростов 
н/Д: ДГТУ, 1997. 329 с.

9. Матронина Л.Ф., Ручкина Г.Ф., 
Скородумова О.Б. Философия техники: 
учебное пособие / Под ред. Л.Н. Кочетковой. 
М.: МИРЭА, 2015. 156 с.

10. Попов Е.В. Технический объект и предмет 
технических наук // Философские вопросы 
технического знания. Сборник статей / Под 
ред. Н.Т. Абрамова. М.: Наука, 1984. С. 22–
39.

11. Ивлев В.В., Сырцова А.О. Техника и тех-
нические науки, принципы классифика-
ции // Promdevelop. http://promdevelop.ru/
science/tehnika-tehnicheskie-nauki-printsipy-
klassifikatsii/ (дата обращения: 12.04.2018).

4. Mailis N.P. Impression evidence analysis: a 
textbook for law students. Moscow: Ekzamen, 
2003. 272 p. (In Russ.)

5. Mailis N.P. Impression evidence theory and 
analysis: lecture notes. Moscow: RGUP, 2015. 
236 p. (In Russ.)

6. Aver’yanova T.V. Forensic science: a general theo-
ry course. Moscow: Norma, 2009. 480 p. (In Russ.)

7. Rossinskaya E.R. Forensics in civil, arbitration, 
administrative and criminal proceedings: a 
textbook. Moscow: Norma, 2005. 656 p. (In 
Russ.)

8. Negodaev I.A. Philosophy of engineering. 
Rostov-on-Don: DGTY, 1997. 329 p. (In Russ.)

9. Matronina L.F., Ruchkina G.F., 
Skorodumova O.B. Philosophy of engineering: 
a handbook / Kochetkova L.N. (ed.). Moscow: 
MIREA, 2015. 156 p. (In Russ.)

10. Popov E.V. The technical object and subject of 
engineering sciences. In: Abramov N.T. (ed.) 
Philosophical issues of engineering knowledge. 
Collected essays. Moscow: Nauka, 1984. P. 22–
39. (In Russ.)

11. Ivlev V.V., Syrtsova A.O. Technology and tech-
nological sciences: principles of classification. 
Promdevelop. http://promdevelop.ru/science/
tehnika-tehnicheskie-nauki-printsipy-klassifi-
katsii/ (accessed on: 12.04.2018).



Теоретические вопросы

Теория и практика судебной экспертизы Том 13, № 4 (2018)24

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-24-27                                

К вопросу о развитии языка общей  
теории судебной экспертизы

 О.А. Крестовников
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия
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Общепризнано, что язык любой науки от-
ражает специфику ее развития. Являясь «…
не чем иным, как усовершенствованием по-
вседневного мышления»1, язык науки опре-
деляет ее современное состояние и отра-
жает в идиомах и выражениях тот опыт, ко-
торый накопился у того или иного научного 
сообщества при осмыслении предметного 
среза изучаемой им объективной действи-
тельности. Корнем всех языков является 
отдельное слово, которое впоследствии по-
средством практической деятельности мо-
жет стать понятием, категорией, термином. 
Именно в языке науки формируется, вер-
бализуется, аккумулируется и выражает-
ся структура профессионального научного 
знания, которое посредством этого же язы-
ка обобщается и умножается, и может быть 
передано последующим поколениям спе-
циалистов. Более того, язык несет в себе 
элемент конвенциональности, фиксируя 
договоренности представителей конкрет-
ного научного сообщества, где достигаются 
взаимодействие и абсолютное понимание 
как меры языкового совершенства (см., на-
пример, [2–6]2).

Для юридического сообщества языко-
вое совершенство, когда возможно найти 
точный термин, соответствующий нюансам 
конкретной ситуации, имеет немаловаж-
ное значение. Так, например, в судебной 
сфере при отправлении правосудия, где от 
конкретного слова или термина может за-
висеть исход дела или спора, «только с по-
мощью точных формулировок язык может 
оставаться прозрачным и незамутненным 
как вода, позволяя правосудию идти своим 
путем, и не быть скованным теми, кто пыта-
ется ввести его в заблуждение или предста-
вить все в ложном свете»3.

Сегодня перед судебной экспертизой (ее 
общей теорией) как специальной областью 
знания в качестве одного из приоритетных 
направлений теоретико-методологической 
работы стоит задача разработки и уточне-

1 А.  Эйнштейн о науке вообще: «вся наука является не 
чем иным, как усовершенствованием повседневного 
мышления» [1, с. 200].
2 Хабибулина  Н.И. Политико-правовые проблемы 
семиотического анализа языка закона (Теоретико-
методологическое исследование): дис. ... д-ра юрид. наук. 
Москва, 2007. 335 с.
3 В.О.  Дуглас (William О. Douglas), судья Верховного суда 
США (1937–1975), о роли значения слова в отправлении 
правосудия (предисловие к словарю синонимов и 
антонимов английской юридической терминологии 
[7, с.  vi]) – «Only by using precise language can the waters 
remain clear and unmuddied allowing justice to take its course 
unfettered by those who would mislead or misrepresent».

ния ее понятийного (категориального, тер-
минологического) аппарата. Значимость 
исследований по этой проблематике для 
судебной экспертизы, как науки в большей 
мере синтетической, во многом зависит от 
глубины анализа всего пути формирования 
и развития понятийно-терминологической 
системы, которая складывалась, в том чис-
ле, и в результате активного использования 
аппарата других социальных и естествен-
ных наук.

Невозможно представить себе совре-
менную судебную экспертизу без исполь-
зования таких научных категорий, как «экс-
пертиза», «идентификация», «дифферен-
циация», «диагностика», «классификация», 
«сведущее лицо», «специальные знания» и 
др. При этом категории из других областей 
знания, «погружаясь» в специфику судеб-
ной экспертизы, приобретают несколько 
другой оттенок, получают дополнительный 
смысл, свойственный именно этой науке. 
Так, например, идентификация в логике, 
психологии, социологии, технике и матема-
тике рассматривается как процесс установ-
ления сходства, подобия предметов, явле-
ний друг другу, а также как соответствие че-
го-либо чему-либо (в значении одинаковый, 
равный, такой же), а в судебной экспертизе 
идентификация – это сравнительное ис-
следование для установления тождества 
единичного материального объекта и его 
связи с расследуемым событием (равен-
ство объекта самому себе по принципу тот 
же самый).

С этих позиций представляется, что име-
ет смысл спорить о понятиях, ибо «поня-
тия, которые люди себе составляют, очень 
важны <…> – это рычаги, которыми можно 
приводить в движение вещи»4, это та «мето-
дологическая оптика»5, адекватное овладе-
ние которой позволит не столько по-иному 
видеть изучаемую судебной экспертизой 
действительность, сколько приведет к из-
менению способа действования в ней [10]. 
Споры о понятиях имеют практическую на-
правленность, поскольку способствуют 
формированию правильной мировоззрен-
ческой позиции по основным методологи-

4 Б.  Брехт о сути понятий устами своего литературного 
персонажа Циффеля («Разговоры беженцев») [8, с. 11].
5 Метафорический конструкт, предполагающий опреде-
ленный взгляд исследователя на мир: «…таким, каким его 
делает доступным взгляду его собственный теоретический 
словарь» (подробнее см.: [9, c. 15]; Гусельцева М.С. Куль-
турно-аналитический подход к изучению эволюции психо-
логического знания: дис.  … д-ра психолог. наук. Москва, 
2015. 459 с.).
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ческим проблемам науки, проясняют саму 
сущность судебной экспертизы (ее общей 
теории), приближая ее не только к более 
четкому определению объекта и предмета 
науки, но и к более строгому формулирова-
нию основной системо- и смыслообразую-
щей идеи, благодаря которой хаотическая 
сумма эмпирических сведений и фактов об-
ретает, собственно говоря, форму научной 
системы.

В настоящее время наблюдается прак-
тически неуправляемый рост числа новых 
понятий, претендующих на вхождение в 
терминологический аппарат судебной экс-
пертизы. Фиксируется различное отноше-
ние ученых к основным базовым терминам, 
определяющим понятия данной научной 
области, когда наряду с признанием не-
обходимости в однозначном понимании 
термина предлагают разнонаправленные 
определения понятий, которые препятству-
ют однозначной трактовке соответствую-
щих терминов. Нередко терминотворчество 
приводит к появлению нестандартных или 
своеобразных определений отдельных тер-
минов, активно вносит элемент субъектив-
ной оценки в построение соответствующих 
терминологий6.

Так, например, используемые законом 
для характеристики логической структу-
ры заключений специалистов и экспертов 
термины «суждения» и «выводы» различны 
по форме, но имеют внутреннее сходство. 
Суждения, основанные на специальных 
знаниях (большая посылка) и опирающие-
ся на фактические данные, выявленные при 
исследовании материалов дела (малая по-
сылка), также представляют умозаключе-
ния, т. е. выводы. На этом, однако, сходство 
суждений специалистов и выводов экспер-
тов заканчивается, а дальнейший анализ 
обнаруживает существенные различия ин-
формационного обоснования и процессу-
ального обеспечения, весьма существен-
ные для использования этих инструментов 
в процессе доказывания.

Полагаем, что работа специалиста, уча-
ствующего в производстве следственного 
действия для «содействия» в его проведе-
нии, является инструментом исследования, 
осуществляемого следователем и судом. 
Поэтому результаты этой работы должны 
оцениваться, наряду с другими фактиче-
скими данными, установленными в процес-

6 Панарина  Д.В. Современные проблемы и тенденции 
развития языка общей теории судебной экспертизы: 
дис. … канд. юрид. наук. Тула, 2018. 238 с.

се следственного действия и зафиксиро-
ванными в протоколе. В этой связи пред-
ставляется, что исследования специалиста, 
выполненные в информационной среде 
следственного действия, не могут быть вы-
делены в самостоятельное исследование и 
представлены в форме заключения, имею-
щего статус самостоятельного доказатель-
ства.

В соответствии с процессуальным режи-
мом всех следственных действий (ст. 53, 58, 
164, 168, 178, 179, 202 УПК РФ), к участию в 
которых могут быть привлечены специали-
сты, их суждения должны фиксироваться в 
протоколе этого следственного действия. 
Данный протокол и должен являться источ-
ником доказательств для таких суждений.

Поскольку в законе и процессуальной 
теории закреплен процессуальный статус 
специалиста как участника следственного 
действия, было бы уместно рассматривать 
информационные основания его суждений, 
сделанных в этом качестве, сопоставляя их 
с информационными основаниями выво-
да эксперта. Это, на наш взгляд, позволило 
бы несколько по-другому взглянуть на тер-
минологические особенности унификации 
процессуального статуса эксперта и поня-
тийные проблемы процессуального статуса 
специалиста, а также на проблему соотно-
шения «заключения эксперта» и «заключе-
ния специалиста» и в соответствии с этим 
предложить их корректное толкование.

Процессуальный статус специалиста 
можно было бы рассмотреть и с иной сто-
роны: формирует ли новая, ранее неизвест-
ная в законе и теории, функция дачи заклю-
чения новый процессуальный статус специ-
алиста, необходимый для реализации этой 
функции?

В этой связи справедливо ставить во-
прос о необходимости упорядочения и 
стандартизации (международной в том чис-
ле) терминологии судебной экспертизы, су-
дебно-экспертной деятельности7, т. е. о раз- 
работке общей концепции терминологиче-

7 В этой связи необходимо обратить особое внимание 
на логико-семантические процессы в терминологии, 
свойственные языку общей теории судебной экспертизы. 
Так, например, исследуя логические требования, 
предъявляемые к термину и его определению, 
целесообразно было бы рассмотреть семь основных 
правил определения понятия, изучаемых формальной 
логикой (см., например, [11, с.  467–468]). При анализе 
семантики используемых в судебной экспертизе терминов 
рассмотреть вопросы их синонимии, полисемии и 
омонимии, не оставить без внимания термины-дублеты 
иноязычного происхождения, а также соотношение 
терминов и профессионализмов.
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ской деятельности, что поспособствовало 
бы развитию языка общей теории судеб-
ной экспертизы, разработке специализи-
рованных тезаурусов, единых баз данных и 
стандартов проведения экспертиз8, а также 
внедрению их результатов в практическую 

деятельность. Полагаем, что результаты 
данной работы могут найти применение в 
учебном процессе по криминалистике, су-
дебной экспертизе и смежным спецкурсам, 
как и в системе профессиональной подго-
товки субъектов правоприменения.

8 На сегодняшний день разработаны национальные стандарты Российской Федерации, направленные на совершенство-
вание языка судебно-психологической (ГОСТ  Р  57344-2016), судебно-трасологической (ГОСТ  Р  57428-2017), судебной 
компьютерно-технической (ГОСТ Р 57429-2017), судебной молекулярно-генетической (ГОСТ Р 57343-2016) и судебно-эко-
логической (ГОСТ Р 58081-2018) экспертиз.
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The Phenomenon of Forensic Linguistics 
Expertise Genesis in Russia

Since 1993 forensic linguistics has been 
gaining ground as a very broad and diversi-
fied field of applied speech science all over 
the world including Russia [1]. John Olsson 
[2, p. 4] claimed, “Like almost all sciences it 
is not possible to say that Forensic Linguistics 

began at a specific moment in time.” Rus-
sian linguists had been periodically invoked 
to court proceedings since the end of 1991, 
when the development of “glasnost” required 
special legislation on Russian language us-
age in political, business, social media, In-
ternet discourse and other areas. Linguistic 
expertise as forensic speech examination 
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emerged in 2000. It was defined as a mul-
tidisciplinary field in the theory of linguistic 
expert science, combining criminalistics and 
linguistics, investigation of the crime scene 
and speech examination, forensics and dis-
course analysis, criminology and the theory 
of speech acts, the theory of expertise and 
textology [3–7]. 

The growing number of litigation cases 
(defamation and verbal extremism, libel 
charges, accusation of insult, fraud, bribery, 
threats, terrorism, ransom demands, slander, 
calumny, sedition, abuse and many other 
delicts) inspired a booming demand for 
linguistic evidence in the courtroom. It became 
obvious that forensic linguistic expertise 
can provide important evidence that may 
help to reveal ambiguity, disguise, language 
manipulations, etc. Linguists were called 
upon to help investigators when hate speech 
provoked a crime action or the accused person 
was verbally forced to make a false confession. 

It was detrimental to the genesis of foren-
sic linguistics in the Russian legislation and 
academic community that the result of foren-
sic linguistic expertise, as Kniffka H. noted, 
“has come to public attention only in “major” or 
“sensational” cases, including those in which 
the linguistic expert’s testimony succeeded or 
failed in a “spectacular” way” [8, p. 27].

Forensic linguistics in the Russian science 
was defined as the scientific study of language 
applied to forensic purposes. And linguistic ex-
pertise was stated to be the use of specialized 
linguistic knowledge for crime investigation and 
for resolving information disputes and corpo-
rate conflicts in civil proceedings. Initially, the 
growth of forensic linguistics was exponential. 
Russian language scholars were widely called 
on to analyze texts and statements in defa-
mation cases, and tried to deal with disputed 
confessions, hate speech, abuse, blackmail, 
obscenity in advertising, etc. They attempted 
to penetrate many areas related to crime com-
mitted with jargon expressions or ambiguous 
words, both investigating crime and absolving 
people wrongly accused of crimes, whether 
their subspecialty was specifically appropriate 
or not. Roger W. Shuy said, “you don’t want to 
get boxed in to agreeing to perform analyses 
that are outside your expertise” [9, p. 24]. 

Around the same time an attempt to set up 
a new forensic discipline was made in Russia. 
Methodology that required the development 
of a special interdisciplinary method of speech 
analysis called forensic speech examination 
was formulated. 

Expert linguists had become extremely 
needed by Russian law enforcement authori-
ties. Lawyers, attorneys, police officers, judges 
tried to use linguistic evidence as a magic wand 
to resolve any case where language mate-
rial had been involved. Linguistic scholars, who 
were neophytes in legislation, eagerly rushed to 
undertake forensic text examinations. As a re-
sult, many mistakes occurring in linguist expert 
reports misled judges and provoked criticism in 
public opinion, receiving unflattering epithets of 
“absurd” conclusions in the media, and charges 
of dilettantism. Contradictory and inconsistent 
results of linguistic text examinations were ex-
posed to crucial criticism. Judges expressed 
opinions that linguistic evidence is very subjec-
tive, depends on expert linguist background, 
political and cultural views and beliefs. 

It is obvious that professional forensic exper-
tise has nothing to do with a naïve or subjective 
interpretation of a text. Social practice shows 
that a forensic linguist’s opinion is assessed 
today fairly meticulously both from the point of 
view of its content and from the point of view of 
the expert’s competence, educational back-
ground, qualifications and professional skills.

The profession of an expert linguist (foren-
sic linguistic expert) has gained exceptional 
popularity in Russia recently due to the high de-
mand in the expert services market. Forensic 
linguistics has expanded in litigation practice, 
but the problem of finding correlation between 
the specializations of linguists and criminalists 
(forensic experts) persists.

The tasks of forensic linguistic analysis are 
very diverse. No two cases are exactly alike, no 
two forensic linguistic examinations nor testi-
monies are identical. 

The most generic cases can be solved us-
ing typical methodological approaches on the 
basis of theoretical and methodological issues 
summarizing the results of forensic text analy-
sis within the expert’s narrow linguistic spe-
cialization (lexical or grammatical ambiguity, 
morphological, lexical, phraseological, prag-
matic meaning, narrative analysis of disputed 
statements, etc.).

“A forensic linguist with some professional 
experience would be the last to claim that fo-
rensic linguistics are not different from estab-
lished philological analysis of texts, or from 
methods used in applied linguistics, etc. There 
is a lot of evidence that the new applicational 
field also requires a more thorough theoretical 
discussion, a wider horizon of methodologi-
cal devices, much deeper critical reflection of 
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its limitation and, in particular, an entirely new 
dimension of the inter- and multi- disciplinary 
perspectives from which the data and results 
of FL-analysis are to be viewed and interpret-
ed, and which, I would not hesitate to state, 
constitute the essence of FL” [8, p. 26–27]. 

Currently, forensic linguistic expertise in Rus-
sia is in a new stage of development, respond-
ing to new challenges of the time and society’s 
needs, not only and not so much in the appli-
cation of linguistic knowledge, but in obtaining 
objective and consistent conclusions that do 
not depend on scientific schools or individual 
preferences of the person acting as the forensic 
linguistic expert. The field of forensic examina-
tion is now open to a range of potential consum-
ers, whose language competence allows critical 
evaluation of the quality, completeness and cor-
rectness of the application of linguistic methods 
of text analysis in each civil or criminal case. 

Nowadays, forensic linguists are involved in 
many areas that relate to crime and other de-
licts, from trademark infringement disputes to 
accusations of extremism, terrorism and fabri-
cations of verbal evidence. 

“Experts, including linguists, are commonly 
called upon in such trials to bring the knowl-
edge of their fields to bear on the outcomes of 
the cases. Such expertise also carries the au-
thority of their respective disciplines. Linguis-
tics is based on the truth about how language 
works” [10, p. 1]. 

But it would be incorrect to limit the forensic 
application of linguistics to helping the pros-
ecutor or the defender to gain expert evidence. 
Very often, forensic linguistic experts join civil 
cases as well. Linguistic expert evidence in 
the Russian legislation can be offered by state 
or private forensic expert institutions or inde-
pendent scholars with advanced linguistic de-
grees and obligatory additional professional 
training and independent of the parties.

The forensic application of linguistic analy-
sis can be defined as encompassing the multi-
ple branches of linguistics that are used as evi-
dence gaining instruments in criminal and civil 
cases. Linguists must obtain additional foren-
sic training in the expert specialty and differen-
tiate between experts’ and jurists’ competenc-
es. The essence of forensic application of lin-
guistic analysis is the recognition that roles and 
goals of forensic linguists (experts witnesses 
in courts) and analytical linguists (scientists or 
specialists) are different legally speaking. 

The aim of this paper is to delineate foren-
sic linguistic activity in Russia, define the dis-
tinguishing characteristics of forensic linguistic 

experts’ work and differentiate it from forensic 
specialist (or consultant) activity, bearing in 
mind the challenging and even destructive po-
tential of Internet communication where verbal 
conflicts have become everyday reality.

Language as “Corpus Delicti”
In state and private forensic institutions and 

centers of the Russian Federation forensic lin-
guistic examinations are conducted in such fields 
as analysis of text, messages and discourse (fo-
rensic semantics); plagiarism detection (forensic 
textology); analysis of names (forensic nomina-
tion); analysis of intellectual property (trademark 
comparison, patent expertise, etc.). 

Linguistic analysis of text meaning is useful 
in the following cases: insult – a linguistic ex-
pert can determine if the questioned utterance 
could be understood as an offence; threat to 
harm or kill – an expert can determine if a cer-
tain expression could be understood as a threat; 
libel and defamation – declarative statement or 
opinion. Speech communication that generates 
conflicts, disputes and delicts may be called of-
fensive. Such delicts are committed by the use 
of language in everyday life, business, political, 
legal communication. Texts, messages, oral 
conversation bear traces of verbal activities and 
serve as an essential source of evidence. In this 
way, the use of language can be both an instru-
ment and a trace of speech crime.

For example, bribery (defined as corruptly 
giving something of value to a public official) 
actually does not require language. But in al-
most every bribery case, language is relevant 
to proving corrupt motives. Thus language can 
be used as evidence without being the sub-
ject of prosecution. On the other hand, per-
jury (swearing under oath that a statement is 
true, while believing it to be false) is a speech 
crime. The same holds true for verbal threats, 
blackmail, etc.1 Utterances that contain nega-

1 In the Criminal Code of the Russian Federation we can find 
some types of “speech” crimes. The first type called defamation 
constructs the corpus delicti of verbal crimes, such as: Slander, 
or the spreading of deliberately falsified information that 
tarnishes the honor and dignity of a person or undermines 
their reputation (Art.  128.1 of the Criminal Code of the RF); 
Slander against a judge, juror, or any other person taking 
part in the dispensation of justice, in connection with the 
examination of cases or materials in court (Art.  298.1 of the 
Criminal Code of the RF); Insult of a representative of public 
authority that includes denigration of the honor and dignity 
of another person expressed in an indecent form (Art.  319 
of the Criminal Code of the RF); Insult of one serviceman by 
another during the discharge of their duties in the course of 
military service, or in connection with the discharge of such 
duties (Art. 336 of the Criminal Code of the RF); Contempt of 
court, expressed as insult of the trial participants (Art. 297 of 
the Criminal Code of the RF).
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tive factual information about a certain per-
son can be understood as libel or humiliation 
of honor.2 Declarative statements are asser-
tions about reality presented as the objective 
truth, without any signs of uncertainty on the 
part of the speaker or marks of subjectivity of 
the utterances. Utterances that contain value 
judgments, reflection, the speaker’s attitude 
towards elements of reality and some marks 
of subjectivity are understood as an opinion. 
In the cases of libel and humiliation of honor, 
a forensic linguistic expert can determine the 
meaning and content of the questioned ut-
terance and conclude whether the utterance 
contains negative information about a certain 
person, whether it is worded as a declarative 
statement or as an opinion, and whether there 
are disparaging words or phrases in the text.

Verbal delicts are defined as the organiza-
tion of public performance of works of litera-
ture, art or folk art that contains obscene lan-
guage, through theatrical performances, cul-
tural, educational or entertainment events3 and 
distribution of copies of audiovisual products 
and sound records on any type of media, cop-
ies of printed products (except media prod-
ucts) that contain obscene language, without 
special packaging and text alerts.4 The task of 
forensic experts is to detect and explain ob-
scenity in such materials.

Criminal libel is a crime and can be pros-
ecuted in a criminal court like any other crime. 
The procedure is known as criminal libel ac-
tion. Any person convicted of criminal libel can 
be sentenced to a fine or imprisonment. Under 
common law, to constitute defamation, a claim 
must generally be false and have been made to 
someone other than the person defamed. 

Defamation may occur when one par-
ty (the eventual defendant, if a case goes 
forward) writes or says something that is 
false about another party (plaintiff) so that 
a third-party “receives” the communication, 
and the communication of false information 
damages the plaintiff.5 A statement can only 

2 Honor and dignity are protected from discreditation by 
stipulations of Art. 152 and Art. 152.1 of the Civil Code of the 
RF, and from insult that is the denigration of the honor and 
dignity of another person, expressed in indecent form, under 
Art. 5.61 of the Code of Administrative Offences of the RF. 
3 Art. 6.26. of the Code of Administrative Offences of the RF.
4 Art. 6.27. of the Code of Administrative Offences of the RF.
5 Defamation is the communication of a false statement 
that harms the reputation of an individual person, business, 
product, group, government, religion, or nation. The United 
Nations Commission on Human Rights ruled in 2012 that the 
criminalization of libel violates freedom of expression and is 
inconsistent with Article 19 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights.

be defamatory6 if it is false; therefore, true 
statements of facts about others, regardless 
of the damage caused, are not defamatory 
(although such comments might represent 
other sorts of hate speech or privacy viola-
tions).

For forensic linguistic purposes, in cases 
of defamation it is important to distinguish 
between opinion, criticism and statement. In 
this way, semantic and syntactic structure of 
a statement and it being addressed to a per-
son is linguistically examined. But culture-
specific variations in tasks and objectives of 
forensic linguistics result more directly from 
the cultural realities involved. Some general 
effects of the legal system and the way it is 
being “plasticized” may result in differences 
related to forensic linguistic expert activi-
ties.7

In the cases mentioned above the forensic 
linguistic expert can determine the meaning 
and content of the questioned utterance and 
conclude whether it constitutes a statement, 
affirmation, assertion, proposition, assevera-
tion, declaration or an opinion. 

The third type refers to speech acts that 
inflict harm to human life and health. It in-
cludes verbal threat that is the threat of mur-
der or infliction of grave injury to health, if 
there were grounds to fear the implementa-
tion of this threat,8 and propaganda of nar-
cotic drugs, psychotropic substances or 

6 It should be mentioned that defamation is defined as 
spreading of untrue discreditable information in the 
sense contained in the norm of Art.  152 of the Civil Code 
of the RF. Art.  1 of Federal Act No.  54-FZ dd. March 30, 
1998 “On Ratification of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms and its 
Protocols” requires to take into account the legal position 
of the European Court of Human Rights, expressed in its 
resolutions and concerning issues of interpretation and 
application of the Convention (especially article 10), while 
keeping in mind that the notion of defamation used by 
the European Court of Human Rights in its judgments 
is identical to the concept of dissemination of untrue 
discrediting information.
7 In the Russian legal system, we can define a second group 
of verbal crimes committed against the Administration of 
Justice. These are knowingly false denunciation about a 
crime (Art.  306 of the Criminal Code of the RF); knowingly 
false testimony of a witness, a victim or an expert witness, 
and also intended mistranslation in court or during 
preliminary investigation (Art.  307 of the Criminal Code of 
the RF); provocation of bribe or commercial graft, that is, 
attempts to transfer money, securities, or other assets, or to 
render property-related services to a functionary or a person 
fulfilling managerial functions in profit-making and other 
organizations, for the purpose of creating artificial evidence 
of a crime of blackmail (Art. 304 of the Criminal Code of the 
RF); falsification of evidence (Art.  303 of the Criminal Code 
of the RF).
8 Art. 119 of the Criminal Code of the RF.
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their precursors.9 Forensic linguistic experts 
can help to determine if a certain expression 
should be understood as a threat or propa-
ganda.

The next group comprises crimes against 
public security: public justification of 
terrorism;10 public appeals for forcible sei-
zure of state power, its forcible retention, or 
forcible change of the constitutional system 
of the Russian Federation;11 public appeals 
to actions aimed at violation of territorial in-
tegrity of the Russian Federation;12 actions 
aimed at the incitement of national, racial, or 
religious enmity, abasement of human dig-
nity, propaganda of the exceptionalism, su-
periority, or inferiority of individuals based 
on their attitude to religion, ethnic or racial 
identity;13 rehabilitation of Nazism14; propa-
ganda and public demonstration of Nazi at-
tributes or symbols or the attributes or sym-
bols similar to Nazi attributes or symbols to 
the extent of blending.15

A forensic linguistic expert can determine if 
a certain expression should be understood as 
an appeal, excitation of racial, national or re-
ligious strife, or social hatred associated with 
violence or calls for violence. Also, they can 
identify propaganda of the exclusiveness, su-
periority or deficiency of people on the basis of 
their attitude to religion, social, racial, ethnic, 
religious or linguistic identity, or verbally ex-
pressed abasement of national dignity. Of spe-
cial concern is the detection of propaganda or 
justification of terrorism, incitement to terrorist 
action, violence against individuals or organi-
zations, or destruction of material objects for 
terrorist purposes; Nazism, or demonstration 
of its attributes or symbols or the attributes or 
symbols similar to those of Nazism to the ex-
tent of blending.16 

9 Art. 6.13. of the Code of Administrative Offences of the RF.
10 Art. 205.2 of the Criminal Code of the RF.
11 Art. 280 of the Criminal Code of the RF.
12 Art. 280.1 of the Criminal Code of the RF.
13 Art. 282 of the Criminal Code of the RF.
14 Art. 354.1 of the Criminal Code of the RF.
15 Art. 20.3. of the Code of Administrative Offences of the RF.
16 It is up to the forensic linguistic expert to examine 
extremist materials intended for publication, which call 
for extremist activity or justify the need for such activity, 
including works by the leaders of the National Socialist 
German Workers' Party and the National Fascist Party of 
Italy, publications substantiating or justifying national 
and/or racial superiority, or justifying the practice of 
committing military or other crimes aimed at the full 
or partial destruction of any ethnic, social, national or 
religious group (Art.  1 of the Federal Law No.  114-FZ of 
July 25, 2002 “On the Counteraction of Extremist Activity”).

One more group of speech crimes can be 
associated with economic violations.17 The task 
of an expert in forensic linguistics is to reveal 
demands and threats that may occur in com-
munication. 

The specific nature of verbal offences is that 
a mark, symbol, speech utterance, text, elec-
tronic message, discourse or oral speech that 
result from speech activity become the subject 
matter of a document conflict or information 
dispute. A speech product involves formal el-
ements of a crime – and as corpus delicti be-
comes the forensic textual object of expert 
study. Law enforcement authorities use the 
conclusions of forensic expert examinations as 
evidence of the offence to establish the degree 
of public danger.

The Special Nature of Forensic Linguistic 
Expertise: Requirements for Expert 

Competencies, Methods and Technologies 
The term “linguistic expertise” (expert from 

Lat. – knowledgeable, experienced) is quite 
often used in linguistic science and forensic 
practice to refer to a variety of linguistic stud-
ies that require the use of professional linguis-
tic competencies (knowledge, skills and abili-
ties). The results of linguistic expertise can be 
obtained experimentally, empirically using lin-
guistic tools and means of studying the system 
of language and its elements. 

However, forensic linguistic analysis is a 
special type of text examination; it differs from 
other linguistic studies by its special procedural 
status, which determines the specificity of what 
is required from a forensically trained linguist.

It is worth noting that in Russian criminal and 
civil law proceedings the expert’s written con-
clusion (report) and trial testimony are viewed 
as equally admissible types of evidence. A lin-
guist can also act as a forensic consultant (spe-

17 That is the illegal use of a trademark or a service mark, 
name of the place of origin of goods, or similar designations 
for homogeneous goods, if this action has been committed 
repeatedly or has caused substantial damage (Art. 180 of the 
Criminal Code of the RF). The use of a trademark is regulated 
non-criminal norms (Art.  1515 of the Civil Code of the RF, 
Art. 14.10. of the Code of Administrative Offences of the RF). 
Advertising as corpus delicti is covered by Art.  14.10. of the 
Code of Administrative Offences of the RF following Art.  38 
of the Federal Law of 13.03.2006 No.  38-FZ “On Advertising.” 
Extortion (Art. 163 of the Criminal Code of the RF) can also be 
classified as speech crime. Extortion is qualified as the demand 
that other people’s property or their right to property should 
be transferred, or that other property related actions should 
be performed under threat of violence or to destruction or 
damage of other people’s property, and also under the threat 
of dissemination of information that defames the victim or 
their relatives or of any other information that may cause 
substantial harm to the rights or legitimate interests of the 
victim or their relatives.
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cialist), if he/she did not undertake a linguistic 
examination that was ordered by the judge or 
investigator at the preliminary (pre-trial) stage. 
A linguist consultant expresses his/her opinion 
orally as court testimony or in written form (a 
specialist report), but he/she does not state 
linguistic facts resulting from conducted re-
search. 

Incompetence of linguistic experts or lin-
guist consultants in the choice of methods or 
techniques can lead to substantial errors. Lin-
guistic expertise in cases involving accusa-
tions of verbal extremism or terrorism is often 
the decisive and the only evidence, because it 
is impossible to establish the objective side of 
a speech crime (corpus delicti) without com-
petent semantic linguistic analysis. Therefore, 
we also aim to propose a set of recommenda-
tions that enable forensic linguistic experts to 
choose appropriate methods of linguistic anal-
ysis and avoid those that are inadmissible.The 
objects of forensic linguistic analysis are texts 
(statements), the properties of which are inex-
tricably related to a legal case (crime or delict). 
That is why the expert’s specialization requires 
special legal knowledge, besides the obliga-
tory linguistic background. 

We analyzed 483 forensic linguistic expert 
reports written over a three-year period (2016–
2018) by state forensic experts and independ-
ent researchers in Moscow, Saint Petersburg, 
Kaluga, Barnaul, Tula and some other Russian 
cities. They contained linguistic analysis aimed 
at achieving the expert’s tasks: to establish 
linguistic signs of verbal humiliation, indignity, 
abasement, disgrace, defamation, disrespect, 
contempt, disregard, aggression, discrimina-
tion, corruption, interpersonal conflict, bribe, 
leadership of an organized criminal commu-
nity, etc. Fifth year students of Kutafin Moscow 
State Law University specializing in forensic 
expertise participated in our research as re-
viewers. They were divided into two groups: 
a) forensic experts with mainly linguistic back-
ground (21 students, 8 males and 13 females, 
aged between 22 and 23 years old) and b) fo-
rensic experts with mainly legal background 
(22 students, 6 males and 16 females, aged 
between 21 and 23 years old). The reviewers 
were asked to assess each expert report as 
evidence from the point of view of admissibility 
of the used linguistic methods and reliability of 
the obtained results.

Criteria of admissibility of a linguistic meth-
od in forensic text examination were as follows. 
A forensically admissible method should be 
legal, i.e. not violating human rights, scientifi-

cally recognized, noncontroversial, reproduc-
ible so that any specialist repeating the ex-
pert’s actions can arrive at the same results, 
independent of taste preferences and ideo-
logical biases, reliable, accurate, objective and 
comprehensive. Russian legislation imposes 
some additional requirements and limits non-
compliance, which entails the recognition of 
an expert report or specialist opinion as inad-
missible evidence. Thus, the Russian legisla-
tion imposes an obligation on a forensic expert 
to ensure the safety of the submitted objects 
of examination and prohibits changing their 
properties as a result of the application of ana-
lytical methods without corresponding permis-
sion from the court. An expert is not entitled to 
carry out such studies that might change the 
properties of objects without the permission of 
the investigator or the court. A forensic expert 
has no right to collect evidence by themselves. 
The expert shall carry out full, comprehensive 
and direct investigation of the text recorded on 
the concrete physical medium as the piece of 
evidence attached to the case on the basis of 
generally accepted scientific and practical data 
within the limits of the forensic linguist expert’s 
specialty. It also has to be ensured that any text 
that is the product of speech activity becom-
ing an object of forensic examination acquires 
the properties of integrity, continuity, perfec-
tion of structure, meaningfulness, coherence, 
connectedness. Semantics of the text exam-
ined by the forensic linguist is actualized in the 
context of a concrete communicative situation 
implemented in the legal case. 

It is essential to distinguish legal issues from 
language ones. Language of the law demands 
to respect rules (laws) of the language. Pros-
ecution and lawyers, judges and other jurists 
are considered to be experts on the law and 
are usually competent in the language of law. 
Therefore, jurists very often object if an expert 
in the linguistic field tries to interpret a statute. 
On the other hand, it is specifically the task of 
the judge to decide on issues of facts (for ex-
ample in accusations of blackmail, extortion, 
provocation of bribery, etc.). The role of the 
forensic linguistic expert in the legal process 
is to assist the investigator during the case by 
acting as the “fact finder”, and to make all fac-
tual and legal determinations based on sound 
scientific arguments. Thus, a forensic linguistic 
specialist can help jurists as a consultant re-
vealing the ordinary or special meaning of the 
language of law. 

Our experimental data analysis showed that 
linguistic methods used by forensic linguists in 
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solving expert tasks differ from one expert re-
port to another. Quantitative data confirms that 
the majority of reviewers in both groups con-
sidered inadmissible such linguistic methods 
as introspection (95%), summarization (76%), 
retelling (87%), paraphrasing (93%), synonym-
ic transformation (88%), associative experi-
ment (98%), content analysis (84%), concep-
tual analysis (69%), and combining a series of 
texts into a complex single text (99%). 

The main explanation given by reviewers is 
that the methods mentioned above modify the 
essential semantic properties of the text as an 
object of forensic study.

After summarizing the results of our re-
search, we can offer the following recommen-
dations:
	 A legal requirement for admitting a 

particular linguist to forensic expert activity is 
that they obtain additional professional train-
ing. In other words, a linguistic expert, in ad-
dition to a degree in linguistics, should have 
specific forensic knowledge and skills within a 
linguistic expert specialty – additional profes-
sional competencies in the field of expertol-
ogy.Texts become objects of forensic linguistic 
examination only if they are fixed on a physical 
storage medium.Text as the object of forensic 
linguistic examination occurs in a particular de-
fined communicative situation, conditions and 
specific circumstances of speech production, 
which determine the individual context actual-
izing word meaning.
	 Speech samples represent a dynamic 

system, which undergoes logically consist-
ent changes: new types of speech information 
carriers come to life; new ways of communica-
tion give rise to new products of speech activ-
ity: hypertext and creolized texts, advertising 
texts, trademarks, content of websites and 
web portals, graffiti, etc. The Russian language 
in which speech communication occurs is also 
changing. The processes taking place within 
the Russian language in the post-Soviet period 
have largely affected its status in Russia and 
the modern world. The changes affect both the 
use of the language, removing many prohibi-
tions and taboos that have existed in the field 
of speech etiquette, and the language system 
itself, which should also be taken into account 
by linguistic experts.
	 A special property of a speech prod-

uct as the object of forensic examination is its 
dualistic (informational and material) nature, 
multiplied by legal aspects of judging speech 
acts as crime.The profession of a forensic ex-
pert in the field of forensic linguistic analysis is 

focused on practical activity using a system of 
special knowledge acquired through special 
training and language learning.The activities of 
a language scholar, analyst or practitioner and 
the activities of a forensic linguistic expert car-
rying out forensic linguistic examinations dif-
fer in subject, object and tasks (objectives) of 
study.The object of forensic linguistic examina-
tion is a product of speech activity, expressed in 
the form of oral statements, written or creolized 
(i.e. consisting of verbal and nonverbal compo-
nents) text recorded on any physical medium. 
In creolized texts, the verbal and visual compo-
nents are inextricably linked. If you delete one 
of the components, the remaining component 
either stops providing information or has to be 
interpreted differently. If the product of speech 
activity is presented in the form of a “virtual ver-
bal trace,” such as recorded only in the mem-
ory of a person who heard an oral statement or 
saw a written text, but without material embodi-
ment, such a derivative text obtained by medi-
ating its perception by another person cannot 
be the object of forensic linguistic expertise. 
However, such “verbal traces” may be inter-
preted as hearsay evidence by linguists acting 
as specialists but not forensic experts. A result 
(product) of speech activity that does not have 
the properties of a text also cannot be exam-
ined as an object of forensic linguistic analysis. 
A text is characterized by inherent categories: 
integrity, connectivity, completeness, etc. 
Products of speech activity (e.g. quasi-texts, 
artificially combined samples of speech activ-
ity, fragments of text, individual words and ex-
pressions outside the context of their use) are 
not suitable for forensic linguistic analysis be-
cause they do not convey the actual meaning 
of the text. Many aspects of linguistic analysis 
become relevant only in the study of the text: 
thus, approval, evaluation, and motivation are 
implemented exclusively in the text. In this re-
gard, forensic linguistic expertise distinguishes 
a specific object – the product of speech activ-
ity, which has the properties of text and is re-
corded on a physical medium, and is subject to 
linguistic analysis to solve specific issues in or-
der to establish linguistic facts or gain linguistic 
evidence.Texts as objects of forensic linguistic 
inquiry require special treatment governed by 
the principles of forensic science. Experts who 
are not familiar with these principles are known 
to commit procedural errors that lead to incor-
rect conclusions, as they artificially combine 
texts (oral or written texts) produced in differ-
ent conversations (communicative situations, 
under different circumstances) into one so-
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called “complex specific text.” A new context 
thus constructed can lead to misinterpretation. 
In addition, a complex separate text is not a 
product of authentic speech activity of a per-
son and therefore cannot be examined as the 
object of forensic linguistic expertise and can-
not contain evidentiary information in civil or 
criminal cases. In the context of an artificially 
combined text, the statement from the original 
conversation acquires a new meaning.

Evaluation of Forensic Linguistic Expertise
The results of our research revealed a seri-

ous problem in the quality of forensic linguistic 
expertise. Forensic linguistic investigations rely 
on the robustness and reliability of linguistic 
methods, their scientific approbation and vali-
dation. 

Since forensic linguists deal with probabili-
ties, not certainties, it is essential to refine this 
field of study. There are situations when two lin-
guists give opposite conclusions on the same 
disputed text or utterance. Often, expert lin-
guists go beyond their scope of competence 
and make decisions on matters of fact or law. 
An expert’s report may include subjective judg-
ments, unmotivated evaluations and assump-
tions, making it difficult to make objective and 
informed legal procedural decisions. In Rus-
sian legal proceedings, a written expert report 
or specialist opinion and their oral testimony 
can both be used as evidence. A forensic lin-
guist’s report and testimony are evaluated by 
law enforcement officers for admissibility, rel-
evance, and reliability (validity).

It should be stated explicitly that in the Rus-
sian legal system the judge is responsible for 
the decision whether forensic examination of 
textual evidence and the linguistic expert’s tes-
timony were conducted correctly or not. A fo-
rensic linguistic expert’s report may be either 
admitted or rejected if it contains procedural, 
cognitive or methodological mistakes.18 

The judge can also appoint a re-examination 
if he/she finds violations of procedural rights of 
the participants of judicial proceedings in the 
appointment and production of forensic exami-

18 Under the regulation of part 2, Art.  207 of the Criminal 
Procedure Code of the RF, if validity of an expert opinion is 
doubtful or if there are contradictions in the conclusions of 
two or more experts on the same issues, a re-examination 
may be assigned, the production of which is entrusted to 
another expert. Unfounded opinion means the opinion of 
the expert that is not based on a sufficiently substantiated 
conclusion, or one that does not apply or incorrectly applies 
the necessary methods and techniques of expert analysis.

nations, which have influenced or could influ-
ence the content of expert conclusions.19

Evaluation of the expert’s report and tes-
timony may be challenged only together with 
the sentence or other final court decision in 
case of appeal, in the manner prescribed by 
law. The expert’s conclusion has no predeter-
mined power in the eyes of the judge and has 
no advantage over other evidence; like all other 
evidence, it is assessed according to general 
rules in conjunction with other evidence. At the 
same time, the judge should consider the skill 
and qualifications of the expert when determin-
ing whether the expert had submitted sufficient 
materials and properly identified the objects of 
examination. In this case, the forensic linguis-
tic expert’s qualifications and evaluation of the 
used linguistic methods are the most important 
factors.

The methodology of forensic linguistic 
analysis has to be independent of the expert’s 
subjective opinion (bias). Thus, conclusions 
of  forensic linguistic analysis must comply 
with the principle of scientific objectivity and 
verifiability of results, and the use of linguistic 
analysis methods should not be nominal. The 
procedure for the application of each linguis-
tic method should be described in detail, and 
the results obtained from the application of 
each method must be discussed as the ex-
pert’s opinion. Otherwise the conclusions will 
not meet another important principle of foren-
sic practice, namely, the principle of scientific 
validity of linguistic expertise. 

However, scholars who lack appropriate 
forensic competencies (special knowledge in 
the field of forensic science, forensic research 
skills, ability to use forensic methods and tools 
of oral and written text analysis) fail to see the 
difference between theoretical scientific re-
search and forensic text examination.  Linguis-
tic methods cannot be applied in the forensic 
context unless they have been appropriately 
tested and do not cause disputes and discus-
sions. 

In this regard, the method of interpretations 
offered by some language scholars is unaccep-
table for forensic practitioners due to its sub-

19 In accordance with paragraph 3 of part 2 of Art.  74 of the 
Criminal Procedure Code of the RF, an expert’s written report 
and their testimony are admitted as evidence. And like all 
evidence (Art.  240 of the Criminal Procedure Code of the 
RF) they are subject to direct examination at the hearing 
(except for cases prescribed by Section X of the Criminal 
Procedure Code of the RF). A forensic linguistic specialist may 
be involved to assist in the assessment of the expert report 
and testimony at the request of a party or on the initiative 
of the court. 
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jectivity. By contrast, forensic experts are guid-
ed by principles of objectivity, completeness 
and comprehensiveness of research within 
their field of expertise, and verifiability of valid-
ity and reliability of their findings based on gen-
erally accepted scientific and practical data. 
Attempts to limit the interpretative procedures 
to a rigidly defined algorithm, which forms the 
basis of most certified techniques, often leads 
to superficial conclusions and violation of the 
logic of text analysis, when answering ques-
tions reaches beyond the competence of the 
linguist expert to the field of political science, 
ethics, psychology, sociology, etc. Speech 
interpretation is no less creative than speech 
production. In philology, the problem of mean-
ing formation is associated with the variability 
of understanding of the text, which can also be 
presented as its interpretation. Understanding 
acts as a kind of universal evaluation category 
that allows us to correlate and identify the inter-
action of modules such as the use of language 
knowledge; construct and verify hypothetical 
interpretations; stay aware of the impractica-
bility of the inner and model worlds; correlate 
the model world with the reserve of knowledge 
about the objective world, interpreted within 
the line of the interpreter’s behavior.

However, due to the requirement of objectiv-
ity and reproducibility of examination results, a 
forensic expert conducting forensic linguistic 
analysis acts not as an interpreter who under-
stands the content of the text in his own way, but 
as a researcher who can use only objective sci-
entifically based methods and techniques. The 
objectivity and scientific nature of the applied 
method is proved by the existence of strictly 
boundary conditions of its application excluding 
ambiguous interpretation of the obtained result.

Methods of forensic linguistic expertise 
should reasonably determine what is said in the 
text, how (in what form) it is said and for what 
purpose it is said. The linguist uses semantic 
methods of research to establish what is said, 
lexicogrammatical and stylistic methods to es-
tablish the form of expression of information, 
and communicative or pragmatic analysis to 
establish the purpose. 

Conclusions
A forensic linguist applies linguistic knowl-

edge and techniques to the language implicat-
ed in legal criminal and civil proceedings, infor-
mation and document conflicts or disputes.

Forensic linguistics has established itself in 
the Russian legislation as a multidisciplinary 
forensic speech science and is now rapidly 

flourishing. In its broadest sense, forensic lin-
guistics is the interface between language and 
law, speech and crime, where law includes law 
enforcement, judicial matters, legislation, dis-
putes or proceedings in law, and disputes that 
only potentially involve some infraction of the 
law or some necessity to seek a legal remedy. 
But there are still huge problems: disunity of 
methods, lack of precise methodological rec-
ommendations on the solution of some prob-
lems of linguistic expertise, and the lack of 
surveys listing certificated and qualified foren-
sic linguists. Approaches to forensic linguistic 
training and expert specializations differ. Anal-
ysis of linguistic expert practice and method-
ology of expertology allowed us to conclude 
that the existing lack of unity confuses law en-
forcement authorities, reduces the efficiency 
of the use of specialized linguistic knowledge 
for evidence production, discredits forensic 
linguistics in the eyes of the legal community, 
provokes statements about the bias of experts, 
subjectivity of their methods and fundamental 
impossibility of achieving objective and reliable 
results via linguistic methods. 

Based on forensic expertology, approaches 
to linguistic expert training require standardiza-
tion and compiling of the list and descriptions 
of competencies; classification and methods 
of forensic linguistic expertise should also be 
adopted. While supporting the idea of intera-
gency certification of experts, we support the 
conclusion about the need to develop and in-
troduce a forensic linguistics specialty pass-
port according to the classification of forensic 
linguistic examinations. Validation and certifi-
cation of scientific and methodological tools of 
forensic linguistic expertise is an urgent chal-
lenge. It is necessary to accumulate different 
forensic expert technologies in public library 
collections. 

Therefore, the prospects of the develop-
ment of forensic linguistics in jurisprudence 
can be defined as follows: a thorough compi-
lation of forensic linguistics reports and court 
testimony in particular criminal and civil cases; 
systematization of incriminating text types, 
genres, e.g. threatening, blackmail, defama-
tory, extremism, etc. messages, letters, ut-
terances; integration of legal and linguistic 
knowledge; establishment of a registry of pro-
fessionally skilled and certificated forensic lin-
guistic experts, validation of forensic linguistic 
methods and practical methodology, provision 
of guidelines for newcomers in the field.

The methodology of forensic linguistic 
research implies independence from the ex-
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pert’s taste or preferences. Any forensic lin-
guistic analysis must comply with the princi-
ples of scientific objectivity and verifiability of 
results. The procedure for the application of 
each linguistic method should be described 
in detail, and the results of each method ap-

plication should be presented as an expert 
opinion. Otherwise, the conclusions will not 
meet another important principle of forensic 
practice – the principle of verifiability con-
firming the scientific validity of linguistic ex-
pertise.
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От экономических кризисов в стране в 
последнее десятилетие довольно серьез-
но пострадали мелкие и средние предпри-
ниматели, потребители, но более всего 
сложность этого периода ощутили на себе 
представители банковского сектора. Рост 
безработицы, нехватка заработной платы 
снижают возможность населения пользо-
ваться предложениями банков. В связи с 
этим многие кредитные организации про-
водят сомнительные операции, отмывают 
деньги, привлекают денежные средства 
вкладчиков, оформляют выдачу кредитов 
подконтрольным организациям, а потом 
объявляют себя банкротами, не выполнив 
всех своих обязательств.

2015–2018 годы были отмечены для бан-
ковской сферы массовыми проверками с 
отзывом лицензий, которые проводились 
по указанию руководства Центрального 
банка России (ЦБ РФ). Согласно размещен-
ному на официальном сайте ЦБ РФ1 списку 
кредитных организаций, зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации 
на 03.12.2018, из 882 банков и небанков-
ских кредитных организаций у 388 лицензия 
отозвана, а у 4 лицензия аннулирована. Там 
же приведены сведения о привлечении с 
01.01.2005 по 01.07.2018 должностных лиц, 
контролировавших кредитные организа-
ции, признанные несостоятельными (бан-
кротами), как к гражданско-правовой, так и 
к уголовной ответственности. Такую инфор-
мацию готовит в основном государствен-
ная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (ГК АСВ), которая осуществляет 
функции конкурсного управляющего про-
блемных банков.

По данным ГК АСВ, в отношении бывших 
руководителей, членов совета директоров, 
конечных бенефициаров целого ряда кре-
дитных организаций были возбуждены, рас-
смотрены (находятся в стадии расследова-
ния или рассмотрения) уголовные дела, а 
также вынесены приговоры по обвинению 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных УК РФ: ст. 159 («Мошенничество»), 
ст. 159.1 («Мошенничество в сфере креди-
тования»), ст. 159.5 («Покушение на мошен-
ничество в сфере страхования»), ст. 160 
(«Присвоение или растрата»), ст. 165 («При-
чинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием»), 
ст. 172 («Незаконная банковская деятель-
ность»), ст. 172.1 («Фальсификация финан-
совых документов учета и отчетности фи-

1 http://www.cbr.ru

нансовой организации»), ст. 174.1 («Легали-
зация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления»), 
ст. 195 («Неправомерные действия при банк- 
ротстве»), ст. 196 («Преднамеренное банк-
ротство»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление 
полномочиями») и др. 

Расследование перечисленных видов 
преступлений, относящихся к кредитно-
банковской сфере, осуществляется, как 
правило, по определенным частным ме-
тодикам либо общей модельной методи-
ке, предназначенной для расследования 
экономических преступлений. Чаще всего 
существующие методики для воссоздания 
картины расследуемой деятельности по де-
лам указанной категории предусматривают 
следующие мероприятия:

– допросы сотрудников кредитной орга-
низации и заемщиков;

–следственные действия по месту на-
хождения банка и заемщиков (осмотр ме-
ста происшествия, производство обыска, 
выемка документов);

– изучение различных документов: ло-
кальных актов, договоров, финансовых до-
кументов и др.

Учитывая сложность рассматриваемой 
категории дел, обусловленную латентным 
характером экономических преступлений, 
совершением их группой лиц с разработ-
кой запутанных финансовых схем, неодно-
значностью экономических отношений, не 
всегда позволяющих отличить преступле-
ние от разрешенных законом действий, ме-
тодики расследования содержат также ре-
комендации по привлечению специалистов. 
Специалисты, обладающие специальными 
знаниями, принимают участие в ревизии, 
инвентаризациии, аудите, судебной эконо-
мической экспертизе (в том числе, бухгал-
терской, финансово-экономической, фи-
нансово-кредитной). Далее подробнее рас-
смотрим цели и задачи этих мероприятий.

Ревизия представляет собой систему 
контрольных действий по проверке закон-
ности и обоснованности хозяйственных 
операций, правильности их отражения в 
бухгалтерском учете и отчетности. По сути 
она является основным методом финансо-
вого контроля финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта или 
должностного лица за определенный пери-
од. При проведении ревизии проверяются 
первичные (счета, платежные ведомости, 
ордера, чеки) и отчетные документы, а так-



Теоретические вопросы

Теория и практика судебной экспертизы Том 13, № 4 (2018)40

же наличие денег, материальных ценностей. 
Для проверки финансовой деятельности 
кредитной организации, как и правомер-
ности получения и использования кредитов 
предприятиями, следователю необходимо 
в первую очередь определить, какие орга-
низации взаимосвязаны при выделении и 
получении кредитов, какой период времени 
целесообразнее проверять и т. д.

Результаты ревизии, в том числе наз-
наченной правоохранительным органом, 
оформляются как акт ревизии.

Инвентаризация проводится с целью 
выявления несоответствия фактических 
остатков имущества и учетных путем их со-
поставления. Она может проводиться по 
требованию правоохранительных органов 
– при наличии конкретной информации о 
признаках злоупотреблений и преступле-
ний, совершаемых в кредитной организа-
ции. При наличии оснований для проведе-
ния инвентаризации органами предвари-
тельного расследования в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
законодательства выносится мотивирован-
ное постановление с указанием вида инвен-
таризации, места и периода ее проведения.

В ходе инвентаризации подтверждается 
фактическое наличие материальных цен-
ностей и документальная обоснованность 
требований и обязательств, учтенных на ба-
лансе банка. Результаты инвентаризации, в 
том числе назначенной правоохранитель-
ным органом, оформляются как акт инвен-
таризации.

Аудит – ежегодная обязательная провер-
ка ведения бухгалтерского учета и финан-
совой (бухгалтерской) отчетности органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля. Согласно Федеральному закону «Об 
аудиторской деятельности» (ФЗ № 119-ФЗ 
от 07.08.2001) кредитные организации вхо-
дят в перечень юридических лиц, подлежа-
щих обязательному аудиту. 

Цель аудита – выражение мнения о до-
стоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности проверяемой организации, по-
зволяющей на основании ее данных де-
лать правильные выводы о результатах хо-
зяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении и принимать 
обоснованные решения о соответствии по-
рядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации. 

После проведения аудита составляется 
аудиторское заключение. 

При расследовании преступлений в кре-
дитно-банковской сфере проводятся также 
почерковедческие, технико-криминалисти-
ческие исследования. Здесь мы остано-
вимся на судебных экономических экспер-
тизах, причем более подробно на одном из 
ее видов – судебной финансово-кредитной 
экспертизе. Следует отметить, что в Переч-
не родов (видов) судебных экспертиз, вы-
полняемых в федеральных бюджетных су-
дебно-экспертных учреждениях Минюста 
России, утвержденном приказом Минюста 
России от 27 декабря 2012 года № 2372, 
данный вид экспертизы не предусмотрен. 
Класс судебных экономических экспертиз 
в нем представлен двумя родами: судебно-
бухгалтерской и судебной финансово-эко-
номической экспертизами. В свою очередь, 
последнюю принято разделять на следую-
щие виды: финансово-аналитическую, фи-
нансово-кредитную, налоговую и инженер-
но-экономическую экспертизы.

Все судебные экспертизы, в том числе и 
экономические, выполняются по заданию 
органов следствия и суда, т. е. во исполне-
ние вынесенного судами, судьями, орга-
нами дознания, лицами, производящими 
дознание, следователями постановления/
определения о назначении экспертизы для 
разрешения интересующих их вопросов, 
возникших в ходе судопроизводства. Осно-
ванием для их назначения является потреб-
ность в применении специальных, в данном 
случае экономических, знаний, которыми 
не обладает орган/лицо, назначающее экс-
пертизу, расследующее, рассматривающее 
данное уголовное дело.

Судебная финансово-кредитная экс-
пертиза – это исследование, проводимое 
по заданию правоприменителя лицом, об-
ладающим специальными знаниями в об-
ласти финансов, кредитов и займов, бух-
галтерского учета в кредитных, страховых 
организациях для ответа на возникшие в 
ходе расследования или судебного разби-
рательства вопросы. В ходе расследования 
преступлений, совершенных в кредитно-
банковской сфере, судебная финансово-
кредитная экспертиза может назначаться 
для получения информации о финансовых 
операциях и финансовых показателях хо-
зяйствующего субъекта, в том числе ха-
рактеризующих его кредитоспособность, 
источники образования, распределение и 
использование собственных и привлечен-
ных средств – доходов, резервных и иных 

2 http://sudexpert.ru/files/norms/237.pdf
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фондов, целевых поступлений, займов и 
кредитов и др.; о полноте и своевремен-
ности исполнения кредитных и иных обяза-
тельств хозяйствующего субъекта, о соот-
ветствии или несоответствии расходования 
денежных средств, в том числе кредитных, 
их целевому назначению; о соблюдении 
принципов кредитования и др. Заметим, 
что рассматриваемый вид экспертизы мо-
жет быть назначен как самостоятельный, 
так и в комплексе с другими родами (вида-
ми) экономических экспертиз. По результа-
там производства экспертизы составляется 

заключение эксперта либо сообщение о не-
возможности дачи заключения.

Представляется, что знание следовате-
ля и других лиц, назначающих экспертизу, о 
возможных формах применения специаль-
ных экономических знаний, целях и задачах 
аудита, ревизии, инвентаризации и судеб-
ной экономической экспертизы, пределах 
компетенции лиц, их проводящих, будет 
способствовать эффективности их исполь-
зования и, соответственно, обеспечению 
полноты проводимого расследования рас-
сматриваемой категории уголовных дел.
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Ордена и медали, различные нагрудные 
и иные наградные знаки довольно часто 
становятся объектами судебно-эксперт-
ных исследований. Это обусловлено тем, 
что государственные награды и другие 
объекты фалеристики1 нередко фигуриру-
ют в делах об административных право-
нарушениях (в частности, по ст. 16.2 КоАП 

1 Фалеристика – коллекционирование орденов, медалей, 
значков, любых нагрудных знаков (в том числе почетных, 
юбилейных, ведомственных, об окончании учебных заве- 
дений и т.  д.), а также наука, вспомогательная историче-
ская дисциплина, занимающаяся изучением истории и 
атрибуцией этих предметов.

«Недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров»), уголовных де-
лах о контрабанде культурных ценностей 
(ст. 226.1 УК РФ), незаконном обороте госу-
дарственных наград (ст. 324 УК РФ), в делах 
о кражах, мошенничестве, грабежах и раз-
бойных нападениях.

Ордена и медали СССР, РСФСР и 
Российской Федерации являются одной из 
самых интересных тематик в фалеристи-
ке. Несмотря на существующие запреты 
(ст. 324 УК РФ), количество коллекционеров 
постоянно растет, соответственно повы-
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шается и спрос на эти объекты как у отече-
ственных, так и у иностранных коллекцио-
неров. В связи с этим растет и количество 
копий и подделок орденов и медалей СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, а также 
других наградных знаков, выпускавшихся в 
прошлом столетии. 

В то же время вопросы судебно-эксперт-
ного исследования государственных наград 
и других объектов фалеристики не нашли 
должного отражения в криминалистической 
литературе. Судебно-товароведческому ис-
следованию государственных наград особо-
го статуса Российской Федерации, РСФСР 
и СССР была посвящена лишь статья веду-
щего государственного эксперта Рязанской 
лаборатории судебной экспертизы Минюста 
России И.Э. Гущиной [1]. Кроме того, неко-
торые проблемные вопросы судебно-экс-
пертного исследования государственных 
наград нашли отражение в диссертации2 и 
публикациях Д.П. Довгия [2].

В большинстве случаев судебно-экс-
пертное исследование государствен-
ных наград носит комплексный характер. 
Проводятся либо комплексные судебные 
экспертизы, либо комплексы исследований 
и экспертиз, что зависит от особенностей 
представленного на исследование объекта 
и поставленных перед экспертом вопросов.

Цель настоящей работы – обобщение ме-
тодов судебно-экспертного исследования 
таких объектов, как государственные награ-
ды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 
государственные награды бывших союзных 
республик, ведомственные награды, орде-
на и медали царской России, иностранных 
государств, иные наградные знаки3. 

Анализировали заключения экспертов, 
приговоры по уголовным делам о преступ-
лениях, связанных с хищением, незаконным 
оборотом и контрабандой государственных 
наград, в отношении которых при ввозе и 
вывозе установлен режим, аналогичный ре-
жиму ввоза и вывоза культурных ценностей, 
материалы административных производств 
о нарушениях таможенного законодатель-
ства при вывозе государственных наград 

2 Довгий  Д.П. Криминологические и уголовно-правовые 
меры борьбы с хищениями предметов, имеющих особую 
ценность: автореферат дис. … кандидата юридических 
наук. Москва, 2007. 27 с.
3 Исследованием истории этих предметов занимается 
фалеристика [3]. В крупных музеях объекты фалеристики, 
как правило, объединены с монетами и находятся в 
отделах нумизматики (например, в Государственном 
историческом музее).

особого статуса, ведомственные норма-
тивные правовые акты, а также имеющиеся 
публикации по вопросам судебно-эксперт-
ного исследования объектов фалеристики. 

При исследовании таких объектов при-
меняются различные научные и технические 
методы, разрабатываемые в рамках многих 
родов и видов экспертиз. Чаще всего при 
судебно-экспертном исследовании орде-
нов, медалей и других наградных знаков 
применяются методы судебной трасологии, 
судебного товароведения, судебного мате-
риаловедения (металловедения, геммоло-
гии и др.), а также методы судебной исто-
рико-культурной экспертизы. Рассмотрим 
их более подробно.

Судебно-трасологическое исследова-
ние. Основными задачами, решаемыми с 
помощью судебно-трасологических мето-
дов, являются:

– идентификация орденов и медалей по 
их фото- и видеоизображениям;

– идентификация форм, использовав-
шихся для изготовления наград;

– определение типа, вида, групповых и 
индивидуальных особенностей инструмен-
тов, использовавшихся при изготовлении 
муляжей и копий орденов и медалей;

– идентификация инструментов и приспо-
соблений, использовавшихся при изготовле-
нии поддельных государственных наград; 

– механизм образования повреждений 
на исследуемых объектах;

– тип, вид и групповые особенности ору-
дий и инструментов, которыми нанесены 
повреждения на исследуемые объекты;

– идентификация орудий и инструмен-
тов, которыми нанесены повреждения на 
исследуемые объекты.

При идентификации орденов и меда-
лей по их фото- и видеоизображениям ис-
пользуются общие и частные признаки. К 
общим признакам относятся тип, вид, раз-
новидность награды, сюжет изображения, 
размерные характеристики. К частным 
идентификационным признакам относятся 
признаки случайного происхождения: по-
тертости, сколы эмали (их форма, разме-
ры, местоположение, взаимное располо-
жение), зазубрины металлических частей, 
изгибы, царапины, задиры и т. д. Важным 
идентификационным признаком является 
индивидуальный номер (если он имеется), 
размещаемый, как правило, на оборотной 
стороне награды.
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К частным идентификационным призна-
кам, образующимся на участках, покрытых 
эмалью, относятся следующие детали (их 
форма, размеры, местоположение):

– трещины (иногда под верхним слоем 
эмали);

– сколы (возникают после изготовления);
– впадины (возникают в результате не-

ровного розлива эмали при нагреве или не-
однократных нагреваниях);

– недолив (участки, которые не покрыла 
эмаль);

– пузыри, пустоты (возникают из-за по-
падания мусора, воды и т. д. и их последую-
щего выгорания);

– наплывы, затёки (незапланированный 
наплыв эмали на перегородки или соседние 
участки с эмалью);

– замутнения (возникают в результате 
ошибок в технологии изготовления или вос-
становления эмали);

– инородные вкрапления (загрязнение, 
попадание примесей металлов, вплавлен-
ные копоть, железная окалина, мусор, кото-
рые, как правило, представляют собой чер-
ные точки);

– царапины (линейные следы обработки 
или следы бытования);

– шероховатость (наличие большого ко-
личества бугорков на поверхности из-за не-
качественной эмали или в результате хими-
ческих повреждений) [4].

Необходимость идентификационного ис-
следования форм для отливки металличе-
ских частей орденов и медалей возникает 
при расследовании дел о незаконном из-
готовлении поддельных наград, а также при 
расследовании дел о незаконной предпри-
нимательской деятельности, заключающей-
ся в изготовлении для реализации объектов 
фалеристики. При этом используются мето-
дики судебно-трасологического исследова-
ния изделий массового производства [5].

Механизм образования повреждений на 
наградах имеет значение при установлении 
степени их износа, времени повреждений 
или их давности.

Судебно-товароведческое исследова-
ние. Основными вопросами, решаемыми в 
рамках судебно-товароведческого иссле-
дования орденов и медалей и других объ-
ектов фалеристики, являются следующие:

– определение стоимости представлен-
ных на исследование объектов;

– определение стоимости реставрации 
исследуемых объектов;

– определение размера снижения стоимо-
сти поврежденного объекта исследования.

В подавляющем большинстве случаев 
судебно-товароведческое исследование 
орденов и медалей предваряется истори-
ко-культурным исследованием, в ходе ко-
торого устанавливается страна, время и 
место их изготовления, а также статус на-
град. Эксперт, привлекаемый к проведе-
нию судебно-товароведческой экспертизы 
таких объектов, должен обладать знания-
ми об их качественных и количественных 
характеристиках, имеющих значение для 
определения их стоимости; теории стоимо-
сти и исследования рынка; особенностей 
ценообразования на рынке антиквариата и 
иных исторических и культурных ценностей; 
способах расчета стоимости.

В качестве эксперта может выступать 
лицо, имеющее профессиональное товаро-
ведческое и/или экономическое образова-
ние, обладающее специальными знаниями в 
области определения стоимости предметов, 
представляющих историческую ценность, а 
также лицо, имеющее высшее профессио-
нальное судебно-экспертное образование 
по соответствующей специальности.

Нормы федеральных стандартов оценки 
и методические рекомендации по вопросам 
оценки, разработанные федеральными ор-
ганами исполнительной власти, применя-
ются при определении стоимости орденов 
и медалей в части, не противоречащей про-
цессуальному законодательству, законо-
дательству о судебно-экспертной деятель-
ности и методикам судебно-товароведче-
ского исследования. При определении сто-
имости необходимо учитывать особенно-
сти исследуемых объектов: уникальность, 
целостность, историческую, культурную, 
нравственную, художественную, коллекци-
онную ценность, происхождение и другие 
факторы. Итоговая величина стоимости 
объекта исследования должна быть выра-
жена в рублях Российской Федерации.

Государственные награды СССР, РСФСР 
и Российской Федерации особого статуса 
исключены из гражданского оборота, за их 
незаконное приобретение или сбыт уста-
новлена уголовная ответственность (ст. 324 
УК РФ). Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» определяет ры-
ночную стоимость как наиболее вероятную 
цену, по которой данный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке 
в условиях конкуренции (ч. 2 ст. 3). Это по-
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ложение целиком относится и к орденам и 
медалям. Однако необходимо учитывать, 
что разрешенными к легальной продаже в 
нашей стране являются ордена и медали 
царской России, иностранные ордена и ме-
дали, а также награды, не имеющие стату-
са государственных наград СССР, РСФСР и 
Российской Федерации.

В связи с этим в ходе судебно-товаро-
ведческой экспертизы в отношении го-
сударственных наград СССР, РСФСР и 
Российской Федерации особого статуса 
определяется только их материальная сто-
имость (стоимость использованных при их 
изготовлении драгоценных металлов и кам-
ней). Рыночная стоимость государственных 
наград особого статуса определению не 
подлежит. Для корректного установления 
материальной стоимости государственных 
наград должно быть проведено предвари-
тельное экспертное установление их под-
линности и состава использованных мате-
риалов (криминалистическая экспертиза 
материалов, веществ и изделий, судебно-
металловедческая и судебно-геммологиче-
ская экспертизы). Однако в связи с тем, что 
государственные награды и другие объекты 
фалеристики являются в большинстве слу-
чаев изделиями массового производства, 
наиболее правильным при необходимости 
определения их стоимости (рыночной или 
материальной) представляется назначение 
комплексной судебной экспертизы с вклю-
чением в состав комиссии экспертов – спе-
циалистов в области судебно-товароведче-
ской, судебно-трасологической, материа-
ловедческой экспертиз и лиц, обладающих 
специальными историческими знаниями в 
области фалеристики (хранителей музеев, 
специалистов по истории наград и т. п.). 

Определение стоимости государствен-
ных наград особого статуса – орденов 
и медалей СССР, РСФСР и Российской 
Федерации – на основании оценок и продаж 
на зарубежных аукционах (в том числе элек-
тронных) и на нелегальном (черном) рынке4 
в рамках судебно-товароведческой экспер-
тизы не допускается. Некорректным явля-
ется и назначение судебных оценочных экс-
пертиз, основанных на методиках оценочной 
деятельности, поскольку они не предназна-
чены для целей судопроизводства.

Определение стоимости предметов в 
рамках уголовного и гражданского судо-

4 Каталог орденов, медалей и нагрудных знаков, находя-
щихся в розыске / Внимание, розыск! Часть 3. М.: Духовная 
нива, 2007. 200 с. 

производства в тех случаях, когда от ее раз-
мера зависит квалификация преступления 
или проводятся расчеты материальных воз-
мещений, осуществляется исключительно 
судебно-товароведческой экспертизой в 
государственных судебно-экспертных уч-
реждениях (главным образом Минюста 
России, МВД России, ФТС России), а так-
же негосударственными судебными экс-
пертами, прошедшими сертификацию по 
специальности «судебно-товароведческая 
экспертиза». В перечнях родов и видов 
судебных экспертиз, проводимых в госу-
дарственных судебно-экспертных учреж-
дениях, судебные оценочные экспертизы 
отсутствуют. Как правило, так называемые 
судебные оценочные экспертизы проводят 
частнопрактикующие оценщики, прошед-
шие обучение для работы в качестве оцен-
щиков и не всегда имеющие необходимую 
судебно-экспертную подготовку.

При вывозе товаров с территории 
Российской Федерации за пределы терри-
тории Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) их стоимость в соответствии с п. 4 
ст. 38 Таможенного кодекса ЕАЭС опреде-
ляется в соответствии с законодательством 
о таможенном регулировании государства, 
таможенным органом которого осуществля-
ется таможенное декларирование товаров. 
Стоимость орденов и медалей СССР, РСФСР 
и Российской Федерации особого статуса 
должна была бы определяться законода-
тельством Российской Федерации, однако в 
связи с запретом на их оборот и отсутствием 
легального рынка таких объектов их рыноч-
ная стоимость не определяется. Таможенная 
стоимость разрешенных к продаже и вывозу 
орденов и медалей и сведения, относящие-
ся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определя-
емой и документально подтвержденной ин-
формации (п. 10 ст. 38 ТК ЕАЭС). 

К сожалению, в таможенной и след-
ственной практике нередки случаи, когда, 
несмотря на указанные выше положения, 
назначаются и проводятся экспертизы, в 
ходе которых по результатам исследова-
ния делаются выводы о стоимости госу-
дарственных наград особого статуса на 
основании имеющихся в Интернете неза-
конных предложений о продаже российских 
государственных наград, данных о прода-
жах вывезенных российских орденов и ме-
далей на зарубежных аукционах антиква-
риата. При этом в своих выводах эксперты 
ссылаются на цены черного рынка и/или 
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на цены «мирового рынка». В Российской 
Федерации имеется несколько категорий 
предметов и услуг, свободный оборот кото-
рых запрещен законодательством по раз-
личным основаниям. Так, запрещен граж-
данский оборот наркотиков, поддельных 
документов, самодельного или переделан-
ного огнестрельного оружия, особо ценных 
диких животных, порнографических мате-
риалов или предметов, средств незаконной 
охоты и рыбной ловли, сексуальных услуг, 
человеческих органов, торговля людьми. 
Несмотря на то что в некоторых зарубежных 
государствах оборот такого рода предме-
тов (в том числе государственных наград) 
не запрещен, официальное определение их 
рыночной стоимости в денежном выраже-
нии в Российской Федерации недопустимо. 
Государственные награды СССР, РСФСР и 
Российской Федерации особого статуса в 
России изъяты из гражданского оборота 
по соображениям нравственности и ува-
жения заслуг получивших их граждан. Ни о 
какой рыночной стоимости государствен-
ных наград особого статуса в Российской 
Федерации речь идти не может, даже если 
где-то за рубежом они могут быть легаль-
но проданы, в том числе через аукцион. В 
следственной и судебной практике перио-
дически возникает необходимость опреде-
ления стоимости государственных наград 
особого статуса. Это бывает необходимо, 
в частности, по делам о хищениях государ-
ственных наград у награжденных или их 
наследников (например, когда похищен-
ные награды уничтожены, переплавлены 
или проданы неизвестным лицам). В таких 
случаях путем проведения судебно-товаро-
ведческой экспертизы определяется их ма-
териальная стоимость, и приговоры судов 
по таким делам доступны на официальном 
сайте государственной автоматизирован-
ной системы «Правосудие»5. При этом ни-
когда не встает вопрос о возможной цене 
таких наград на зарубежных аукционах и уж 
тем более на черном рынке. 

Судебно-металловедческое исследова-
ние. Необходимость в проведении метал-
ловедческого исследования при экспер-
тизе наград возникает достаточно часто. 
С помощью специального аналитического 
оборудования определяется вид металла 
или сплава, наличие примесей. Для золо-
та и серебра определяется проба. Может 
также возникнуть необходимость установ-

5 https://sudrf.ru

ления причин изменения свойств и состо-
яния металла, из которого изготовлен объ-
ект. В некоторых случаях, когда необходимо 
установить источник получения металла, 
использованного для изготовления под-
дельных орденов и медалей, осуществляет-
ся определение специфических признаков 
металла или сплава.

К числу основных вопросов, которые ста-
вятся на разрешение эксперта, относятся:

1. Каков состав металла (металлов) или 
сплава, из которого изготовлен объект ис-
следования (орден, медаль, колодка)?

2. Каков чистый вес драгоценных ме-
таллов, использованных при изготовлении 
представленных на исследование орденов 
и медалей?

3. Каким способом изготовлены орден 
или медаль?

4. Какому методу обработки подверга-
лись металлические части представленного 
на исследование ордена (медали)?

При изготовлении орденов и медалей 
используются золото, серебро, платина, 
палладий, медь, латунь и другие метал-
лы и их сплавы, которые позволяют соз-
давать четкие мелкофигурные рельефные 
изображения. Драгоценные металлы ис-
пользуются и при изготовлении некоторых 
официальных наградных знаков: лауреата 
Государственной премии РФ, заслуженного 
специалиста РФ6.

Некоторые объекты имеют гальваниче-
ские покрытия золотом (особенно при из-
готовлении копий или неофициальных на-
градных изделий). Пятиугольные колодки 
орденов и медалей, как правило, изготав-
ливаются из латуни. Встречаются колодки 
из алюминия. 

Судебно-геммологическое исследо-
вание. Нередко при изготовлении наград 
и наградных знаков используются драго-
ценные и полудрагоценные камни. Так, ор-
ден Победы изготовлен с использованием 
бриллиантов, орден Нахимова I степени 
украшен пятью крупными синтетическими 
рубинами (полными аналогами настояще-
го рубина, полученными искусственным 
путем)7. Необходимость в исследовании 
таких камней возникает при установлении 

6 Золото, серебро, платина и палладий, кроме того, отно-
сятся к числу благородных металлов, не подверженных 
коррозии и окислению. Название благородных они полу-
чили благодаря высокой химической стойкости и блеску 
в изделиях. 
7 По некоторым данным, поначалу украшали и естествен-
ными рубинами.
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подлинности наград и проведении судебно-
товароведческого исследования.

При изготовлении наградных знаков 
используются бриллианты, природные 
сапфиры, природные рубины. Особенно 
много наградных знаков с драгоценными 
камнями во Франции. Это, главным обра-
зом, бриллианты и бриллиантовая крошка. 
Бриллианты имеются, в частности, на орде-
нах Почетного легиона.

Геммологи8 способны отличить искус-
ственные ювелирно-поделочные камни от 
природных драгоценных. При проведении 
судебно-геммологической экспертизы или 
исследования выделяют три типа задач: 
диагностическую, сортификационную и 
оценочную. Под диагностической понимают 
установление характерных (диагностиче-
ских и типоморфных) признаков драгоцен-
ного камня, с помощью которых делается 
заключение о его принадлежности к опре-
деленному типу камней по принятой геммо-
логической классификации. Под сортифи-
кацией подразумевают разделение драго-
ценных камней по сортам, установленным в 
соответствии с определенными сортовыми 
признаками, регламентированными соот-
ветствующей нормативной документацией. 
Оценка – определение стоимости драго-
ценного камня [6].

Лицо, проводящее судебно-геммологи-
ческую экспертизу, должно иметь соответ-
ствующее высшее образование и квалифи-
кацию (диплом об окончании вуза геологи-
ческого или горного профиля либо ученую 
степень в области геолого-минералогиче-
ских наук). Кроме того, в качестве субъек-
та судебно-геммологической экспертизы, 
помимо указанных выше, может выступать 
лицо, допущенное экспертно-квалифика-
ционной комиссией уполномоченного на то 
ведомства к производству судебно-мине-
ралогических экспертиз [7, 8].

Судебное историко-культурное иссле-
дование. В процессе гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизвод-
ства для определения происхождения, под-
линности и культурной ценности орденов, 
медалей и наградных знаков назначаются 
судебные искусствоведческие, историко-
искусствоведческие, историко-культурные 
экспертизы. При этом нередко отсутствует 
четкое представление о необходимых для 

8 Геммология – наука о природных драгоценных, полудра-
гоценных, ювелирно-поделочных, искусственных камнях и 
их синтетических аналогах.

решения возникающих задач специальных 
знаниях, которыми должен обладать экс-
перт.  

Наиболее соответствующим современ-
ной классификации наук представляется 
назначение в таких случаях историко-куль-
турной экспертизы. Это обусловлено сле-
дующими обстоятельствами. Изготовление 
орденов, медалей, наградных и памятных 
знаков требует владения художественными 
навыками. Медальерное искусство имеет 
свою историю и традиции. Изготовление 
эскизов орденов, медалей и других объек-
тов фалеристики, а также форм для отлив-
ки требует художественного образования и 
соответствующих навыков. Однако готовые 
ордена, медали, наградные знаки и другие 
объекты фалеристики являются, как пра-
вило, изделиями массового производства. 
Для установления времени изготовления 
орденов и медалей, страны и назначения 
конкретных наград необходимо привлекать 
соответствующих специалистов по исто-
рии. Такие специалисты часто являются 
хранителями в музеях, имеющих отделы 
фалеристики. 

В связи с тем, что при назначении судеб-
ной экспертизы орденов и медалей, поми-
мо вопросов о времени, месте и поводе их 
изготовления, решаются также вопросы о 
культурной ценности наград или коллекций 
(комплектов), такая экспертиза должна, 
на наш взгляд, носить составное название 
«историко-культурная». 

Следует отличать судебную историко-
культурную экспертизу от государствен-
ной историко-культурной экспертизы. 
Государственная историко-культурная экс-
пертиза предусмотрена Федеральным за-
коном «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ. Она проводится в целях вклю-
чения объекта в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и определения 
категории его историко-культурного зна-
чения; отнесения объекта к особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации. Такая экспертиза 
проводится в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Судебная историко-культурная экспер-
тиза предполагает проведение архивных 
и библиографических изысканий и другие 
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научно-аналитические работы. При необхо-
димости эксперт (эксперты) ходатайствуют 
перед лицом, назначившим такую экспер-
тизу, о предоставлении необходимых ар-
хивных или технических документов, образ-
цов, фотографий. Обязательным условием 
дачи заключения является достоверность и 
полнота информации, предоставленной за-
интересованным лицом.

Историческая ценность наград и иных объ-
ектов фалеристики определяется их мемори-
альной ценностью (принадлежность извест-
ному лицу – военачальнику, государственному 
деятелю и т. п.) и редкостью. Вывод о высокой 
культурной ценности наград или их комплектов 
может быть сделан на основании того, что они 
составляют уникальный комплект, отливались 
индивидуально (вне серии), имеют особую ну-
мерацию и относятся к разряду раритетов.

Некоторые редкие награды являются 
предметами ювелирного искусства (напри-
мер, орден Суворова I степени изготавлива-
ется из платины и золота, содержит погрудное 
рельефное изображение А. Суворова с гра-
вюры 1818 г. работы художника Н.И. Уткина). 

Комплексные судебные экспертизы и 
комплексы экспертиз орденов и медалей. 
В некоторых случаях возникает необходи-
мость проведения комплексных судебных 
экспертиз орденов и медалей или несколь-
ких последовательных монодисциплинар-
ных экспертиз одного предмета (комплекса 
экспертиз). Это обусловлено тем, что не-
редко в рамках одной экспертной специаль-
ности невозможно решить вопрос, имею-
щий значение для правильного разрешения 
уголовного или гражданского дела. К числу 
таких задач относится, в частности, опреде-
ление подлинности орденов и медалей. 

Коллекционирование орденов и медалей 
– это не только популярное увлечение, но и 
выгодное капиталовложение. Именно это и 
побуждает огромное количество мошенни-
ков создавать фальшивые ордена и меда-
ли. Наиболее часто подделывают награды 
Советского Союза, поскольку их стоимость 
достаточно высока. Цена медали или орде-
на зависит от года выдачи и иерархических 
характеристик.

Современные технологии позволяют 
создать подделки с высокой степенью точ-
ности, поэтому распознать фальшивку мо-
гут либо опытные коллекционеры, либо экс-
перты. Отличить подделки от оригиналов 
можно по особенностям использованных 
материалов, весу, технологии изготовле-

ния. Часто на медалях изменяется дата вы-
дачи или меняется степень, поскольку от 
этого зависит стоимость изделия. 

Ниже приводятся некоторые сведения 
о наиболее популярных подделках отече-
ственных орденов и медалей.

Орден Боевого Красного Знамени ча-
сто переделывается с винтового в подвес-
ной. Отметим, что орден Красного Знамени 
отличается от ордена Боевого Красного 
Знамени немногими параметрами, но сто-
имость их разнится. К первому ордену, как 
правило, добавляют картуш с цифрами.

Отдельные награды, которые имеют не-
сколько степеней, мошенники легко повы-
шают. Например, орден Славы III степени 
может стать одноименным орденом второй 
степени с помощью золочения центрально-
го медальона. А орден Трудовой Славы III 
степени превращается в награду II степени 
путем подбора малых цифр, использования 
эмали синего цвета и стачивания лишних 
символов.

Чтобы повысить стоимость ордена 
Красной Звезды, мошенники часто изменя-
ют распространенное клеймо «МОНЕТНЫЙ 
ДВОР» на редкие «ГОСЗНАК» и «МОНДВОР». 
Орден «Знак Почета» преобразовать в ор-
ден Почета сложнее; для этого нужно изго-
товить дополнительные элементы – веточки 
вместо букв «Знак Почета» в нижней части, 
однако и эта технология давно освоена под-
делывателями.

Ордена «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени также переделываются с 
подвесного на винтовой вариант. 

Медали «За доблестный труд» и «За тру-
довую доблесть» с пятиугольными колодка-
ми меняют на вариант с треугольной колод-
кой. Медали «За отвагу» и «За боевые за-
слуги» – на вариант на квадратной колодке. 

Мошенники предпочитают создавать ко-
пии тех изделий, которые имеют немного-
численные детали, редко встречаются и 
цена реализации которых высока.

Отдельная тема – полное изготовление 
поддельных наград. Как правило, подделы-
вают ордена и медали, не имеющие слож-
ных деталей и не требующие большого ко-
личества золота и других редких металлов. 
Однако иногда встречаются и дорогостоя-
щие копии.

Из орденов наиболее популярны у из-
готовителей подделок орден Суворова 
III степени; орден Кутузова II и III степе-
ни; орден Александра Невского; орден 
Богдана Хмельницкого III степени; ор-
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ден Отечественной войны; орден Славы 
3-й степени; орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР»; орден «За лич-
ное мужество»; орден Октябрьской револю-
ции; орден Дружбы народов.

Из медалей чаще всего подделывают те, 
которыми реже награждали и которые, соот-
ветственно, имеют более высокую стоимость: 
медаль Ушакова, медаль «ХХ лет РККА», ме-
даль «Партизану Отечественной войны» 1-й 
и 2-й степени, медали «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За освобожде-
ние Белграда», «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», «За отвагу на пожа-
ре», «За спасение утопающих»9.

Таким образом, в настоящее время име-
ется необходимая методическая база для 

9 См.: Как отличить медаль от копии (подделки) // URL: 
www.ay-company.ru/kak-otlichit-medal-ot-kopii-poddelki 
(дата обращения: 22.04.2018).

научно-обоснованного судебно-экспертно-
го исследования государственных наград 
и других объектов фалеристики, однако су-
ществующие методики их судебно-эксперт-
ного исследования и практика комплексно-
го исследования орденов, медалей и на-
градных знаков нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании и пополнении справоч-
но-информационными фондами, словаря-
ми используемых терминов и обобщениями 
экспертной и судебной практики.

В качестве первого шага по совершен-
ствованию методик судебно-экспертного 
исследования орденов и медалей нами под-
готовлен краткий словарь наиболее распро-
страненных терминов фалеристики, относя-
щихся к описанию орденов и медалей10. 

10 Настоящий словарь составлен авторами с использовани-
ем общедоступных источников по вопросам фалеристики 
и нумизматики.

Аверс – (англ. obverse, нем. Vorderseite, 
итал. dritto, фр. avers, лат. adversus – обра-
щенный лицом) – лицевая, главная сторона 
монет и медалей, противоположная реверсу.

Буртик – в фалеристике, нумизматике 
– приподнятый край монеты или медали, 
является частью гурта и поля монеты или 
медали. Бывает как на аверсе, так и на ре-
версе. Является защитой от износа релье-
фа монеты или медали.

Геммология – (от лат. gemma – само-
цвет, драгоценный камень, и греч. λόγος – 
слово, разум) – наука о самоцветах (драго-
ценных и поделочных камнях). Геммология 
изучает физические и оптические свойства 
драгоценных камней, особенности их хи-
мического состава, декоративные и худо-
жественные достоинства, а также техно-
логические аспекты обработки и огранки. 
Объектами геммологических исследований 
являются как природные ювелирные камни, 
так и их искусственные аналоги, и имитации 
драгоценных камней.

Гильошировка – насечки на металле, 
способствующие более крепкому крепле-
нию эмали на металле и придающие ориги-
нальный узор под прозрачными эмалями.

Гурт – ребро или рант монеты, жетона, 
медали.

Жетон – металлический значок, указы-
вающий на принадлежность к какому-либо 
обществу, организации, выдаваемый в па-
мять какого-либо события. Жетон военнос-

лужащего – жетон, выдаваемый военнослу-
жащему его командованием, призванный 
гарантировать опознание его тела в случае 
гибели. Жетонами также называются ме-
таллические или пластмассовые кружки, 
заменяющие монету (например, в торговых 
и игровых автоматах, метро).

Значок – небольшой нагрудный знак (в 
фалеристике).

Инсигнии – (лат. insignia – украшения) 
внешние знаки отличия, могущества, вла-
сти или сана. Инсигниями орденов являют-
ся орденская цепь, орденские знаки, шей-
ные или нагрудные кресты, звезды и другие 
виды медальонов, ленты, орденские план-
ки, мантии.

Капитул – в Российской империи учреж-
дение, ведавшее изготовлением и вручени-
ем орденов и других наград.

Капитульный орден – разделение ор-
денов на частные и капитульные появилось 
во второй половине ХХ века в СССР. В им-
перии все ордена были частными, просто 
некоторые частные закупались Капитулом. 
Никакой разницы между теми и другими ни-
кто в империи не видел и значения не при-
давал.

Картуш – (франц. cartouche, от итал. 
cartoccio – сверток, кулёчек) – украшение 
в виде щита или не до конца развернутого 
свитка, на котором помещается герб или 
эмблема, надпись или число. На некоторых 
орденах на аверсе имеется картуш, внутри 

Краткий словарь основных терминов фалеристики
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которого располагается цифра (ордена 
Красного Знамени). 

Колодка орденская – конструктивная 
часть награды (медали или ордена), кото-
рая представляет собой прямоугольную, 
пятиугольную или иной формы металличе-
скую пластину; с лицевой стороны она обтя-
нута орденской лентой, с обратной стороны 
имеет булавку или специальный болт для 
прикрепления к одежде. Изготавливаются 
из латуни, алюминия.

Крацовка – очистка поверхности метал-
лического изделия или заготовки от окалин, 
заусенцев, остатков шлама, застарелых ла-
кокрасочных покрытий, ржавчины, мелких 
наростов или уплотнений. При крацовке 
такого металла, как серебро, даже удает-
ся придать поверхности небольшой блеск. 
Обычно это промежуточная операция перед 
тем, как на поверхность будет нанесено 
гальваническое покрытие.

Крацовочная щетка – (син. щетка кра-
цевальная) – щетка, изготовленная из ме-
таллической проволоки (стальные, латун-
ные), применяется для подготовки поверх-
ности перед нанесением эмали.

Медаль – (фр. medaille, от лат. metallum 
– металл) – особый знак, выпускаемый в 
память о каком-либо событии, по случаю 
юбилейных дат, награда за военные за-
слуги, трудовые отличия, достижения в 
области науки, техники, культуры, спорта, 
успехи в учебе и в другом. Обычно выпол-
няется в виде металлического знака, чаще 
круглой формы, с выпуклыми изображени-
ями. Различают лицевую (аверс) и оборот-
ную (реверс) стороны и грань (гурт) меда-
ли. Многие медали крепятся на колодке или 
планке. Такая колодка для медали может 
быть покрыта эмалью или обтянута муаро-
вой лентой определённой расцветки.

Медальерика – вспомогательная исто-
рическая дисциплина, изучающая возникно-
вение и историю медали, становление и раз-
витие медальерного искусства; использует 
отдельные медали и медальерные комплексы 
как исторические источники для исследова-
ния событий прошлого, жизни и деятельности 
выдающихся людей, а также изучения истории 
искусства. Традиционно входила в состав ну-
мизматики. Кроме медалей, являющихся на-
градами, медальерика изучает художествен-
ные и памятные медали, являющиеся произ-
ведениями изобразительного искусства.

Медальон – украшение или памят-
ный знак круглой или овальной формы. В 
Древнем Риме так называли круглый диск, 

который вручали военачальнику во время 
триумфа. Он был похож на большую золо-
тую монету, но крепился на цепочку и был 
богато разукрашен. Первоначально изго-
товлялись из золота, впоследствии также 
из серебра и меди. По своему предназначе-
нию медальоны были близки современным 
памятным медалям. Медальоном называ-
ется также разновидность ювелирных изде-
лий, предназначенных для ношения на шее 
на цепочке. 

Муляж награды – копия государствен-
ной награды (ордена или медали), предна-
значенная исключительно для экспозици-
онных целей и военно-исторической рекон-
струкции. Иногда их называют «дубляжи» на-
град. Допускается их коллекционирование.

Нагрудный знак – небольшой знак из 
металла, стекла, фарфора (керамики), ком-
позиций из этих материалов, других мате-
риалов с нанесенным изображением и (или) 
надписью, предназначенный для ношения 
на груди. Как правило, обозначает принад-
лежность к какой-либо группе людей или 
посвящен какому-либо событию или месту. 
Знаки могут создаваться как государством, 
так и частными предприятиями или физиче-
скими лицами.

Орден – (нем. orden, лат. ordo – род, по-
рядок) знак отличия, почетная награда за 
особые заслуги.

Плакета (плакет, плакетка; от фр. 
plaquette – дощечка) – памятное, наград-
ное или декоративное изделие. Состоит 
из четырехугольной или иной многоуголь-
ной подложки (деревянной или имитиру-
ющей дерево) и металлического шильда, 
на котором нанесены изображение и текст. 
Изготовление плакет началось во времена 
Возрождения.

Планка орденская – приспособление 
для ношения орденских (медальных) лент. 
Представляет собой обтянутую орденской 
лентой прямоугольную подложку. Может 
быть исполнена на металлической, тканевой 
или пластмассовой основе. Металлические 
планки крепятся булавкой, тканевые планки 
пришиваются к форменной одежде. Носят 
планки на левой стороне груди, ленты рас-
полагаются в определенном порядке в со-
ответствии со статутом ордена или медали.

Реверс – оборотная сторона медали или 
монеты.

Розетка – орденская лента, сложенная в 
виде круга (цветка, откуда и название «ро-
зетка»). Используется для ношения наград, 
называемых фрачниками, представляющи-
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ми из себя уменьшенные копии орденов и 
медалей для ношения на фраке. На красной 
матерчатой, напоминавшей кровавую рану 
розетке носились первые ордена Боевого 
Красного Знамени. 

Фалера – специальный металлический 
нагрудный знак в виде медальона (с изо-
бражением Медузы Горгоны, Марса либо 
морды зверей, часто львов). Аналог совре-
менных медалей и орденов. Награда у рим-
ских легионеров, служившая свидетель-
ством воинского отличия.

Фалеристика – коллекционирование ор-
денов, медалей, значков, любых нагрудных 
знаков (в том числе почетных, юбилейных, ве-
домственных, об окончании учебных заведе-
ний и т. д.), а также вспомогательная истори-

ческая дисциплина, занимающаяся изучени-
ем истории этих предметов и их атрибуцией.

Шильд, шильдик – (от нем. Schild – щит, 
щиток, значок, таблица) – информационная 
табличка, на которой размещены надписи и 
обозначения, относящиеся к маркируемому 
изделию.

Эмаль – стекловидное вещество (поро-
шок, гранулы, бруски), которое наносится на 
металлическую основу, а затем нагревает-
ся в муфельной печи до температуры около 
900 градусов. После застывания и обработки 
(шлифовки, полировки) образуется ровная 
гладкая стекловидная поверхность, преиму-
щественно цветная. Поверхность заготов-
ки, предназначенной под покрытие эмалью, 
обычно покрывают гильошировкой.
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Особенности исследования игрового оборудования как средства 
совершения преступления при незаконных организации и 

проведении азартных игр
А.Г. Себякин1,2
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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты расследования уголовных дел, связанных с 
незаконными организацией и проведением азартных игр. Основное внимание уделено вопросу 
применения различных процессуальных форм использования специальных знаний в области 
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преимущества и недостатки обеих процессуальных форм использования специальных знаний, 
рассмотрена все еще существующая проблема границ компетенции эксперта при решении вопроса 
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Вопросам организации и проведения 
азартных игр в Российской Федерации уде-
ляется достаточно много внимания как со 
стороны законодателя, так и со стороны на-
учного сообщества. Начало было положено 
в 2006 году, когда был принят Федераль-
ный закон от 29.12.2006 № 244 «О государ-
ственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», со-
гласно которому запрещена деятельность 
по организации и проведению азартных игр 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей и средств связи, 
в том числе мобильной связи, а также с ис-
пользованием игровых автоматов и игровых 
столов вне игорных зон.

Созданный механизм регулирования 
данной деятельности обладает рядом недо-
статков и пробелов, на которые указывают 
ученые и практики [1, 2]. Это, в частности, 
вопросы о месте ст. 171.2 УК РФ в системе 
уголовно-правовых норм, об оправданно-
сти введенных изменений, о квалифициру-
ющих признаках незаконной организации 
азартных игр. Анализ причин неэффектив-
ности предпринимаемых мер противодей-
ствия незаконной организации азартных 
игр [3, с. 298; 4] указывает на то, что регу-
лирование деятельности по организации и 
проведению азартных игр не должно быть 
сведено к совершенствованию ст. 171.2 УК 
РФ, а необходим комплексный, всесторон-
ний подход к существующей проблеме [5, 
с. 163].

Помимо теоретических проблем, суще-
ствуют проблемы и тактического плана. Как 
известно, вид, способ и продолжительность 
деятельности являются предметом дока-
зывания по делам данной категории. При 
рассмотрении организации и проведения 
азартных игр с точки зрения категории «ме-
ханизм преступления» [6, с. 30] очевидно, 
что исследование игрового оборудования 
как средства совершения преступления 
играет важную роль в установлении спосо-
ба организации игорной деятельности.

Исходя из практики расследования по-
добных преступлений можно заключить, что 
в настоящее время деятельность по органи-
зации и проведению азартных игр с исполь-
зованием компьютерного оборудования 
разделяется на подпольную и полулегаль-
ную [7, с. 74; 8, с. 93]. К подпольным игор-
ным заведениям относят подпольные залы 
и казино с игровыми автоматами. К полуле-

гальным – заведения, маскирующиеся под 
легальные лотереи и букмекерские конторы 
с модифицированными игровыми автома-
тами, и компьютерные клубы, использую-
щие для азартных игр технологии интернет-
казино, а также иные объекты игорной дея-
тельности, имеющие брокерские лицензии 
[7, с. 77].

Из приведенного описания видно, что во 
всех случаях в качестве средства соверше-
ния преступления фигурирует либо просто 
игровой автомат, либо модифицированный 
игровой автомат (содержащий целенаправ-
ленно измененные игровые программы), 
либо специализированное игровое обору-
дование (например, отображающее уровни 
роста и падения цены лотов в виде мульти-
пликации). Очевидно, что для того, чтобы 
правильно квалифицировать вид и способ 
организации и проведения азартных игр, 
требуется применение специальных зна-
ний, в том числе в области компьютерной 
техники.

Задачей следователя при решении дан-
ного вопроса является выбор правильной 
тактики следственных действий для обе-
спечения максимально эффективного об-
наружения и фиксации криминалистически 
значимой информации. При этом средства 
совершения преступления могут являться 
носителями как материальных следов, так и 
электронных.

К значимым материальным следам отно-
сятся отпечатки пальцев или следы потожи-
рового вещества на деталях игрового обо-
рудования. При их выявлении следует диф-
ференцировать поверхности исследуемого 
средства совершения преступления. Так, 
нецелесообразно исследовать рабочие по-
верхности оборудования (клавиатуру, кноп-
ки терминала, дисплей) – на них, как пра-
вило, могут быть обнаружены только следы 
игроков. Необходимо исследовать места, 
где могут находиться следы именно участ-
ников и организаторов преступной деятель-
ности. К таким участкам относятся внешние 
поверхности, расположенные возле сер-
висных отверстий (дверец, люков), а также 
внутренние поверхности оборудования – на 
указанных участках могут быть обнаружены 
следы человека, производившего пускона-
ладочные, ремонтные, настроечные и иные 
сервисные работы. 

Качество выявления и фиксации элек-
тронных следов при расследовании дел 
данной категории зависит от своевремен-
ности привлечения сведущих лиц в области 
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компьютерной техники. Однако сегодня в 
практике правоприменителей не существу-
ет определенного однозначного решения 
по следующим вопросам. 

– Какова оптимальная процессуальная 
форма применения специальных знаний в 
области компьютерной техники с целью вы-
явления и фиксации электронных следов 
при расследовании уголовных дел, связан-
ных с незаконной организацией азартных 
игр?

– Каковы при этом пределы компетен-
ции специалиста в области компьютерной 
техники?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо рассмотреть развитие инду-
стрии игорного бизнеса и, соответственно, 
эволюцию средств совершения преступле-
ния как неотъемлемого элемента механиз-
ма преступления в связи с необходимостью 
применения тех или иных форм специаль-
ных знаний при их исследовании. В каче-
стве традиционных процессуальных форм 
применения специальных знаний следова-
телем используются проведение эксперти-
зы и осмотр с участием специалиста. Ниже 
будет рассмотрена эффективность обеих 
процессуальных форм в зависимости от 
эволюционного типа игрового оборудова-
ния и организации азартных игр. 

Первый эволюционный тип. Преоб-
ладает оборудование со значительной ап-
паратной составляющей. К этому типу от-
носятся электромеханические устройства 
(так называемые однорукие бандиты и т. п.), 
а также игровые автоматы, основанные на 
специализированных электронных платах. 
Это оборудование в настоящее время поч-
ти полностью вытеснено персональными 
компьютерами. Связано это с тем, что при 
необходимости замены по каким-либо при-
чинам прежнего оборудования организато-
ру азартных игр и с финансовой, и с органи-
зационной точки зрения выгоднее приобре-
сти именно персональные компьютеры.

Криминалистически значимая информа-
ция из игровых автоматов на основе спе-
циализированных электронных плат может 
быть извлечена либо путем проведения 
осмотра с участием специалиста (выво-
да необходимой информации на дисплей 
игрового терминала посредством перевода 
автомата в служебный режим), либо путем 
проведения экспертизы (извлечения игро-
вой платы и чтения данных с применени-

ем специального оборудования, например 
«Поиск-И»). 

При назначении компьютерно-техниче-
ской экспертизы на разрешение эксперта 
чаще всего ставятся вопросы, касающиеся: 

– исправности оборудования;
– установления наименования (атрибу-

ции) программ;
– настройки и статистики работы 

устройств;
– соответствия показаний даты и време-

ни реальным значениям;
– возможности с помощью определен-

ного программного обеспечения совер-
шать конкретные действия (без указания на 
азартную игру).

Однако ответы на вышеуказанные во-
просы можно получить и при проведении 
осмотра с участием специалиста в области 
компьютерной техники. Существует практи-
ка, когда по требованию надзорных органов 
следователи после проведенного осмотра 
назначают экспертизу. Так, в процессе рас-
следования уголовного дела1 изначально 
был проведен полноценный осмотр игро-
вого оборудования с привлечением специ-
алиста в области компьютерной техники, а 
затем это же оборудование было представ-
лено в качестве объектов компьютерно-тех-
нической экспертизы. При этом на разре-
шение эксперта были поставлены вопросы, 
на часть из которых ответы уже были даны 
после осмотра, а другие вопросы были вне 
компетенции эксперта. К тому же экспер-
тиза заняла много времени, а ее результат 
был аналогичным проведенному ранее ос-
мотру. Сравнительно большая продолжи-
тельность экспертизы связана с тем, что ос-
мотр оборудования производится на месте 
преступления, то есть в отапливаемом по-
мещении, снабженном необходимыми ком-
муникациями, в частности бытовой элек-
тросетью. При этом оборудование находит-
ся в подключенном состоянии. Поскольку 
проведение компьютерно-технической экс-
пертизы в абсолютном большинстве слу-
чаев происходит в стационарных условиях 
экспертного подразделения, то необходи-
мо изъять оборудование, используемое для 
организации игорной деятельности, и пере-
везти его в соответствующее подразделе-
ние. Изъятие и транспортировка неизбеж-
но связаны с демонтажем оборудования, 
включающим отключение оборудования от 
электрической и коммуникационной сетей. 

1 По материалам ЭКО СУ СК России по Иркутской области.
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Это приводит к тому, что эксперт сталкива-
ется со следующими проблемами:

– необходимостью доступа к оборудова-
нию (доступ часто затруднен другим обору-
дованием);

– необходимостью подключения к быто-
вой электросети;

– необходимостью выявления неисправ-
ностей, возникших при транспортировке 
оборудования. 

Таким образом, при исследовании игро-
вых автоматов первого эволюционного типа 
с позиции предмета доказывания результат 
экспертизы фактически повторяет резуль-
тат грамотно проведенного осмотра с уча-
стием специалиста.

Как уже указывалось выше, вытеснение 
автоматов персональными компьютерами 
привело к формированию второго типа обо-
рудования.

Второй эволюционный тип. Преоб-
ладание оборудования с программной со-
ставляющей. Это автоматы на основе плат 
для персональных компьютеров, а также 
сами персональные компьютеры. В каче-
стве основы чаще всего используется стан-
дартный IBM-совместимый компьютер с 
открытой архитектурой. Функционирование 
обеспечивается благодаря программам, 
обычно имитирующим популярные игро-
вые продукты ведущих производителей 
(Igrosoft, Novomatic Gaminator). В качестве 
устройства хранения используется накопи-
тель на жестком магнитном диске (НЖМД). 
Исследование носителей информации в 
этом случае не требует какого-либо специ-
ального оборудования и выполняется по-
средством стандартных средств и методик, 
имеющихся в распоряжении специалиста в 
области компьютерной техники. 

Активизация противодействия незакон-
ному игорному бизнесу со стороны право-
охранительных органов выявила слабые 
стороны такого способа организации игор-
ной деятельности. Основной минус – на-
личие незащищенных данных на локальных 
носителях. Конечно, организаторы пред-
принимали меры по защите данных, кото-
рые, в случае их активации, повреждали 
электронный носитель информации. Так, 
например, при осмотре2 специалистами в 
области компьютерной техники была об-
наружена смонтированная электрическая 
схема, предназначенная для подачи сило-
вого напряжения 220 В на плату НЖМД. Но, 

2 По материалам ЭКО СУ СК России по Иркутской области.

во-первых, данную систему нужно успеть 
активировать, а во-вторых, повреждение 
контроллера НЖМД высоким напряжением 
не всегда сопровождается потерей данных 
на самом НЖМД. 

Поскольку у рассматриваемого игрового 
оборудования уменьшено влияние аппарат-
ной составляющей за счет преобладания 
программной части, функциональное на-
полнение игрового автомата стало более 
насыщенным и разнообразным. Тем не ме-
нее концепция организации азартных игр 
осталась неизменной, поэтому извлече-
ние значимой информации фактически не 
отличается от вышеописанного процесса 
для оборудования первого эволюционного 
типа, но имеет определенные особенности.

Проведение тщательного осмотра обо-
рудования с участием специалиста, так же 
как и в рассмотренном выше случае, позво-
ляет зафиксировать всю необходимую зна-
чимую информацию, которая содержится 
на ее носителях.

При проведении компьютерно-техниче-
ской экспертизы отсутствуют проблемы, 
описанные при рассмотрении оборудова-
ния первого эволюционного типа, связан-
ные с перемещением и транспортировкой, 
поскольку исследуются только устройства 
хранения информации – НЖМД. Появление 
в качестве устройства хранения информа-
ции НЖМД автоматически привело к воз-
никновению понятия «удаленные данные», 
которые могут быть восстановлены и иссле-
дованы. Однако для уголовных дел рассма-
триваемой нами категории особого смысла 
и доказательственной значимости эти дан-
ные не несут.

Следовательно, отсутствие концепту-
альных отличий в способе организации 
азартных игр на игровом оборудовании 
первого эволюционного типа приводит к 
тому, что эффективность применения раз-
личных процессуальных форм использо-
вания специальных знаний аналогична их 
эффективности для оборудования первого 
типа: результат экспертизы дублирует ре-
зультат грамотно проведенного осмотра с 
участием специалиста.

 
Третий эволюционный тип. Организа-

ция игорной деятельности с применением 
сети персональных компьютеров, в том чис-
ле с выходом в сеть Интернет. В настоящее 
время этот способ организации игорной 
деятельности самый распространенный [3, 
с. 299; 9]. В данном случае игровое обору-
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дование перестает быть автономным, на 
первый план выходит не только и не столько 
анализ данных, имеющихся на локальном 
носителе информации, сколько анализ си-
стемы коммуникационной сети. 

При организации игорной деятельности 
на уровне третьего эволюционного типа 
становится значимой разница в эффектив-
ности применения различных процессуаль-
ных форм использования специальных зна-
ний в области компьютерной техники. Рас-
смотрим это различие на двух примерах.

1. Сегодня организаторы азартных игр 
все чаще используют схему игорной дея-
тельности посредством персональных ком-
пьютеров, имеющих выход в Интернет и ис-
пользующих технологии интернет-казино. В 
этом случае в качестве средства соверше-
ния преступления фигурирует персональ-
ный компьютер, в котором зачастую от-
сутствует даже НЖМД, а операционная си-
стема (чаще всего ОС Linux) загружается с 
внешнего флеш-накопителя. После загруз-
ки операционной системы устанавливает-
ся связь с игровым интернет-ресурсом, и 
пользователь авторизуется, вводя учетные 
данные. 

Если при исследовании ранее рассмо-
тренных вариантов организации азартных 
игр и типов оборудования проведение ком-
пьютерно-технической экспертизы после 
осмотра с участием специалиста фактиче-
ски приводит только к ненужному дублиро-
ванию полученной информации и неоправ-
данным трудозатратам, то в данном случае 
результат экспертизы является, по сути, ну-
левым. Это обусловлено спецификой орга-
низации игорной деятельности: так как про-
цесс игры организован через сеть Интернет, 
то изъятие оборудования и его транспор-
тировка сопряжены с его отключением от 
электрической и коммуникационной сетей. 
Соответственно, в распоряжении субъекта 
специальных знаний находится только на-
копитель с операционной системой и исто-
рией работы интернет-браузера. При нару-
шенных коммуникациях воссоздать процесс 
организации азартной игры практически 
невозможно, поскольку для установления 
связи с игровым интернет-ресурсом тре-
буется ввод учетных данных пользователя, 
которыми эксперт не обладает. Таким обра-
зом, определить вид и способ организации 
азартной игры возможно только на этапе 
проведения осмотра, когда связь с игровым 
интернет-ресурсом уже установлена. 

Безусловно, в истории посещений ин-
тернет-браузера содержится информация о 
дате и времени посещения игрового интер-
нет-ресурса. Высказывается мнение, что 
она свидетельствует о времени и длитель-
ности совершения преступления, что так-
же входит в предмет доказывания. Однако 
данный тезис является спорным, поскольку 
факт обращения к какому-либо интернет-
ресурсу не является свидетельством факта 
проведения азартной игры. Таким образом, 
доказательственное значение экспертизы, 
проведенной по такого рода эпизодам, су-
щественно ниже значения осмотра, прове-
денного с участием специалиста.

2. Существуют также способы организа-
ции азартных игр, маскирующиеся под бир-
жевые терминалы (полулегальные заведе-
ния). Так называемые биржевые термина-
лы представляют собой игровые автоматы 
либо персональные компьютеры с установ-
ленным на них игровым программным обе-
спечением, маскирующиеся под торговлю 
бинарными опционами и/или биржевые 
торги.

Все это оборудование позиционируется 
как инструмент для торговли бинарными 
опционами, при помощи которого чело-
век может получить доступ к финансовым 
рынкам по упрощенной системе с красивой 
графической оболочкой. Т. е. перед каждой 
игрой посетителю на экране отображается 
публичная оферта, в которой, в частности, 
говорится, что клиент напрямую совершает 
операции с использованием данного сер-
виса, компания не выступает как агент от 
имени клиента. Для продолжения необхо-
димо согласиться с условиями указанной 
оферты.

В этой ситуации проведение осмотра с 
участием специалиста позволит зафикси-
ровать только те факты, которые деклари-
руются владельцами оборудования: обо-
рудование рассчитано на неквалифици-
рованных участников рынка ценных бумаг, 
поэтому уровни роста и падения цены лотов 
визуализируются в виде мультипликации. 
В данном случае фиксируемая информа-
ция не является значимой и с точки зрения 
предмета доказывания, а проведение ос-
мотра с участием специалиста не является 
эффективным. 

Для выявления истинного механизма 
определения комбинаций, приносящих вы-
игрыш (или доход от биржевой сделки), не-
обходимо проведение компьютерно-техни-
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ческой экспертизы. Полезными в этом пла-
не представляются следующие методы.

А. Метод анализа программно-аппарат-
ных средств незаконной организации и про-
ведения азартных игр, основанный на ис-
следовании личного кабинета «партнера», 
доступ к которому может быть получен че-
рез демонстрационную версию программ-
ного продукта. Так, в работе Л.В. Астаховой 
с соавторами [10] демонстрируется, что в 
личном кабинете программного продукта 
Holitrade возможно управление (создание, 
редактирование, удаление) учетными запи-
сями, используемыми программами «loto» 
(установлена на клиентских компьютерах) 
и «operator» (установлена на компьютере 
администратора). В рамках настройки ука-
занных учетных записей возможно редакти-
рование так называемого процента отдачи 
[там же]. 

Очевидно, что при торговле бинарными 
опционами и на биржевых торгах в целом 
не предусмотрено существование какого-
либо управляемого относительного пара-
метра, влияющего на размер прибыли. В 
личном кабинете отсутствуют какие-либо 
ресурсы, имеющие отношение к биржевым 
торгам, бинарным опционам и схожим по 
смыслу функционирования площадкам.

В указанной выше работе в ходе анализа 
сетевого взаимодействия программы «loto» 
с внешними сервисами не установлено 
фактов обращения программы к каким-ли-
бо площадкам биржевых торгов, площад-
кам по торговле бинарными опционами и 
схожим по смыслу функционирования пло-
щадкам. Прикрытие игорной деятельности 
«бинарными опционами», по сути, является 
мошенническим действием, поскольку ор-
ганизатор вводит людей в заблуждение, за-
ключив с ними договоры (публичная офер-
та) и сообщая заведомо ложные сведения 
об участии человека в брокерской сделке, в 
то время как совершается хищение денеж-
ных средств при игре в азартные игры. 

Б. Метод реверс-инжиниринга, суть ко-
торого заключается в обратной разработ-
ке игровой программы с целью трансфор-
мирования байт-кода в программный код 
языка программирования высокого уровня 
и последующего анализа полученного про-
граммного кода. Данный метод позволяет 
выявить программный модуль, который от-
вечает за материальный выигрыш и опре-
деляет его случайным образом. Установле-
ние данного факта позволяет доказать, что 
исследуемый автомат не является букме-

керским оборудованием, оборудованием 
для работы с торговыми площадками цен-
ных бумаг и т. п. Указанный методический 
подход не является новым и был описан 
Н.В. Семеновым [11, с. 96].

Подобного рода исследования невоз-
можны в рамках осмотра, поэтому эффек-
тивность компьютерно-технической экс-
пертизы достаточно высока. Однако стоит 
учитывать, что если проведение анализа 
сетевого взаимодействия программ входит 
в базовый набор знаний специалиста в об-
ласти компьютерной техники, то методом 
реверс-инжиниринга в ведомственных экс-
пертных подразделениях владеют далеко 
не все специалисты.

Обращаясь к вопросу о пределах компе-
тенции эксперта в области компьютерной 
техники, следует отметить, что до сих пор у 
правоприменителей существует довольно 
устойчивое мнение, что эксперт в области 
компьютерной техники может ответить на 
вопрос: «Является ли оборудование игро-
вым автоматом?» На настоящий момент 
изучению данного вопроса уделено значи-
тельное количество научных публикаций, в 
которых ученые однозначно высказывают 
свое мнение о невозможности решения дан-
ного вопроса в рамках компьютерно-техни-
ческой экспертизы [9, с. 257]. Так, коллек-
тив авторов Белгородского юридического 
института МВД указывает, что «классифи-
кация объектов может быть осуществлена 
экспертными методами только при наличии 
их технических критериев, описания основ-
ных принципов работы программного обе-
спечения, с помощью которого возможно 
ведение игровой деятельности» [12, c. 10]. 
Д.В. Кольцов и А.А. Папирник отмечают, что 
«официального технического регламента… 
согласно которому можно определить обо-
рудование именно как игорное и отграни-
чить его от лотерейного и прочего, не суще-
ствует. Кроме этого, не существует утверж-
денных компетентными государственными 
органами методик проведения соответ-
ствующих экспертиз» [7, с. 75]. Автор при-
соединяется к мнению вышеуказанных уче-
ных и считает, что отнесение исследуемых 
объектов к категории игрового оборудова-
ния не имеет компьютерно-технической со-
ставляющей, а находится исключительно в 
правовой плоскости. Данной точки зрения 
придерживаются и практические работники 
из экспертных учреждений Минюста Рос-
сии, ЭКЦ МВД России, экспертных подраз-
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делений СК России3. Тем не менее вопрос о 
разграничении компетенции при отнесении 
исследуемых объектов к категории игрово-
го оборудования до сих пор не решен.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
заключить, что средства совершения пре-
ступлений являются неотъемлемой частью 
механизма преступления, а следователь-
но, источниками значимой информации, 
носителями материальных и электронных 
следов, для обнаружения и фиксации кото-
рых необходимы специальные знания. Эф-
фективность использования той или иной 
формы применения специальных знаний 
(осмотр с участием специалиста в обла-
сти компьютерной техники или назначение 
и проведение компьютерно-технической 
экспертизы) для исследования электрон-
ных следов зависит от типа используемого 
игрового оборудования.

– В случае незаконной организации и 
проведения азартных игр с использовани-
ем игровых автоматов, основанных на спе-
циализированных электронных платах, на 
платах для персональных компьютеров, а 
реализованных на базе локальных персо-
нальных компьютеров (без выхода в сеть 
Интернет) следователю необходимо про-

3 Особенности выявления, расследования и экспертного 
сопровождения правонарушений, связанных с незаконной 
организацией и проведением азартных игр, нарушением 
законодательства о лотереях. Инф. письмо ЭКЦ МВД 
России от 24.06.2013 № 37/19-3902.
Особенности выявления и расследования правонарушений, 
связанных с незаконной организацией и проведением 
азартных игр. Использование специальных знаний. 
Методические рекомендации ЭКЦ МВД России, ФГКУ 
«ВНИИ МВД России», ГУК СК России от 11.08.2016.

водить осмотр с участием специалиста в 
области компьютерной техники на месте, 
когда оборудование находится в подклю-
ченном и работоспособном состоянии. По-
следующее проведение экспертизы факти-
чески дублирует результат грамотно прове-
денного осмотра.

– При организации и проведении азарт-
ных игр посредством персональных ком-
пьютеров, имеющих выход в сеть Интернет 
и использующих технологии интернет-ка-
зино, более информативен осмотр, прове-
денный с участием специалиста в области 
компьютерной техники. Доказательствен-
ное значение экспертизы, проведенной по 
такого рода эпизодам, существенно ниже.

– Если организация и проведение азарт-
ных игр замаскированы под брокерскую 
(букмекерскую) деятельность, то проведе-
ние осмотра с участием специалиста не яв-
ляется действенным средством получения 
криминалистически значимой информа-
ции. В такой следственной ситуации более 
эффективно назначение и проведение ком-
пьютерно-технической экспертизы (анализ 
сетевого взаимодействия программ, при-
менение метода реверс-инжиниринга).

При этом необходимо учитывать, что от-
несение средств совершения преступле-
ния к категории игрового оборудования не 
имеет компьютерно-технической составля-
ющей, а находится исключительно в право-
вой плоскости. Кроме того, расследование 
уголовных дел данной категории не пред-
полагает обязательного назначения ком-
пьютерно-технических экспертиз изъятого 
оборудования.

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Родионова Е.В. О недостатках законода-

тельства о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению 
азартных игр // Проблемы российского за-
конодательства: история и современность. 
Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (То-
льятти, 31 января – 1 февраля 2005 г.) / Под 
ред. Р.В. Закомолдина. Самара: Самар. гу-
манитар. академия, 2010. С. 191–200. 

2. Тюрина И.Н. К вопросу о государственном 
регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в России // 
Юридическая мысль. 2008. № 2 (46). С. 65–
69.

3. Лимарь А.С. К вопросу о совершенствова-
нии мер предупреждения незаконных орга-
низации и проведения азартных игр // Сб. 
мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. «Уголов-
ная ответственность и наказание» / Под ред. 
В.Ф. Лапшина. Рязань, 2017. С. 297–302.

REFERENCES
1. Rodionova E.V. Legislative gaps in the 

government regulation of gambling operations. 
Problems of Russian legislation: history and 
modernity. Science and practice conference 
proceedings (Tolyatti, January 31 – February 1, 
2005) / R.V. Zakomoldin (ed.). Samara: Samara 
State Academy, 2010. P. 191–200. (In Russ.)

2. Tyurina I.N. Addressing government regulation 
of the gambling industry in Russia. Legal 
thought. 2008. No. 2 (46). P. 65–69. (In Russ.)

3. Limar’ A.S. On the issue of improving measures 
against illegal organization and conduct of 
gambling. Proceedings of the All-Russian 
science and practice conference «Criminal 
liability and penalty» / V.F. Lapshin (ed.). Ryazan, 
2017. P. 297–302. (In Russ.)



Forensic Сasework

59Theory and Practice of Forensic Science Vol. 13, No. 4 (2018)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Себякин Алексей Геннадьевич – руководитель 
экспертно-криминалистического отдела След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской области, 
аспирант Московской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации; e-mail: 
quattro.sa@yandex.ru

ABOUT THE AUTHORS
Sebyakin Aleksei Gennad’evich – Head of the 
Forensic Division of the Office of Investigations of the 
Investigative Committee of the Russian Federaion 
for the Irkutsk Region, Graduate Research Student 
of the Moscow Academy of the Investigative 
Committee of the Russian Federation; e-mail: 
quattro.sa@yandex.ru

Статья поступила 23.07.2018
Received 23.07.2018

4. Варлачева А.В. Азартные игры в России: 
история государственного регулирования и 
современность // Правовое поле современ-
ной экономики. 2012. № 7. С. 80–83.

5. Латыпова Э.Ю. К вопросу о квалифициру-
ющих признаках незаконной организации 
игорной деятельности // Актуальные про-
блемы юриспруденции в современном 
мире: Мат-лы VII Всерос. науч.-практ. конф. 
/ Под ред. Н.М. Швецова и Н.В. Иванцовой. 
Йошкар-Ола: Стринг, 2017. С. 159–165.

6. Антонов О.Ю. Криминалистическая характе-
ристика преступлений и механизм престу-
плений: творческое наследие Р.С. Белкина и 
современное представление // Библиотека 
криминалиста. 2017. № 5 (37). С. 23–35.

7. Кольцов Д.В., Папирник А.А. Отдельные на-
правления оперативно-розыскного проти-
водействия незаконному игорному бизнесу 
// Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. 2015. № 3 (67). С. 72–76.

8. Страхова М.А. Живодрова Н.А. Проблема выяв-
ления преступлений, связанных с организацией 
и проведением незаконной игорной деятельно-
сти // Уголовный закон Российской Федерации: 
проблемы правоприменения и перспективы со-
вершенствования. Мат-лы межвуз. науч.-практ. 
конф. / Под ред. П.А. Капустюка и Р.А. Забавко. 
Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2017. С. 92–96.

9. Черняев С.В. Исследование технологии ор-
ганизации азартных игр в сети Интернет // 
Труды Оренбургского института (филиала) 
Московской гос. юридической академии. 
2010. № 12. С. 255–260.

10. Астахова Л.В., Волков А.В., Григорьев В.В. 
Методика анализа программно-аппаратных 
средств незаконной организации и проведе-
ния азартных игр в Российской Федерации 
// Наука, техника и образование. 2016. № 5 
(23). С. 25–39.

11. Семенов Н.В., Замараева Н.А. Проблемы при-
менения специальных знаний при расследо-
вании преступлений, связанных с незаконной 
игорной деятельностью // Теория и практика 
судебной экспертизы. 2012. № 3 (27). С. 94–97.

12. Малыхин И.В., Симоненко Е.И., Столби-
на Л.В., Усова Г.М., Щукин В.И. Проблемы 
производства экспертных исследований 
объектов, подлежащих квалификации как 
«игровое оборудование» // Успехи совре-
менной науки. 2016. Т. 3. № 2. С. 12–15.

4. Varlacheva A.V. The state regulation of gambling 
games in Russia: history and modernity. Legal 
field of modern economy. 2012. No. 7. P. 80–
83. (In Russ.)

5. Latypova E.Yu. Qualifying features of illegal 
gambling operations. Current problems 
of jurisprudence in the modern world: 
Proceedings of the 7th All-Russian science 
and practice conference / N.M. Shvetsov & 
N.V. Ivantsova (eds.). Ioshkar-Ola: String, 
2017. P. 159–165. (In Russ.)

6. Antonov O.Yu. Forensic characterization of 
crimes and mechanism of crimes: creative 
heritage of R.S. Belkin and the current concept. 
Criminalist’s library. 2017. No. 5 (37). P. 23–35. 
(In Russ.)

7. Koltsov D.V., Papirnik A.A. Certain areas of 
investigative operations aimed at combating 
illegal gambling business. Bulletin of the Saint 
Petersburg University of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation = Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 
2015. No. 3 (67). P. 72–76. (In Russ.)

8. Strakhova M.A. Zhivodrova N.A. Problems of 
uncovering criminal activity involving illegal 
gambling operations. Criminal law in the 
Russian Federation: problems of enforcement 
and potential improvements. Intercollegiate 
science and practice conference proceedings 
/ P.A. Kapustyuk & R.A. Zabavko (eds.). Irkutsk: 
VSI MVD RF, 2017. P. 92–96. (In Russ.)

9. Chernyaev S.V. Investigation of technologies 
used in Internet gambling operations. Transac-
tions of the Orenburg Institute of the Moscow 
State Law Academy = Trudy Orenburgskogo 
instituta (filiala) Moskovskoi gos. yuridicheskoi 
akademii. 2010. No. 12. P. 255–260. (In Russ.)

10. Astakhova L.V., Volkov A.V., Grigor’ev V.V. 
Methodology for analyzing hardware and 
software tools used in illegal gambling 
operations in the Russian Federation. Science, 
Technology and Education. 2016. No. 5 (23). 
P. 25–39. (In Russ.)

11. Semenov N.V., Zamaraeva N.A. Problems in 
applying special knowledge in investigations 
of crimes involving illegal gambling activities. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2012. 
No. 3 (27). P. 94–97. (In Russ.)

12. Malykhin I.V., Simonenko E.I., Stolbina L.V., 
Usova G.M., Schukin V.I. Production problems 
of expert examinations of facilities subject to 
the qualifications as «playground equipment». 
Modern Science Success. 2016. Vol. 3. No 2. 
P. 12–15. (In Russ.)



Экспертная практика

Теория и практика судебной экспертизы Том 13, № 4 (2018)60

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-60-67                                

Необходимость создания национального ДНК-хранилища 
биологических образцов в Российской Федерации

 И.В. Корниенко1,2,  Т.Г. Фалеева3,4,  В.С. Ракуц2,  И.Н. Иванов3,  Ю.С. Сидоренко1,5

1  ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 
наук», Ростов-на-Дону 344006, Россия 
2 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону 344006, Россия
3 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург 191015, Россия
4  Филиал №  2 ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалисти-
ческих экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации, Ростов-на-Дону 344000, Россия
5 ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, Ростов-на-Дону 344037, Россия 
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В настоящее время существует необ-
ходимость в создании хранилища биоло-
гического материала граждан Российской 
Федерации, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих или 
временно пребывающих на ее территории. 
Это обусловлено тем, что многочисленные 
вызовы современного общества, в числе 
которых природные и техногенные ката-
клизмы, терроризм и иные проявления пре-
ступности, при этом усовершенствование 
и наращивание летальных средств воору-
жения, потенциально все чаще могут быть 
сопряжены с массовыми человеческими 
жертвами. Зачастую жертвы сложно иден-
тифицируемы визуально и не могут быть 
опознаны. Наиболее точным методом иден-
тификации является молекулярно-генети-
ческий анализ. Когда имеются родственни-
ки погибшего и биоматериал пригоден для 
исследования, достаточно просто провести 
сравнение генетических признаков предпо-
лагаемых родственников и установить лич-
ность. Однако данная схема установления 
личности требует проведения бóльшего 
количества исследований и не применима 
при отсутствии родственников или данных 
о них.

Проведение прямой ДНК-идентифика-
ции, то есть сравнение генетического про-
филя конкретного лица с профилем биоло-
гического материала, способствует повы-
шению скорости и точности идентификации 
личности, а также снижению экономических 
затрат на выполнение исследований. 

Упреждающая ДНК-регистрация требу-
ет сбора биологического материала (чаще 
всего крови или слюны). Самым простым и 
доступным способом сбора и хранения та-
кого материала служат бумажные носители 
– ДНК-карты, специальная подложка кото-

рых способствует длительному хранению 
биологического материала.

Необходимость длительного хранения 
биологического материала обусловлена от-
сутствием четко регламентированной па-
нели локусов (участков ДНК) и систем, по 
которым осуществляется типирование ДНК 
в Российской Федерации. Создаваемые 
электронные базы данных ДНК-профилей 
должны быть пригодны для дополнительно-
го типирования материала в случае расши-
рения панели исследуемых ДНК-маркеров. 
Иначе информативность имеющейся базы 
ДНК-профилей не будет соответствовать 
предъявляемым требованиям.

Обращаясь к истории развития ДНК-
идентификации, следует упомянуть первый 
криминальный случай, когда впервые были 
проведены экспертные исследования ДНК, 
– убийство 15-летней Линды Манн из ан-
глийской деревни Нарборо. Девушка была 
изнасилована и задушена 21 ноября 1983 г. 
И хотя на ее теле были обнаружены следы 
спермы, личность преступника на тот мо-
мент не установили. Спустя три года, в кон-
це июля 1986 г., была изнасилована и убита 
другая 15-летняя девушка из той же самой 
деревни, Дон Эшворт. Все указывало на то, 
что оба убийства совершил один и тот же 
человек. По подозрению в убийстве 8 ав-
густа того же года был задержан 17-летний 
работник больницы Ричард Бакланд, с кото-
рым убитую видели в последний раз. После 
многочасовых допросов подозреваемый 
сознался в убийстве Дон Эшворт, однако 
категорически отрицал свою причастность 
к убийству первой жертвы [1].

Полиции требовалось больше доказа-
тельств причастности Ричарда Бакланда к 
обоим убийствам, и следствие обратилось 
за помощью к генетику из Университета Ле-

6 million genetic profiles. Availability of reference samples for comparison helps in the identification of 
evidence found at the scene and thus contributes to effective crime detection. Authors point out the 
lack of uniform standards for human DNA marker analysis both in Russia and abroad, which significantly 
complicates DNA identification of biological material. Once a national databank of biological samples is 
established, the absence of a universally recognized DNA profiling system would be rendered irrelevant. 
Successful achievement of this objective relies on the use of the most effective and affordable method for 
collection and long-term storage of genetic material in dry form, i.e. collection paper cards (DNA cards).
Keywords: genomic registration, DNA identification, storage of biological material, DNA repository 
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стера – Алеку Джеффрису, который в 1985 г. 
разработал новый метод на основе RFLP1-
анализа, названный «геномная дактилоско-
пия» [2].

Несмотря на то что А. Джеффрис уже 
апробировал свой метод определения род-
ства для иммиграционной службы Англии, 
он не имел возможности применить ге-
номную дактилоскопию в криминалистике. 
Такой случай вскоре представился, когда 
сотрудники полиции Нарборо доставили в 
лабораторию А. Джеффриса образцы спер-
мы с тел жертв и биологические образцы 
подозреваемого.

Как и предполагали правоохранители, 
сперма на обеих жертвах принадлежала 
одному и тому же человеку, при этом при-
надлежность спермы Ричарду Бакланду ис-
ключалась. И в ноябре 1986 г., впервые в 
истории, человека освободили благодаря 
результатам ДНК-исследования [1].

Настоящий убийца, Колин Питчворк, был 
установлен спустя год опять же благодаря 
ДНК-анализу биологических образцов не-
скольких тысяч мужчин, проживающих в 
Нарборо и трех соседних деревнях. С этого 
момента анализ ДНК стал одним из мощ-
нейших инструментов в криминалистике и 
судебной медицине.

Помимо того что Колин Питчворк был 
первым человеком, которому обвинитель-
ный приговор был вынесен по результа-
там ДНК-анализа, эти исследования даже 
по современным меркам были уникальны. 
Уникальность их состояла в том, что внача-
ле была собрана первая в мире коллекция 
образцов ДНК, включающая более пяти ты-
сяч генетических профилей, без которой 
поимка истинного преступника была бы не-
возможна.

Министерство внутренних дел Велико-
британии 10 апреля 1995 г. объявило о соз-
дании первой в мире национальной базы 
данных ДНК (United Kingdom National DNA 
Database (UK NDNAD), в которой к середи-
не 1998 г. было уже 320 тысяч генотипов. 
Это помогло не только установить связь 28 
тысяч человек с различного рода преступ-
лениями, но и оправдать почти в два раза 
больше людей на основе результатов ДНК-
исследований.

С 1995 г. по 1999 г. информация в UK 
NDNAD была представлена в виде гено-
типов по 6 локусам системы SGM (Second 

1 Restriction Fragment Length Polymorphism, ПДРФ-поли-
морфизм длины рестрикционных фрагментов.

Generation Multiplex): vWA, D8S1179, 
D21S11, D18S51, TH01, FGA.

В феврале 2000 г. в прессе появилось 
сообщение об ошибочном совпадении ге-
нотипа в UK NDNAD [3, 4]. Полиция Манчес- 
тера нашла на месте вооруженного нале-
та биологические образцы преступника и 
после проведения ДНК-анализа по шести 
микросателлитным локусам системы SGM 
с последующим компьютерным поиском 
было выявлено совпадение с одним из ге-
нотипов в этой базе данных, где на тот мо-
мент находилось 660 тысяч генетических 
профилей. Вероятность случайного совпа-
дения генетических признаков составляла 
один шанс на 37 миллионов. Но предпола-
гаемый грабитель жил в 200 милях от места 
преступления и у него была тяжелая форма 
болезни Паркинсона, вследствие чего он не 
мог самостоятельно себя обслуживать, не 
говоря уже о возможности совершить огра-
бление. Кроме того, у так называемого гра-
бителя было алиби: во время ограбления за 
ним ухаживала сиделка. Вопреки здравому 
смыслу, основываясь только на результатах 
ДНК-анализа, инвалида увезли в тюрьму, 
где он провел несколько месяцев. После 
ходатайства защитника была проведена 
еще одна ДНК-экспертиза с использовани-
ем дополнительных полиморфных локусов 
ДНК. По результатам повторной экспертизы 
инвалида отпустили домой.

После этого случая для увеличения на-
дежности ДНК-анализа UK NDNAD перешла 
на расширенную панель из 10 локусов си-
стемы SGM Plus, в которую, помимо шести 
вышеуказанных, были добавлены еще че-
тыре локуса (D3S1358, D16S539, D2S1338 и 
D19S433).

На начало 2018 г. UK NDNAD, являясь од-
ним из самых больших банков данных ДНК в 
мире, содержала более 6 миллионов гене-
тических профилей, которые на 80 % пред-
ставлены мужскими генотипами. Основная 
часть (82,9 %) ДНК-профилей принадлежит 
людям от 18 до 54 лет (таблица). В ней хра-
нится информация о ДНК не только осуж-
денных, но и подозреваемых. По данным 
британских криминалистов, еженедельно 
раскрывается до двух тысяч преступлений, 
и с места происшествия изымается генети-
ческий материал2. 

После успешной апробации геномной 
дактилоскопии для криминалистических за-
дач с 1988 г. в экспертной практике активно 

2 https://www.gov.uk/government/statistics/national-dna-da-
tabase-statistics (дата обращения: 25.06.2018). 
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использовали метод исследования поли-
морфизма длины рестрикционных фраг-
ментов (ПДРФ, RFLP), при этом постоянно 
внедрялись новые методы исследования 
ДНК. Так, с 1992 г. эксперты ФБР стали ис-
пользовать однонуклеотидный полимор-
физм локуса HLA DQA1 в качестве нового 
ДНК-маркера. В 1994 г. были анонсированы 
ДНК-маркеры системы Polymarker (локусы 
LDLR, GYPA, HBGG, D7S8, GC). С 1995 г. в 
экспертной практике активно используют 
минисателлитный ДНК-маркер D1S80 [5]. 
Генетические профили вышеперечислен-
ных систем пополняли существующие на-
циональные компьютерные базы данных 
ДНК. 

Однако уже с 1999 г. экспертные лабо-
ратории ФБР перестали использовать в по-
вседневной практике при проведении ДНК-
исследований локусы HLA DQA1, системы 
Polymarker и D1S80, а с 2000 г. и маркеры 
ПДРФ.

В 1990 г. ФБР объявило о пилотном 
проекте по комбинированной системе ин-
дексов ДНК (Combined DNA Index System, 
CODIS), включающей генетические про-
фили по 13 STR-локусам (Short Tandem 
Repeat – STR – короткие тандемные после-
довательности): CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, 
vWA, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, 
D13S317, D16S539, D18S51 и D21S11. По-
сле подписания в 1994 г. закона о ДНК-
идентификации, где были изложены реко-
мендации по созданию этой базы данных, 
пилотная программа по CODIS была запу-
щена, и в 1998 г. ФБР официально объявило 
о создании общенациональной базы дан-

ных ДНК3. К началу 2017 г. объем националь-
ной базы ДНК-профилей составил более 12 
миллионов генотипов.

С конца 2014 г. экспертами ФБР начато 
тестирование дополнительных STR-локусов, 
которые могли бы расширить панель CODIS. 
В начале 2017 г. ФБР был принят новый стан-
дарт из 20 ДНК-локусов, входящих в новую 
систему CODIS (CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, 
vWA, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, 
D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, 
D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, 
D12S391, D19S433, D22S1045).

Необходимо отметить, что в России от-
сутствует единый стандарт маркеров для 
ДНК-идентификации. Многие российские 
лаборатории, даже из одного ведомства, 
используют не полностью совместимые 
(а иногда и не совместимые) форматы 
тест-систем. Единого стандарта нет и 
во всем мире. Так, английский стандарт 
SGM Plus и американский новый CODIS 
отличаются по 10 ДНК-маркерам, но име-
ют 10 общих.

С европейскими стандартами та же са-
мая ситуация. В 1999 г. рабочей группой 
Европейской сети судебно-экспертных уч-
реждений (ENFSI) был принят европейский 
стандарт ДНК-локусов (ESS), включавший 
7 STR-локусов (TH01, vWA, FGA, D21S11, 
D3S1358, D8S1179 и D18S51). Этот набор 
был утвержден Европейским Советом в 
2001 г.4 В 2005 г. в Глазго прошла встреча 

3 https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/
codis (дата обращения: 23.11.2017).
4 European Council: Resolution of 25 June 2001 on the 
exchange of DNA analysis results. 

Таблица. Возрастной состав доноров в базе данных ДНК Министерства внутренних дел 
Великобритании на 31.03.2018 г.

Table. Donors’ age structure of the United Kingdom National DNA Database as of March 31, 2018

Возраст доноров ДНК, лет Количество ДНК-профилей в базе данных Процент

до 10 1 <0,01 %

10–15 13 375 0,22 %

16–17 29 384 0,47 %

18–20 105 837 1,71 %

21–24 310 434 5,01 %

25–34 1 765 384 28,49 %

35–44 1 683 860 27,18 %

45–54 1 272 201 20,53 %

55–64 663 023 10,70 %

65 и выше 352 732 5,69 %

Возраст неизвестен 47 <0,01 %

Всего 6 196 278
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представителей ENFSI и группы Европей-
ского ДНК-профилирования (European DNA 
Profiling, EDNAP), на которой обсуждались 
вопросы расширения панели ESS до 10–15 
локусов для увеличения разрешающей спо-
собности ДНК-анализа [6, 7]. Были предло-
жены следующие группы локусов [8]:

Группа I: D10S1248, D22S1045 и D2S441 
Группа II: D12S391, D1S1656 и TPOX.
Вплоть до 2008 г. соглашение по расши-

ренному европейскому стандарту так и не 
было достигнуто [9]. Для выбора расши-
ренной панели «европейских» локусов было 
проведено экспериментальное сравнение 
немецкой и австрийской баз данных, кото-
рые отличались тем, что австрийские лабо-
ратории в качестве дополнительных к си-
стеме ESS исследовали еще 3 STR-локуса 
(D2S1338, D16S539 и D19S433), а немецкие 
– один «немецкий» локус SE33 (ACTBP2). 
Сравнили также немецкую и голландскую 
базы данных ДНК5. 

Из вышеизложенного видно, что нацио-
нальная база данных профилей ДНК может 
иметь один существенный недостаток – за-
висимость от количества локусов ДНК, ко-
торые на данный момент входят в тот или 
иной стандарт. Иногда такие различия по-
истине огромны.

Если при переходе на расширенную па-
нель из 10 локусов системы SGM Plus объ-
ем базы данных ДНК Великобритании UK 
NDNAD составлял «только» 660 тысяч гене-
тических профилей, полученных еще по ста-
рой 6-локусной системе SGM, то на момент 
принятия нового 20-локусного стандар-
та общенациональная американская база 
ДНК-профилей включала уже 12 миллионов 
генотипов, полученных по старой системе 
CODIS.

Для преодоления указанных недостатков 
необходимо создавать банк биологических 
образцов так, как это было сделано, напри-
мер, в армии США.

С подачи Дональда Атвуда (Donald J. 
Atwood), заместителя министра обороны 
Администрации Джорджа Буша, в 1991 г. в 
армии США для идентификационных целей 
стали активно использовать молекулярно-
генетические методы. В том же 1991 г. был 
создан депозитарий (хранилище) биоло-
гических образцов (сухой крови) всех во-
еннослужащих и гражданского персонала 

5 Van der Beek  C. Exchange of DNA profiles by the treaty of 
Prüm // DNA Data Exchange in Europe Сonference (2008, 
June 5–6).

армии США6. Цель его создания – быстрая 
и эффективная ДНК-идентификация чело-
веческих останков. Эффективность такой 
структуры была надежно доказана во время 
войн в Персидском заливе и Афганистане. 
В настоящее время данный депозитарий 
насчитывает свыше 6 миллионов образцов 
сухой крови. При этом их срок хранения не 
менее 50 лет (при условии поддержания по-
стоянной температуры хранения –20° С). По 
требованию донора после увольнения из 
рядов вооруженных сил США его биомате-
риал немедленно уничтожается.

Очевидно, что актуальность депозита-
риев биологических образцов или элек-
тронных баз данных ДНК будет определять-
ся в основном задачами, которые на них 
возлагаются. Если приоритетной является, 
например, задача прямой идентификации, 
то, очевидно, она не может быть решена 
без наличия соответствующей электрон-
ной базы ДНК-профилей. При этом эф-
фективность такой базы данных будет на-
прямую зависеть от ее объема: чем больше 
ДНК-профилей в базе данных, тем больше 
вероятность отыскать информацию о кон-
кретном человеке.

Другое дело, если во главу угла ставит-
ся задача поиска и идентификации людей, 
профессия которых связана с риском для 
жизни, например сотрудников силовых 
структур. В этом случае нет необходимости 
их поголовного генотипирования с целью 
пополнения базы данных ДНК-профилями. 
Экономичнее хранить биологический ма-
териал, генотипирование которого будет 
происходить только по мере необходимо-
сти.

В связи с отсутствием единого россий-
ского стандарта генетических маркеров, 
систематическим изменением и расши-
рением панели ДНК-локусов, возникает 
проблема длительного хранения ранее 
исследованного ДНК-содержащего био-
логического материала. И не исключено, 
что через некоторое время панель локусов 
может измениться. В статье 10 Федераль-
ного закона от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ «О 
государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации» определены ос-
новные требования по обращению с био-
логическим материалом, собранным для 

6 Department of Defence Derective. Number 5154.24, October 
3, 2001, 8  p. https://biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/
pdf/d515424_100301/d515424p.pdf; Department of Defence 
Derective Number 5154.30, March 18, 2003, 18  p. https://
biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf/i515430_031803/
i515430p.pdf
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этой цели. В части 1 этой статьи указано: 
«Условия получения, учета, хранения, ис-
пользования, передачи и уничтожения 
биологического материала и обработки 
геномной информации при проведении 
государственной геномной регистрации 
должны исключать возможность их утраты, 
повреждения, искажения, несанкциониро-
ванных доступа к ним и их передачи».

К сожалению, ни в Федеральном за-
коне № 242-ФЗ, ни в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.10.2011 г. № 828 четко не прописаны 
условия хранения ДНК-содержащего био-
логического материала до и после про-
ведения генотипирования. В органах вну-
тренних дел Российской Федерации, к 
компетенции которых относится проведе-
ние обязательной государственной геном-
ной регистрации, в качестве нормативной 
документации по регулированию хранения 
и утилизации материальных носителей с 
индивидуальным биологическим материа-
лом руководствуются приказом МВД Рос-
сии от 05.12.2012 г. № 1084. В нем указано, 
что носители с биологическим материалом 
должны храниться в условиях, исключаю-
щих их утрату, повреждение, искажение, 
несанкционированный доступ, – в опеча-
тываемых сейфах или опечатываемых шка-
фах в экспертных учреждениях, которым 
поручено проводить ДНК-исследование. 
Из приведенной документации по реали-
зации Федерального закона № 242-ФЗ 
можно сделать вывод, что карты с биоло-
гическим материалом должны храниться 
только при комнатной температуре.

Представленные на рынке зарубежные 
ДНК-карты (карты Copan и FTA) являются 
аналогами по химическому составу про-
питки подложки карт, несмотря на их вы-
сокую стоимость, не способны обеспечить 
длительное хранение архивных биологиче-
ских образцов без специальных морозиль-
ных камер, что делает процесс массового 
хранения биоматериала очень дорогим. 
Кроме того, качество хранимого генети-
ческого материала на зарубежных ДНК-
картах со временем существенно снижает-
ся [10]. В связи с этим для забора жидко-
го биологического материала (например, 
крови) оптимально использовать системы 
хранения биологического материала на ос-
нове бумажных носителей, способных ста-
билизировать генетический материал без 
дополнительных энергозатрат, связанных 
с поддержанием низкой температуры. При 

этом качество биологического материала 
не должно зависеть от сроков его хране-
ния.

Во избежание нарушений Федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» от каждого доно-
ра биологического образца необходимо 
получить добровольное письменное со-
гласие на медицинское вмешательство 
в виде сдачи биологического материала 
(крови, слюны) для возможного проведе-
ния генетических исследований в целях 
установления его генетического профи-
ля, который может быть использован для 
идентификации его личности, а также ока-
зания ему медицинской помощи. Донору 
биологического материала должно быть 
разъяснено, что в перечень предостав-
ляемых им персональных данных входят 
его фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, пол, этническая принадлежность, 
генетический профиль, а также сведения 
о состоянии его здоровья, которые могут 
быть получены при установлении его ге-
нетического профиля с использованием 
сдаваемых им биологических образцов 
(крови, слюны). В перечень действий с 
персональными данными должны входить 
сбор, хранение, учет, использование для 
идентификации индивидуума и оказание 
ему медицинской помощи, а также их пе-
редача при необходимости идентифика-
ции его личности (оказания медицинской 
помощи) в соответствующую экспертную 
(медицинскую) организацию. Срок хра-
нения обработанных персональных дан-
ных должен быть не менее срока хранения 
биологических образцов.

Донор должен быть предупрежден, что 
в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 
14 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ его доступ к его персональным 
данным ограничен, если их обработка осу-
ществляется в целях обороны страны, без-
опасности государства и охраны правопо-
рядка. Донору биоматериала должно быть 
также разъяснено, что в соответствии с 
частью 2 закона его согласие на обработку 
персональных данных может быть отозва-
но. Однако в случае отзыва согласия на об-
работку персональных данных учреждение 
вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без согласия донора при нали-
чии оснований, указанных в пунктах 2–11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 указанного закона.
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Очевидно, что при массовом посту-
плении карт с ДНК-содержащим биоло-
гическим материалом последующая мо-
лекулярно-генетическая идентификация 
невозможна без применения автоматизи-
рованных систем обработки и анализа дан-
ных генетических исследований. С учетом 
возможного периодического пополнения 
ДНК-депозитария тысячами карточек с 
биоматериалом необходимо выбрать вы-
числительную платформу и базовые про-
граммные продукты для шифрования и хра-
нения данных. Это позволит в дальнейшем 

существенно увеличить мощность системы 
хранения биологического материала при 
помощи новейших средств, с обеспечени-
ем быстрого и эффективного поиска нуж-
ной информации по каждому человеку.

Только при выполнении вышеперечис-
ленных требований возможно создание 
эффективно функционирующего нацио-
нального депозитария биологических об-
разцов, который не потребует существен-
ных финансовых затрат на его поддержа-
ние.
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В Российской Федерации 2017 год был 
объявлен Годом экологии. В связи с этим 
представляется неслучайным, что имен-
но в этом году Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – Пленум 
ВС РФ) рассматривал вопросы применения 
норм экологического законодательства, и 
30.11.2017 указанным пленумом было при-
нято Постановление № 49 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде» (далее – Постановление)1. 

В данной статье хотелось бы оста-
новиться на пунктах 13, 14 и 18 этого 
Постановления. 

Согласно п. 13 возмещение вреда мо-
жет осуществляться посредством взыска-
ния причиненных убытков и (или) путем 
возложения на ответчика обязанности по 
восстановлению нарушенного состоя-
ния окружающей среды (ст. 1082 ГК РФ2, 
ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – Закон об охране окружающей 
среды)3). Выбор способа возмещения при-
чиненного вреда при обращении в суд осу-
ществляет истец. Вместе с тем, принимая 
во внимание необходимость эффективных 
мер, направленных на восстановление со-
стояния окружающей среды, в котором она 
находилась до причинения вреда, наличие 
публичного интереса в благоприятном со-
стоянии окружающей среды, суд с учетом 
позиции лиц, участвующих в деле, и кон-
кретных обстоятельств дела вправе при-
менить такой способ возмещения вреда, 
который наиболее соответствует целям и 
задачам природоохранного законодатель-
ства (п. 1, 2 ст. 78 Закона об охране окру-
жающей среды, ч. 1 ст. 196 ГПК РФ4, ч. 1 
ст. 168 АПК РФ5).

Как показывает изучение судебной 
практики арбитражных судов за послед-
ние пять лет, в большинстве случаев они 
взыскивают с ответчиков денежные сред-
ства за причинение вреда объектам окру-
жающей среды. Например, решением 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 24.01.2014 
по делу № А75-9757/2013 с ответчика 
взыскана сумма вреда, причиненного ле-

1 «Российская газета», № 280, 11.12.2017.
2 «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.
3 «Российская газета», № 6, 12.01.2002.
4 «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, №  46, 
ст. 4532.
5 «Российская газета», № 137, 27.07.2002.

сам вследствие нарушения лесного зако-
нодательства6. Постановлением Второго 
арбитражного апелляционного суда от 
08.12.2016 по делу № А29-4169/2016 взы-
скана сумма ущерба, причиненного лесно-
му фонду при нарушении лесного законо-
дательства. Постановлением Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
06.09.2017 по делу № А09-17878/2016 
взыскан вред, причиненный почвам на на-
рушенных земельных участках сельско-
хозяйственного назначения. Как видно из 
приведенных и многих других судебных 
актов арбитражных судов, взыскиваемые 
денежные средства называются судами 
по-разному: суммой убытков, суммой вре-
да, ущербом и т. п. В связи с этим необхо-
димо пояснить, что согласно ст. 1082 ГК РФ 
одним из способов возмещения вреда яв-
ляется взыскание убытков. Ущерб является 
частью убытков (ст. 15 ГК РФ). 

Если ответчик уже совершил действия, 
направленные на восстановление нару-
шенного им объекта окружающей среды, 
суд может отказать в удовлетворении иска 
о взыскании с него суммы вреда, причи-
ненного окружающей среде. Так, в поста-
новлении Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 27.01.2014 
по делу № А39-210/2013 оставлены в силе 
принятые ранее по делу судебные акты 
об отказе в иске в связи с тем, что ответ-
чик в установленный в предписании истца 
срок провел полное восстановление на-
рушенного земельного участка и привел 
его в надлежащее состояние. Решением 
Арбитражного суда Красноярского края 
от 13.09.2016 по делу № А33-28433/2015, 
оставленным без изменения постановле-
нием Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 05.12.2016 по тому же делу, в 
иске отказано в связи с тем, что вменяемое 
ответчику правонарушение, выразившееся 
в засорении лесосеки порубочными остат-
ками, было устранено силами ответчика 
в полном объеме. При этом суд учел, что 
порубочные остатки являются природны-
ми компонентами, подверженными есте-
ственному гниению, и не наносят значи-
тельного вреда окружающей среде. По 
другому делу (решение Арбитражного суда 
Калининградской области от 22.12.2017 по 
делу № А21-1329/2017 и постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 03.04.2018 по тому же делу) 

6 Здесь и далее использованы судебные акты с сайта  
http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 22.07.2018).
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суд отказал в иске к ответчику о взыскании 
вреда, причиненного водному объекту, в 
связи с зачетом суммы фактических затрат 
ответчика на выполнение природоохран-
ных мероприятий на основании «Методики 
исчисления размера вреда, причиненного 
водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства», утвержденной 
приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
13.04.2009 № 87.

Если сумма вреда превышает сумму 
понесенных ответчиком расходов на вос-
становление нарушенного объекта окру-
жающей среды, суд может взыскать с от-
ветчика часть суммы вреда, превышающую 
понесенные им расходы. Примеры тому 
– постановление Восьмого арбитражно-
го апелляционного суда от 14.08.2017 по 
делу № А75-2667/2017, постановление 
Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 11.09.2017 по делу № А67-
62/2016 и постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 
21.12.2017 по тому же делу, постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 23.04.2018 по делу № А67-
6614/2016.

Но иногда, даже если ответчик совер-
шил действия, направленные на восста-
новление нарушенного им объекта окру-
жающей среды, суд все равно взыскива-
ет с него сумму вреда – постановление 
Девятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 23.06.2014 по делу № А35-
11196/2013 (при вынесении постановления 
суд указал, что устранение последствий на-
рушения природоохранного законодатель-
ства и возмещение ущерба, причиненного 
окружающей природной среде в резуль-
тате этого нарушения, являются самосто-
ятельными действиями), постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа 
от 09.12.2016 по делу № А29-9472/2015 (в 
качестве основания для удовлетворения 
иска о взыскании суммы вреда суд указал, 
что проведение одной только рекультива-
ции не является способом полного возме-
щения причиненного экологического вре-
да, а является лишь средством устранения 
препятствий к воссозданию экологической 
системы), постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 03.04.2018 по 
делу № А55-30068/2016 (по этому делу суд 
пришел к выводу, что ответчик не доказал 
выполнение всех комплексных работ по 
рекультивации земли). 

Судебных актов, в которых истец тре-
бует через суд, чтобы ответчик совершил 
определенные действия, направленные 
на восстановление нарушенных объектов 
окружающей среды, мало, но все же и та-
кие акты принимаются судами. Пример 
тому – постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 11.04.2018 
по делу № А20-2400/2016, оставившее 
в силе постановление Шестнадцатого 
апелляционного арбитражного суда от 
11.12.2017 по тому же делу, которым суд 
обязал компанию возместить в натуре 
вред, причиненный водным биоресур-
сам реки Черек от эксплуатации Нижне-
Черекских ГЭС посредством искусствен-
ного воспроизводства молоди рыб каспий-
ского лосося и последующего их выпуска 
на территории Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна.

Кроме того, редко, но принимаются су-
дебные акты, согласно которым не взыски-
вается сумма вреда, причиненного объекту 
окружающей среды, как того требует истец, 
а со ссылкой на необходимость принятия 
эффективных мер, направленных на вос-
становление состояния окружающей сре-
ды (п. 13 Постановления), ответчик обязы-
вается совершить определенные действия. 
Например, решением Арбитражного суда 
Республики Башкортостан от 29.01.2018 
по делу № А07-17007/2016, оставлен-
ным без изменения постановлением 
Восемнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 09.04.2018 по тому же делу, 
вместо оплаты суммы вреда на ответчика 
возложена обязанность возместить вред, 
причиненный водному объекту, в натуре 
путем проведения в срок, установленный в 
решении суда, восстановительных работ в 
соответствии с планами снижения сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду с указанием конкретных мероприятий.

В силу п. 14 Постановления утвержден-
ные в установленном порядке таксы и мето-
дики исчисления размера вреда (ущерба), 
причиненного окружающей среде, отдель-
ным компонентам природной среды (зем-
лям, водным объектам, лесам, животному 
миру и др.), подлежат применению суда-
ми для определения размера возмещения 
вреда, причиненного юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
(п. 3 ст. 77, п. 1 ст. 78 Закона об охране 
окружающей среды, ч. 3, 4 ст. 100 Лесного 
кодекса Российской Федерации7, ч. 2 ст. 69 

7 «Российская газета», № 277, 08.12.2006.
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Водного кодекса Российской Федерации8, 
ст. 51 Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»9). При 
отсутствии такс и методик определение 
размера вреда окружающей среде, причи-
ненного нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды и при-
родопользования, осуществляется исходя 
из фактических затрат, которые произве-
дены или должны быть произведены для 
восстановления нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а 
также в соответствии с проектами рекуль-
тивационных и иных восстановительных 
работ (абзац второй п. 1 ст. 78 Закона об 
охране окружающей среды). Равным обра-
зом указанные положения подлежат при-
менению при расчете размера вреда, при-
чиненного окружающей среде гражданами 
(п. 1 ст. 77 Закона об охране окружающей 
среды).

В настоящее время в России на феде-
ральном уровне утверждены следующие 
основные методики исчисления размера 
вреда, причиненного нарушенным объек-
там окружающей среды:

1) «Методика исчисления размера вре-
да, причиненного лесам, в том числе лес-
ным насаждениям, или не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, кустар-
никам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства» и таксы для 
исчисления размера ущерба, утверж-
денные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2007 
№ 27310;

2) «Правила расчета размера вреда, при-
чиненного недрам вследствие нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о недрах», утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04.07.2013 № 56411;

3) «Методика исчисления разме-
ра вреда, причиненного водным объек-
там вследствие нарушения водного за-
конодательства», утвержденная прика-
зом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 

8 «Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, №  23, 
ст. 2381.
9 «Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, №  10, 
ст. 823.
10 «Собрание законодательства РФ», 14.05.2007, №  20, 
ст. 2437.
11 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 08.07.2013.

13.04.2009 № 8712 (далее – Методика ис-
числения размера вреда водным объек-
там);

4) «Методика исчисления размера вре-
да, причиненного почвам как объекту ох-
раны окружающей среды», утвержденная 
Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
от 08.07.2010 № 23813 (далее – Методика 
исчисления размера вреда почвам);

5) «Методика исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам», утвержденная Приказом 
Федерального агентства по рыболовству 
от 25.11.2011 № 116614;

6) «Методика исчисления размера вре-
да, причиненного охотничьим ресурсам», 
утвержденная приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 94815;

7) «Методика исчисления размера 
вреда, причиненного объектам живот-
ного мира, занесенным в Красную кни-
гу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относя-
щимся к объектам охоты и рыболовства и 
среде их обитания», утвержденная при-
казом Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 10716.

Большое количество методик утвержде-
но и действует в регионах.

Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время приняты методики 
исчисления размера вреда и/или таксы, 
которые распространяются практически на 
все объекты окружающей среды (исключе-
нием стал, пожалуй, только атмосферный 
воздух). 

Анализ судебной практики показыва-
ет, что в основном судами взыскивается 
сумма вреда (или сумма убытков), рассчи-
танная по таксам и методикам исчисления 
размера вреда (ущерба), причиненного 
окружающей среде или отдельным ком-
понентам природной среды. Так, Первый 
арбитражный апелляционный суд своим 
постановлением от 27.01.2014 по делу 
№ А43-6763/2013 оставил в силе решение 

12 «Российская газета», № 113, 24.06.2009.
13 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 40, 04.10.2010.
14 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 27, 02.07.2012.
15 «Российская газета», № 20, 01.02.2012.
16 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 26, 30.06.2008.
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суда первой инстанции о взыскании с од-
ного из ответчиков компенсационной сто-
имости зеленых насаждений на основании 
методики. Решением Арбитражного суда 
Республики Коми от 22.03.2016, остав-
ленным без изменения постановлением 
Второго арбитражного апелляционного 
суда от 14.07.2016, с ответчика, на основа-
нии Методики исчисления размера вреда 
водным объектам, взыскан ущерб, причи-
ненный водному объекту. Восьмой арби-
тражный апелляционный суд своим поста-
новлением от 12.04.2018 по делу № А75-
6644/2017 оставил без изменения решение 
суда первой инстанции о взыскании вреда, 
причиненного почвам как объекту окружа-
ющей среды, рассчитанного на основании 
Методики исчисления размера вреда поч-
вам.

Лишь иногда судами взыскивается сум-
ма фактически причиненного ущерба17, как, 
например, в постановлении Арбитражного 
суда Центрального округа от 07.08.2014 
по делу № А23-963/2013, по которому ис-
тец (ООО «С») просил взыскать с ответчика 
(Водоканал) сумму ущерба, составляющую 
стоимость работ по очистке водоема, за-
грязненного в результате сброса сточных 
вод из канализационно-насосной стан-
ции. Также решением Арбитражного суда 
Московской области от 30.01.2018 по делу 
№ А41-40200/2017, оставленным без изме-
нения постановлением Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 04.04.2018, с 
ответчика взыскана сумма ущерба в счет 
возмещения вреда, причиненного окружа-
ющей среде (недрам), рассчитанная судеб-
ным экспертом в его заключении.

В результате использования указанных 
выше методик определяется примерный 
размер вреда, причиненного нарушенному 
объекту окружающей среды. При этом со-
гласно ст. 1 Закона об охране окружающей 
среды под вредом окружающей среде по-
нимается негативное изменение окружаю-
щей среды в результате ее загрязнения, по-
влекшее за собой деградацию естествен-
ных экологических систем и истощение 
природных ресурсов.

Почему размер вреда получается при-
мерный? Потому что методика не может 
учесть все нюансы исследуемого события, 
в нее нельзя заложить конкретные харак-

17 В большинстве же случаев, как указывалось выше, 
взыскивается сумма вреда или убытков, рассчитанных на 
основании различных такс и методик, без учета реально 
понесенных расходов на восстановление нарушенного 
объекта окружающей среды.

теристики утраченных и (или) нарушенных 
естественных экосистем. 

Так, например, в Методике исчисления 
размера вреда почвам при определении в 
стоимостной форме размера вреда при за-
грязнении почв (п. 5 Методики) использует-
ся формула: 

УЩ
загр

 = СЗ х S x K
r
 x K

исх
 x Т

х
,

где: УЩ
загр

 – размер вреда (руб.);
СЗ – степень загрязнения, которая рас-

считывается в соответствии с п. 6 Методики;
S – площадь загрязненного участка 

(кв. м);
K

r
 – показатель в зависимости от глу-

бины загрязнения или порчи почв, кото-
рый рассчитывается в соответствии с п. 7 
Методики;

K
исх

 – показатель в зависимости от ка-
тегории земель и целевого назначения, на 
которых расположен загрязненный уча-
сток, рассчитывается в соответствии с п. 8 
Методики;

Т
х
 – такса для исчисления размера вре-

да, причиненного почвам как объекту окру-
жающей среды, при загрязнении почв, 
определяется согласно приложению 1 к 
Методике (руб./кв. м).

В силу п. 6 Методики исчисления раз-
мера вреда почвам степень загрязнения 
зависит от соотношения фактического со-
держания i-го загрязняющего вещества в 
почве к нормативу качества окружающей 
среды для почв. Представляется, что этот 
показатель более или менее учитывает ре-
альную ситуацию, возникшую в результате 
загрязнения почвы на земельном участке. 
Однако поскольку в Методике отсутствуют 
указания по оконтуриванию загрязненно-
го земельного участка, то фактически она 
применяется к точке, а не к площади за-
грязнения. 

Согласно п. 7 Методики, показатель в за-
висимости от глубины загрязнения или пор-
чи почв K

r
 рассчитывается в соответствии 

с фактической глубиной загрязнения или 
порчи почв. При глубине загрязнения или 
порчи почв до 20 см K

r
 принимается равным 

1, до 50 см – 1,3, до 100 см – 1,5,  до 150 см 
– 1,7, более 150 см – 2,0. В данном пункте 
Методики фактически вводится некий коэф-
фициент, который должен учитываться при 
расчете размера вреда. Но почему он имен-
но такой (1; 1,3; 1,5 и т. д.), а не какой-то иной 
(например, 1; 1,1; 1,2 ), не объяснено. 

В п. 8 Методики указано, что показатель 
в зависимости от категории земель и целе-
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вого назначения (K
исх

) определяется исходя 
из категории земель и целевого назначе-
ния. Для земель особо охраняемых терри-
торий K

исх
 равен 2; для мохово-лишайнико-

вых оленьих и лугово-разнотравных горных 
пастбищ в составе земель всех категорий – 
1,9; для водоохранных зон в составе земель 
всех категорий – 1,8; для сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения – 1,6; для зе-
мель лесного фонда и земель иных катего-
рий, на которых располагаются леса – 1,5; 
для земель населенных пунктов (за исклю-
чением земельных участков, отнесенных к 
территориальным зонам производственно-
го, специального назначения, инженерных 
и транспортных инфраструктур, военных 
объектов) – 1,3; для остальных категорий и 
видов целевого назначения – 1,0.

В этом пункте Методики также введен 
коэффициент, увеличивающий размер 
вреда. Но зачем он нужен, тоже непонятно. 

Аналогичная ситуация складывается с 
расчетом вреда в результате несанкциони-
рованного размещения отходов производ-
ства и потребления (п. 9 Методики) и при 
порче почв в результате самовольного (не-
законного) перекрытия поверхности почв, 
а также почвенного профиля искусствен-
ными покрытиями и (или) линейными объ-
ектами (п. 10 Методики).

Между тем без внимания остается состо-
яние почвы на момент загрязнения. Оно не 
устанавливается, а как бы подменяется ис-
пользованием категории земель, что часто 
не отражает реального состояния качества 
почвы на исследуемом земельном участке. 

При исследовании других упомянутых 
выше методик исчисления размера вреда 
объектам окружающей среды также выяв-
лены их определенные недостатки [2–6]18.

В то же время привлечение судеб-
ных экспертов-экологов и проведе-
ние судебно-экологической экспертизы 
«Исследование экологического состояния 
объектов окружающей среды в целях опре-
деления стоимости восстановления»19 по-

18 Михалева  Н.В. Правовые и организационные аспекты 
использования специальных знаний в целях установления 
ущерба, причиненного экологическим правонарушением: 
дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. 217 с.
19 См. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, утвержденный 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 237 с изменениями, внесенными приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
29.10.2013 № 199.

зволяет с большей точностью установить 
стоимость восстановления конкретного 
нарушенного объекта окружающей среды. 

При расчетах размера вреда, причи-
ненного объектам окружающей среды, 
с использованием методик исчисления 
размера вреда и такс обычно получаются 
крупные суммы. Так, например, по данным 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за 2017 год по 
делам, связанным с применением законо-
дательства об охране окружающей среды 
(подкатегория «о возмещении вреда»), ар-
битражными судами субъектов Российской 
Федерации было взыскано почти 2,4 млрд 
рублей20. С учетом того, что большинство 
исков о возмещении вреда объектам окру-
жающей среды предъявляются органами 
Росприроднадзора или аналогичными ор-
ганами субъектов Российской Федерации 
и они для расчета размера вреда использу-
ют в основном методики и таксы, эти круп-
ные суммы взыскиваются судами в пользу 
указанных органов и они должны быть пе-
речислены в бюджет.

Согласно абзацу 2 п. 6 ст. 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации21 суммы 
по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежат зачис-
лению в бюджеты муниципальных райо-
нов, городских округов, городских округов 
с внутригородским делением, городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту при-
чинения вреда окружающей среде по нор-
мативу 100 процентов. Однако какая часть 
взысканных судом сумм реально поступит 
в бюджет и какая часть из поступивших 
сумм пойдет на восстановление конкрет-
ного нарушенного объекта окружающей 
среды, сказать затруднительно. 

В 2017 году на охрану окружающей сре-
ды было выделено 76 млрд руб., что соста-
вило 0,4 % от общих расходов бюджета и 
включает содержание всех соответствую-
щих государственных структур. 

Представляется, что для целей факти-
ческого восстановления нарушенного объ-
екта окружающей среды предпочтительнее 
добиваться, в том числе и через суд, разра-
ботки проектов рекультивационных и иных 

20 Сводный отчет о работе арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации за 2017 год. Раздел  2 
«Результаты рассмотрения дел». http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4430 (дата обращения: 22.07.2018).
21 «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, №  31, 
ст. 3823.
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восстановительных работ и их выполнения. 
Установить же возможность проведения 
указанных работ и их стоимость можно в 
ходе проведения судебно-экологических 
экспертиз различных видов, включая судеб-
но-экологическую экспертизу определения 
стоимости восстановления.

На использование проектов рекультива-
ционных и иных восстановительных работ 
указывает и Пленум ВС РФ, который в п. 18 
постановления № 49 отмечает, что в силу 
п. 2 ст. 78 Закона об охране окружающей 
среды возможность возложения на ответ-
чика обязанности по восстановлению на-
рушенного состояния окружающей среды 
поставлена в зависимость от наличия про-
екта восстановительных работ, разработан-
ного и утвержденного с соблюдением тре-
бований действующего законодательства. 
Следовательно, суд, удовлетворяя требова-
ние о возмещении вреда в натуре, должен 
основываться на соответствующем проекте 
и указать на него в резолютивной части ре-
шения (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ, ч. 5 ст. 170 АПК 
РФ). Однако сама процедура разработки 
таких проектов часто требует проведения 
инженерных изысканий, разработки про-
ектной документации, ее согласования, что 
не всегда возможно в период судебного 
рассмотрения. На практике при отсутствии 
такого проекта суд выносит решение о воз-
мещении вреда в денежной форме.

То есть возможность разработки проектов 
рекультивационных и иных восстановитель-
ных работ имеется, хотя, как показывает из-
учение практики арбитражных судов России, 
в настоящее время они довольно редко вы-
носят решения при наличии указанных про-
ектов. Да и органы Росприроднадзора не 
спешат их использовать [1]. 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерально-
го конституционного закона от 05.02.2014 «О 
Верховном Суде Российской Федерации»22 
Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации дает судам разъяснения по во-
просам судебной практики в целях обеспе-
чения единообразного применения законо-
дательства Российской Федерации. Таким 
образом, приведенные выше разъяснения 
Пленума ВС РФ будут восприняты всеми су-
дами, составляющими систему федеральных 
судов общей юрисдикции и систему феде-
ральных арбитражных судов.

Однако представляется, что для целей 
восстановления нарушенных объектов окру-
жающей среды акцент нужно делать на ис-
пользовании возможностей судебно-эко-
логических экспертиз различных видов для 
определения стоимости восстановления 
таких объектов и на подготовке проектов ре-
культивационных и иных восстановительных 
работ.

22 Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2014.
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Вопросы привлечения к уголовной от-
ветственности за совершение преступле-
ний экстремистской направленности в 
последнее время активно обсуждаются в 
Интернете и в средствах массовой инфор-

мации. Такой общественный резонанс обу-
словлен объективными причинами, связан-
ными с неуклонным ростом числа террори-
стических и экстремистских преступлений. 
Согласно официальной статистике МВД 
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России1, в январе – июле 2018 года было 
зарегистрировано 1101 преступление тер-
рористического характера и 924 престу-
пления экстремистской направленности. 
На первый взгляд, такое количество престу-
плений может показаться незначительным, 
но нельзя забывать, что объектами данных 
преступных посягательств являются основы 
государственного устройства, целостность 
Российской Федерации, а также возбужда-
ется ненависть и вражда в отношении той 
или иной группы лиц. Кроме того, 15,6 % от 
общего числа преступлений экстремистской 
и террористической направленности совер-
шается несовершеннолетними или при их 
участии. 

Проведенный авторами анализ действую-
щих экстремистских и околоэкстремистских 
организаций, включая методы вовлечения 
несовершеннолетних в их ряды, позволил 
сделать вывод о появлении новых тенденций 
формирования молодежных субкультур экс-
тремистского толка. 

Первая тенденция – это замена так на-
зываемой уличной и митинговой активности 
на интернет-активность. Так, по результатам 
исследования крупной некоммерческой ор-
ганизации «Лига безопасного интернета», 
учрежденной при поддержке Минкомсвязи 
РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по во-
просам семьи, женщин и детей, 80 % несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет 
выходят в Сеть самостоятельно; у каждого 
шестого из них более ста друзей в социаль-
ных сетях2. При этом около 40 % несовер-
шеннолетних в дальнейшем встречаются 
со своими «сетевыми» знакомыми офлайн3, 
39 % – посещают порносайты, 29 % – на-
блюдают сцены насилия, 16 % – увлекают-
ся азартными играми. Поскольку поведен-
ческая активность большого числа детей и 
подростков перешла в интернет-простран-
ство, вовлечение несовершеннолетних в 
различные субкультуры, в том числе и кри-
минальной направленности, закономерно 
активизировалось в социальных сетях. 

Вторая тенденция – рост числа престу-
плений, предусмотренных ст. 280 и ст. 282 
УК РФ. По статистическим данным МВД 

1 Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/ 
2 Официальный сайт НКО «Лига безопасного интернета». 
http://ligainternet.ru/ 
3 В США 4  % детей и подростков встречаются с интернет-
друзьями в реальной жизни. Официальный сайт НКО «Лига 
безопасного интернета». http://ligainternet.ru/

России, в 2016 году по ст. 282 УК РФ было 
осуждено 502 человека, в 2017 году – 571. За 
совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 280 УК РФ, в 2016 году осуждено 143 
человека, а в 2017 году – уже 170 человек. 
Причем основная часть правонарушений 
совершается в сети Интернет, где данный 
вид преступлений обозначен как «сесть за 
лайки/перепост», что способствует форми-
рованию обывательского мнения о неправо-
мерном привлечении граждан к уголовной 
ответственности за совершение действий, 
которые якобы нельзя считать преступлени-
ем вовсе. 

В 2016 году Верховный суд Российской 
Федерации дал разъяснения по вопросам 
квалификации действий лица, разместив-
шего какую-либо информацию либо вырази-
вшего свое отношение к ней в сети Интернет 
или иной информационно-телекоммуника-
ционной сети, относительно возбуждения 
ненависти либо вражды, а равно унижения 
достоинства человека либо группы лиц, и 
указал на необходимость учитывать сово-
купность всех данных (контекста, формы и 
содержания размещенной информации, на-
личие и содержание комментариев или ино-
го выражения отношения к ней), позволяю-
щих определить направленность конкрет-
ной деятельности субъекта4. Как сообщают 
многочисленные информационные источни-
ки5, несмотря на имеющиеся разъяснения, 
общественный резонанс вновь привлек вни-
мание Верховного суда к теме направленно-
сти информации, которая может составлять 
объективную сторону преступления, предус-
мотренного ст. 280 или ст. 282 УК РФ, в связи 
с чем новеллы по данному вопросу находят-
ся в процессе подготовки. 

Практика показывает, что установление 
умысла совершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 280 и ст. 282 УК РФ, пред-
ставляет особую сложность для сотрудников 
следственных органов, что вполне объясни-
мо. Экстремистская деятельность – явле-
ние настолько глубоко закамуфлированное, 
насколько и гибкое быстро меняющееся. С 
появлением прогрессивных технологий и 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.09.2018 № 32 «О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности».
5 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/06/780189-
sud-razyasnit-po-ekstremizmu, https://www.novayagazeta.ru/
articles/2018/09/08/77757-posadki-v-kontekste, https://www.
znak.com/2018-09-07/verhovnyy_sud_predlozhit_uchityvat_
umysel_i_kontekst_pri_vozbuzhdenii_del_za_reposty
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экстремистские преступления приобретают 
все новые и новые формы, которые быва-
ет крайне сложно распознать сотрудникам 
правоохранительных органов. В этой связи 
особую ценность приобретает проведение 
комплексных психолого-лингвистических 
экспертиз, способствующих выявлению экс-
тремистского значения, что необходимо для 
доказывания умысла и, соответственно, ква-
лификации преступления [1, 2]. 

Трудно переоценить и значимость су-
дебной психологической экспертизы лич-
ности несовершеннолетнего, обвиняемого 
в экстремистских преступлениях. Как пока-
зывает практика, определение экспертами 
не только индивидуально-психологических 
особенностей личности правонарушителя, 
но и психологической мотивации его пре-
ступного действия может существенно оп-
тимизировать процесс сбора доказательств 
по уголовному делу [3]. При этом проведен-
ный авторами анализ 305 судебных решений 
по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности показал, что 
судебная психологическая экспертиза лич-
ности проводилась только в отношении трех 
обвиняемых. 

Третья тенденция – отказ от выделения 
в криминальных и околокриминальных суб-
культурах отдельных групп несовершенно-
летних. В настоящий период вербовка чле-
нов экстремистских и околоэкстремистских 
организаций осуществляется преимуще-
ственно через Интернет, что аннулирует не-
обходимость посещения вербовщиком мест 
скопления несовершеннолетних, а также 
выбора лидера из их числа с целью коорди-
нации конкретной группы несовершеннолет-
них. 

Кроме того, собственно процесс вербов-
ки стал значительно проще и однотипным: в 
группах тех или иных организаций создают-
ся отдельные разделы или «закрепленные» 
посты с информацией о вступлении. Сам 
интерфейс групп в социальных сетях, на-
пример в социальной сети «ВКонтакте», раз-
работан так, что участник может вступить в 
сообщество одним нажатием кнопки, после 
чего он начинает видеть всю новую инфор-
мацию в своей ленте, получать уведомления 
от группы и т. п. При этом лидеры организа-
ций используют несовершеннолетних «для 
количества» интернет-групп с целью делеги-
рования им типовых, наиболее простых дей-
ствий в организации: репосты публикаций, 
комментирование, набор лайков, получение 

заработка через продажу мерчевых товаров. 
Вовлекаемые в организации несовершенно-
летние старшей возрастной группы в боль-
шинстве своем обладают навыками и зна-
ниями, позволяющими, наряду со старшими 
соратниками, быть полноценными членами 
той или иной организации, поскольку формы 
деятельности и поведенческой активности 
максимально упрощены и типизированы. 

Ниже приведены результаты проведенно-
го авторами анализа некоторых актуальных 
на сегодняшний день интернет-сообществ, 
использующих различные механизмы во-
влечения несовершеннолетних в свои око-
локриминальные и околоэкстремистские 
организации6. 

Организация «Н» представлена в виде 
групп в социальных сетях «ВКонтакте», «Ин-
стаграм» и «Фейсбук»; преобладают муж-
чины, общее количество участников более 
4 000 человек. Декларируемые цели орга-
низации: создание в стране политической 
организации молодых (до 18 лет) национа-
листов, желающих радикальных перемен в 
России, и имеют околоэкстремистскую на-
правленность с крайне негативной оценкой 
существующей власти и призывами к ее 
свержению. Основополагающий документ 
организации «Н» – Устав, включающий ха-
рактерные разделы: общие положения, цели 
и задачи, о главе организации и пр. Симво-
лом является типичный для организаций 
экстремистского толка набор рун. 

Платформы распространения у органи-
зации «ЛН» такие же как у вышеприведенной 
группы, 80 % участников – мужчины, общее 
количество участников – более 3 000 чело-
век. «ЛН» декларирует цели, побуждающие к 
совершению действий, направленных на ко-
ренной слом действующих институтов вла-
сти и повсеместное вооружение населения. 
Основополагающим документом является 
Манифест, утверждена символика в виде 
компиляции символов с использованием 
опять же набора рун, характерных для экс-
тремистских организаций. 

Организация «АРН» вовлекает в свои ряды 
посредством социальных сетей, а также веб-
мессенджеров, прежде всего Telegram, где 
возможно создание каналов, позволяющих 
отправлять информацию пользователям в 
автоматическом режиме. Количество участ-
ников достигает 5 000, около 85 % –мужчи-

6 Отдельные страницы различных социальных сетей 
могут содержать также контент националистической 
направленности.
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ны. Декларируемые цели организации четко 
не сформулированы, что, вероятно, связано 
с камуфлированием своей деятельности. Не 
утверждены какой-либо основополагающий 
документ и символика. Анализ многочислен-
ных интервью лидеров организации и постов 
в социальной сети показал, что «АРН» объяв-
ляет себя новой формацией политического 
движения, синтезом левого народовластия 
и правого национализма с поправками на 
современную ситуацию, ставит своей целью 
создать новую нацию, построенную на ста-
рых принципах народовластия, этнически 
близкого к русскому. 

Организация «М» отличается от всех вы-
шеприведенных своей специфичной направ-
ленностью, связанной с распространением 
информации не только уничижительного ха-
рактера по отношению к женскому полу, но 
и призывающая к совершению агрессивных 
действий по отношению к его представи-
тельницам независимо от их возраста, наци-
ональности и других социально-демографи-
ческих характеристик. Организация активно 
ведет свою деятельность в социальных се-
тях, на момент обобщения авторами мате-
риала число участников группы «ВКонтакте» 
составило 155 541 человек, 96 % – мужчины. 

Следует отметить, что представительни-
цам женского пола вступить в такую группу 
непросто, в большинстве случаев заявки от-
клоняются администраторами группы. На 
всех страницах и в группах организации «М» 
четко заявлены ее цели – патриархат и наци-
онализм. Утвержденные основополагающий 
документ и символика организации отсут-
ствуют. При этом новостные разделы, глав-
ные страницы, «стена» активно ежедневно 
пополняются мультипостами, в которых со-
держится та или иная информация, компро-
метирующая женский пол: девушки всегда 
представляются в непристойных ситуациях, 
ведущими аморальный образ жизни7.

Таким образом, к истинным целям данных 
организаций можно отнести закамуфлиро-
ванную под политические идеи пропаганду 
противоправных идеологий, направленных 
на свержение действующей власти, по-
прание, включает унижение прав граждан, 
принадлежащих к той или иной социальной 
группе, к тому или иному полу; пропаганду 
агрессивного и антисоциального поведения 
у несовершеннолетних с целью формирова-
ния у них устойчивых экстремистских уста-

7 Во время написания данной статьи лидеры организации 
«М» были задержаны сотрудниками правоохранительных 
органов. 

новок; расшатывание внутриполитической 
обстановки в стране.

По результатам проведенного нами ис-
следования выделены черты, характерные 
для современных организаций (групп) око-
лоэкстремистского толка. 

1. В организации вовлекаются субъекты 
разного возраста, в том числе несовершен-
нолетние, нередко с прямым декларирова-
нием данной

2. Организации имеют прополитический 
характер, то есть декларируют цели, связан-
ные с участием в политической жизни стра-
ны с жесткой критикой существующей по-
литической власти, не имея при этом четких 
политических программ. 

3. Созданы организации нового форма-
та, которые условно можно именовать кибе-
рорганизациями, где весь механизм вовле-
чения, пропаганды и самого совершения 
преступления осуществляется в виртуаль-
ном пространстве. 

4. Существенно облегчен и ускорен про-
цесс создания организации, вербовки, по-
скольку происходит в социальных сетях и/
или посредством мессенджеров. 

5. Создаваемый и распространяемый в 
Сети контент представляет особый интерес 
для несовершеннолетних вследствие его 
мультисодержания, привычного для под-
росткового восприятия и популярного в их 
среде.

6. Контент содержит критику принимае-
мых решений по социально значимым и по-
пулярным вопросам, что нацелено на под-
рыв авторитета действующей власти. 

7. На страницах систематически публику-
ются прецеденты так называемого неправо-
мерного экстремизма, что направлено на 
подрыв авторитета правоохранительных ор-
ганов. 

8. Участие в организации не требует от 
несовершеннолетнего каких-либо значи-
тельных временных затрат или усилий, так 
как вся поведенческая активность подростка 
связана с действиями в Интернете. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие механизмы формирования экстремист-
ских установок у несовершеннолетних в на-
стоящий период.

1. Систематическое непрерывное влия-
ние на когнитивную сферу несовершенно-
летнего путем вовлечения подростка в «ин-
формационное интернет-кольцо», выйти из 
которого весьма сложно.
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2. Массированное насаждение информа-
ционного потока в интернет-пространстве, 
побуждающего несовершеннолетних к вы-
ражению негативного и агрессивного от-
ношения по типу «свой-чужой», «черное-бе-
лое». 

3. Некритичность к общественно-опас-
ным последствиям своих действий, посколь-
ку они совершаются в виртуальном про-
странстве, где несовершеннолетний право-
нарушитель и потерпевший эмоционально 
оторваны друг от друга. 

Экстремизм – преступное явление, кото-
рое изменяется, приобретая новые формы, 
очень быстро «реагируя» на процессы, про-
исходящие в обществе и государстве, что 
требует от научного сообщества, органов и 
учреждений, деятельность которых направ-
лена на противодействие экстремизму, тес-
ного взаимодействия и быстрого реагирова-
ния [4, 5]. В этой связи, с учетом выделенных 
тенденций формирования молодежных суб-
культур экстремистского толка и исполь-
зования новых механизмов формирования 
экстремистских установок у несовершенно-
летних при вовлечении подростков в экстре-
мистскую и околоэкстремистскую деятель-
ность, считаем целесообразным:

– оперативное выявление в сети Интер-
нет организаций и групп с описанными выше 

характеристиками с целью их последующего 
блокирования;

– взаимодействие сотрудников правоох-
ранительных органов, расследующих пре-
ступления экстремистской направленности, 
с общественными организациями и научным 
сообществом для выявления типовых харак-
теристик околоэкстремистских сообществ и 
составления киберпортретов несовершен-
нолетних, находящихся «в зоне риска» по во-
влечению в экстремистскую деятельность;

– внесение предложений по изменению 
интерфейсов и функционала социальных се-
тей, чтобы исключить возможность создания 
киберорганизаций с экспресс-вербовкой и 
вовлечением несовершеннолетних в около-
экстремистские и иные деструктивные со-
общества и интернет-группы;

– издание научно-практических и методи-
ческих пособий для сотрудников правоохра-
нительных органов, включающих результаты 
проведения психолого-лингвистических и 
судебно-психологических экспертиз по пре-
ступлениям экстремистской направленно-
сти в части обобщения актуальных тенден-
ций, свойственных экстремизму;

– реализацию научных проектов, направ-
ленных на формирование у несовершенно-
летних социально-позитивных установок, 
толерантности и правовой грамотности. 
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Аннотация. Методика расследования преступлений о незаконном получении кредита (ч.  1, ч.  2 
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экономической экспертизы. Эффективность данного этапа зависит от ряда факторов: правильного 
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практики предложены конкретные формулировки вопросов относительно соблюдения принципа 
кредитования, определения кредитоспособности заемщика, направления расходования кредитных 
средств, ссудной задолженности и др.
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Потребность в назначении и проведении 
судебных экономических экспертиз (СЭЭ) 
при расследовании преступлений о неза-
конном получении кредита (ч. 1, ч. 2 ст. 176 
и ст. 159.1 УК РФ) достаточно высока. Од-
нако при принятии решения о назначении 

судебной экспертизы по вопросам, входя-
щим в сферу банковского кредитования, 
правоприменитель сталкивается с некото-
рыми сложностями. В первую очередь это 
необходимость определения рода (вида) 
назначаемой экономической экспертизы и 
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формулирование задач (вопросов), реше-
ние которых требует применения специ-
альных знаний, в данном случае в области 
финансов, кредитных взаимоотношений, 
бухгалтерского учета кредитной организа-
ции и заемщиков, анализа финансового со-
стояния банка и его клиентов и др.

Заметим, что в настоящее время единая 
классификация СЭЭ, ее родов, видов, а так-
же решаемых задач, отсутствует. Поэтому 
при вынесении постановления возможно 
указание о назначении судебной экономи-
ческой экспертизы без конкретизации ее 
рода или вида. 

Как показывает практика отдела судеб-
ных экономических экспертиз ФБУ Россий-
ский федеральный центр судебной экспер-
тизы при Минюсте России, чаще всего по 
рассматриваемой категории уголовных дел 
назначается и проводится судебная финан-
сово-кредитная экспертиза, являющаяся 
видом отдельного рода СЭЭ – судебной фи-
нансово-экономической экспертизы. Очер-
тим круг задач и вопросов в связи с данным 
видом СЭЭ, но заметим, что представить 
исчерпывающий перечень задач довольно 
затруднительно, поскольку ситуации, воз-
никающие в ходе расследования, весьма 
многообразны. 

Исходя из потребностей правопримени-
телей, можно выделить следующие задачи 
судебной финансово-кредитной эксперти-
зы.

Установление соблюдения основных 
принципов кредитования при предостав-
лении банковского кредита. К таковым от-
носятся: 

– возвратность (необходимость своев-
ременного возврата полученных от креди-
тора финансовых ресурсов после заверше-
ния их использования заемщиком), 

– срочность (предоставление ссуды на 
строго определенный срок),

– платность (оплата права использова-
ния кредитных ресурсов по ставке ссудного 
процента), 

– обеспеченность (залог, поручитель-
ство, гарантия и обязательства в других 
формах, предусмотренных законодатель-
ством),

– целевое назначение (необходимость 
целевого использования средств, получен-
ных от кредитора).

Определение кредитоспособности за-
емщика. Под кредитоспособностью заем-
щика чаще всего понимается способность 
в полном объеме и своевременно рассчи-

таться по основному долгу и процентам. 
Методы оценки кредитоспособности заем-
щика освещены в специализированной эко-
номической литературе. Кроме того, про-
цедура анализа кредитоспособности ссу-
дозаемщика закреплена в локальных актах 
большинства крупных банков.

Установление соответствия/несоответ-
ствия расходования заемных средств их 
целевому назначению, предусмотренному 
договором. Сразу оговоримся, что успеш-
но решить такую задачу удается не всегда, 
особенно в тех случаях, когда в кредитных 
договорах цель кредита указывается как 
«на пополнение оборотных средств» или «на 
необходимые нужды». Сложность возника-
ет также при зачислении суммы кредита на 
расчетный счет заемщика, на котором уже 
имеется остаток собственных денежных 
средств, превышающий размер ссуды или 
соизмеримый с ней.

Определение полноты и своевремен-
ности получения и/или возврата заемных/
привлеченных средств. Кредит может пре-
доставляться как путем зачисления на рас-
четный счет заемщика ссуды одним плате-
жом, так и несколькими траншами. Иногда 
средства предоставляются банком в виде 
кредитной линии, то есть в течение опре-
деленного периода у заемщика есть воз-
можность неоднократно получать кредиты 
в пределах согласованной суммы (лимита).

Определение полноты и своевремен-
ности уплаты процентов по кредиту, зай-
му. Может включать в себя подзадачу по 
определению просроченной задолженно-
сти, суммы санкций при нарушении сроков 
погашения кредита и процентов по нему 
(пени, штрафы, неустойка).

Установление наличия у экономического 
субъекта финансовой возможности (доста-
точности денежных средств и их эквивален-
тов) для выдачи займа/кредита на опреде-
ленную сумму.

Установление наличия у экономического 
субъекта финансовой возможности высту-
пать гарантом или поручителем для третье-
го лица – заемщика. 

Эти две задачи решаются в комплексе 
с судебной финансово-аналитической экс-
пертизой, поскольку предполагается про-
ведение анализа финансового состояния 
кредитора, гаранта, поручителя или залого-
дателя по данным их бухгалтерской (финан-
совой) отчетности с учетом всех условий 
кредитования.
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Определение соответствия/несоответ-
ствия расходования бюджетных средств их 
целевому назначению, предусмотренному 
соответствующим документом (сметой, це-
левой программой, бюджетной росписью и 
др.).

Остановимся на конкретных формули-
ровках вопросов, вытекающих из перечис-
ленных выше задач, и которые могут быть 
поставлены перед экспертом-экономи-
стом.

– Соблюдены ли принципы кредитова-
ния при предоставлении кредита банком 
_____ (название) предприятию _____ (назва-
ние)?

– Соответствует ли направление рас-
ходования кредитных средств, полученных 
предприятием _____ (название), их целево-
му назначению, предусмотренному кредит-
ным договором с банком _____ (название)? 

– Являлось ли предприятие _____ (назва-
ние) кредитоспособным на дату получения 
им ссуды по кредитному договору, заклю-
ченному с банком _____ (название)?

– Соответствовали ли требованиям за-
конодательства расчеты банка _____ (на-
звание) по погашению кредита, выданного 
гражданину _____ (Ф.И.О.)?

– Соблюдены ли требования локальных 
нормативных актов банка _____ (название) 
при выдаче кредита предприятию _____ (на-
звание)?

– В полном ли объеме были предостав-
лены заемщику денежные средства по кре-
дитному соглашению, заключенному между 
банком _____ (название) и организацией 
_____ (название)?

– В соответствии ли с оправдательными 
документами и правилами бухгалтерско-
го учета отражены операции по возврату 
кредита заемщиком _____ (Ф.И.О.) банку 
_____ (название) в период _____ (даты)?

– Отнесены ли на расходы банка 
_____ (название) и учтены при формирова-
нии финансового результата организации 
_____ (название) уплаченные проценты по 
кредиту за период _____ (даты)?

– Были ли использованы вновь получен-
ные кредитные средства для погашения за-
долженности по ранее полученным креди-
там? 

– Отражен ли в представленных доку-
ментах одновременный залог одного и того 
же имущества в разных кредитных органи-
зациях?

– Своевременно ли осуществлялось по-
гашение заемщиком задолженности по 
кредитным договорам? Если нет, то какова 
сумма просроченной задолженности?

Приведенными примерами, хотя они и 
взяты из экспертной практики, все разноо-
бразие возможных вариантов возникающих 
задач и разрешаемых вопросов в рамках су-
дебной финансово-кредитной экспертизы 
не исчерпывается. Нередки ситуации, когда 
ответы на возникающие у следователя во-
просы требуют применения комплекса зна-
ний, например, из финансово-кредитной и 
налоговой области, бухгалтерского учета и 
др. Поэтому комплексирование видов и ро-
дов экономических экспертиз может быть в 
различном сочетании. 
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Современное состояние и перспективы развития судебно-
товароведческой экспертизы в системе судебно-экспертных 

учреждений Минюста России
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Аннотация. Обобщена экспертная практика производства товароведческих экспертиз в ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России при исследовании товаров различных товарных групп в рамках уголовных, граж-
данских и арбитражных дел и внесудебных исследований, выполняемых по обращениям физических 
и юридических лиц. Даны практические рекомендации, которыми могут руководствоваться эксперты 
при исследовании объектов, относящихся к предмету судебной товароведческой экспертизы. Приве-
дены примеры исследования товаров различных товарных групп: одежды и обуви, тканей, запасных 
частей и деталей транспортных средств, драгоценных и полудрагоценных камней, предметов старины 
и искусства, монет, оборудования, оружия. Даны алгоритмы решения типовых задач судебно-товаро-
ведческой экспертизы с целью решения вопросов, связанных с установлением возможности разме-
щения имущества при определенных условиях его хранения, соответствия (несоответствия) условий 
хранения объекта требованиям нормативно-товарной документации, степени снижения качества (и 
стоимости) объекта с учетом его фактического состояния или периода эксплуатации, рыночной стои-
мости аренды оборудования. Определены перспективы развития товароведческих экспертиз в судеб-
но-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации. 
Ключевые слова: судебно-товароведческая экспертиза, заключение эксперта, товарные характе-
ристики, определение рыночной стоимости
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Forensic Product Examinations in the System  
of Forensic Institutions of the Russian Ministry of Justice:  

Current State and Future Prospects 
Aleksandr A. Selivanov
The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 
109028, Russia

Abstract. The article presents an overview of expert Product examinations conducted by the Russian 
Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of Russian Federation over the period 
2014–2018. The author considers investigations related to criminal, civil and arbitration cases and non-
judicial investigations carried out at the request of natural and legal persons. Practical recommendations 
are offered for practitioners dealing with evidence that qualifies for this type of forensic investigation. 
Casework examples cover a variety of Product groups: clothing and footwear, fabrics, vehicle spare parts 
and components, gems and non-precious stones, art and antiques, coins, equipment, and weapons. 
Algorithms are offered for typical tasks that may be completed in the course of a forensic Product 
investigation in order to establish the following facts: the possibility of placing an item in specified storage 
conditions; compliance (non-compliance) of actual storage conditions with standards and specifications; 
the degree of loss in quality and value of an item, taking into account its actual state or period of operation; 
the market value of equipment leasehold rights. The prospects for developing Product expertise in forensic 
institutions of the Russian Ministry of Justice are defined.
Keywords: Product forensics, expert practice, expert opinion, product characteristics, market value assessment
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Для обзора была обобщена практика 
производства судебных товароведческих 
экспертиз (СТЭ) в ФБУ РФЦСЭ при Мин-
юсте России с 2014 г. по II квартал 2018 г. 
Цель работы – повышение уровня и эффек-
тивности СТЭ, проводимых в судебно-экс-
пертных учреждениях системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации и 
других экспертных учреждениях.

Основными задачами являлись: анализ 
статистических данных о товароведческих 
экспертизах, проведенных в ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России, и рассмотрение на 
наглядных примерах из экспертной практи-
ки типичных экспертных ситуаций и реше-
ние поставленных перед экспертом задач.

Было изучено и проанализировано 1083 
заключений эксперта и актов экспертного 
исследования (общее количество исследу-
емых объектов – 2 936 740). Количество су-
дебных экспертиз составило 820 (75,7 %), 
несудебных исследований – 263 (24,3 %). 
Среди судебных экспертиз 710 (86,6 %) 
было по уголовным делам, из них по поста-
новлениям следователей Следственного 
Комитета России – 177 (24,9 %), следова-
телей и дознавателей МВД – 474 (66,8 %), 
других ведомств (ФСБ, ФСКН, ФТС, МЧС) 
– 41 (5,8 %), судов – 18 (2,5 %). По граждан-
ским делам было проведено 67 судебных 
экспертиз (8,2 %), по арбитражным делам 
– 43 (5,2 %).

Несудебных исследований было 263, в 
том числе по материалам проверки сооб-
щения о преступлении 4 (1,5 %), по обраще-
ниям адвокатов 8 (3,0 %), юридических лиц 
47 (17,9 %), физических лиц 204 (77,6 %).

Следует отметить, что количество су-
дебных экспертиз по арбитражным делам 
и экспертных исследований по заявлени-
ям адвокатов и юридических лиц ежегодно 
возрастает. 

В рамках арбитражного судопроизвод-
ства традиционно проводятся исследова-
ния не ниже 3-й категории сложности. В ос-
новном это многообъектные исследования 
со множеством поставленных вопросов, что 
нередко требует разработки частной мето-
дики и выезда эксперта на место нахожде-
ния объектов для их осмотра. 

Пример из экспертной практики. По 
делу, находящемуся на рассмотрении в ар-
битражном суде, о взыскании страхового 
возмещения в связи со страховым случаем 
– пожаром, в результате которого постра-
дали товарно-материальные ценности – 
одежда и обувь в количестве свыше 300 000 
единиц, судом была назначена судебная то-
вароведческая экспертиза.

На разрешение экспертов поставлен 
вопрос об определении возможности на-
хождения застрахованного имущества в за-
явленном количестве на территории стра-
хования, исходя из конструктивных особен-
ностей складского помещения, условий и 
порядка хранения (расположение на стел-
лажах, вид упаковки для целей хранения и 
т. д.).

На первом этапе экспертами был осмо-
трен склад; в результате установлено, что 
складское помещение непригодно для ос-
мотра, а именно: в результате воздействия 
высоких температур обрушилась кровля, 
все металлические конструкции стеллажей, 
которые находились под завалом, были вы-
везены при расчистке склада. Поэтому про-
вести осмотр было невозможно, подлежа-
щие исследованию товарно-материальные 
ценности (одежда и обувь) полностью унич-
тожены огнем.

Экспертами было заявлено ходатайство 
о предоставлении дополнительных мате-
риалов: плана-схемы размещения товара 
на складе с указанием размеров стелла-
жей, количества полок и способа хранения 
(размещения) товара на стеллажах, об-
разцов аналогичной продукции. В ответ на 
ходатайство суд представил план-схему с 
пояснениями о характеристике стеллажей 
и параметрах размещения товара, состав-
ленную аджастером при расчистке помеще-
ния склада и подписанную страховщиком и 
страхователем. В распоряжение экспертов 
было представлено также свыше 200 еди-
ниц одежды и обуви, аналогичных сгорев-
шим. 

Эксперты рассчитали объем товара, ко-
торый возможно было разметить на складе, 
и исследовали представленные образцы. В 
результате были установлены размерные 
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признаки в сложенном виде и рассчитан 
объем каждой единицы продукции. 

На заключительном этапе исследования 
эксперты рассчитали объем заявленного 
количества сгоревших товарно-материаль-
ных ценностей и провели сравнительное 
исследование полученных результатов с 
ранее установленными сведениями об объ-
еме товара, который мог быть размещен в 
указанных условиях хранения.

Проводимые ранее внесудебные иссле-
дования по обращениям адвокатов и юри-
дических лиц относились в основном к 1-й, 
реже – ко 2-й категории сложности, однако 
в исследуемый период это были по боль-
шей части сложные, многообъектные экс-
пертизы, требующие выезда на место на-
хождения объектов. 

Пример из экспертной практики. По за-
явлению индивидуального предпринимателя 
проводилось товароведческое исследование 
облицовочной мебельной ткани. Перед экс-
пертом были поставлены вопросы о соот-
ветствии (несоответствии) условий хранения 
ткани требованиям нормативно-товарной до-
кументации, а также об определении степени 
снижения качества (и стоимости) ткани с уче-
том ее фактического состояния.

Эксперт-товаровед провел осмотр пред-
ставленных на исследование объектов, в 
результате было установлено следующее.

Ткань мебельная облицовочная в коли-
честве 500 рулонов, упакованная в стретч-
пленку и полимерные пакеты, оклеенные 
скотчем, хранилась в помещении, стены 
которого были оштукатурены по кирпичу, 
с высотой потолков 4 метра, система ото-
пления в помещении не функционировала1. 
Приток и отток воздуха в помещение был 
перекрыт хранящимися в нем рулонами 
ткани2. Температура воздуха в помещении 
соответствовала температуре воздуха вне 
помещения. Рулоны были складированы 
на бетонном полу, местами под ними нахо-
дился гофр-картон, текстильный материал, 
листы ДВП толщиной 5 мм3. Рулоны были 

1 Признак: трубопроводная арматура системы отопления 
обрезана, радиаторы отопления в местах крепления – 
отсутствуют
2 П.  4.1 ГОСТ 7000-80 «Материалы текстильные. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение»: упакован-
ные текстильные материалы должны храниться в сухом, 
проветриваемом помещении…
3 П.  4.2 ГОСТ 7000-80: Текстильные материалы следует 
располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии 
от пола не менее 20 см. 

складированы друг на друга в стопки высо-
той до 340 см вплотную к стенам помеще-
ния. Упаковка рулонов была нарушена4. Пол 
помещения был покрыт слоем пыли, пыль 
присутствовала и в воздухе помещения. От-
носительная влажность воздуха составляла 
более 70 %5.

Таким образом, условия хранения пред-
ставленной на исследование ткани мебель-
ной облицовочной в количестве 500 руло-
нов не соответствуют требованиям ГОСТа.

Представленная на исследование ткань 
имеет следующие дефекты, причиной об-
разования которых является длительное 
несоблюдение условий хранения: разноот-
теночность полотна, повсеместные много-
численные заломы и дыры, загрязнения, 
посторонний запах, разрушение структуры 
материала и нитей основы, выпадение вор-
са. Степень снижения качества и стоимости 
представленной на исследование ткани с 
учетом ее фактического состояния (наличия 
дефектов) – 100 %.

Объектами товароведческих экспертиз 
в рассматриваемый период являлись из-
делия различных товарных групп и матери-
алы уголовных, гражданских и арбитражных 
дел. Рассмотрим их более подробно.

1. Изделия различных товарных групп.
1.1. Промышленные (непродоволь-

ственные) товары – мебель; электронная 
аудио- и видеоаппаратура; фотоизделия; 
оргтехника; электробытовая техника; музы-
кальные инструменты; изделия ювелирные, 
в том числе драгоценные и недрагоценные 
камни; часы; оптика; печатные издания, в 
том числе книги, журналы и листовые изда-
ния; одежда, в том числе швейные, трико-
тажные и меховые изделия; бельевые изде-
лия; обувь; ковры и ковровые изделия; по-
суда и предметы для сервировки стола; би-
жутерия; металлохозяйственные изделия; 
галантерейные изделия: изделия кожаной, 
текстильной, металлической и пластмас-
совой галантереи; спортивные, охотничьи 
и рыболовные изделия; механизированный 
инструмент и инвентарь; строительные из-
делия; игрушки; школьно-письменные и 

4 П.  1.6.1. ГОСТ 7000-80: Допускается… способы упаковы-
вания в полиэтиленовую пленку, обеспечивающие сохран-
ность количества и качество упаковываемой продукции.
5 П. 4.1 ГОСТ 7000-80: Упакованные текстильные материалы 
должны храниться в… помещении… в условиях, предот-
вращающих загрязнение, механические повреждения.
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канцелярские изделия; предметы старины 
и искусства.

Из вышеперечисленных товарных групп 
можно выделить объекты, по которым ранее 
исследования проводились крайне редко, 
но в настоящее время потребность в произ-
водстве товароведческих экспертиз по ним 
постоянно возрастает. Это запасные части, 
детали и принадлежности к транспортным 
средствам, драгоценные и недрагоценные 
(цветные) камни, предметы старины и ис-
кусства. 

1.1.1. Запасные части, детали и принад-
лежности к транспортным средствам до-
вольно часто поступают на исследование 
в рамках уголовных дел. Это шины, диски 
колесные, колпаки дисков колесных, блок-
фары, форсунки омывателя фар, фонари, 
стекла, наружные зеркала заднего вида, 
элементы зеркальные, бамперы, аккумуля-
торные батареи стартерные, другие объек-
ты.

Пример из экспертной практики. То-
вароведческая экспертиза была назначена 
по уголовному делу для определения ры-
ночной стоимости блок-фары автомобиля.

Объект исследования – передняя правая 
блок-фара головного света для правосто-
роннего движения на автомобиль «Шкода 
Октавия», серийный номер 24705202000196, 
каталожный номер 1Z1941016F, дата выпу-
ска 23.12.2011, с прозрачным нерифленым 
рассеивателем, оборудованная двумя га-
логенными лампами накаливания и лампой 
накаливания указателя поворота. Произво-
дитель HELLA, Чешская Республика.

Характеристики и дату выпуска блок-
фары устанавливали по маркировочным 
обозначениям (фото 1) с поиском в соот-
ветствующих каталогах.

Блок-фара имеет следующие дефекты: 
загрязнения в виде частиц грязи и пыли и 
единичные царапины и потертости. По экс-
пертной оценке, выявленные дефекты сни-
жают качество (и стоимость) изделия на 
30 %.

Цена нового бездефектного изделия в 
ценах, действовавших _____(дата), состав-
ляла 9 174,04 руб6.

Рыночная стоимость представленной 
на исследование блок-фары автомоби-
ля «Шкода Октавия», каталожный номер 
1Z1941016F, с учетом ее фактического со-
стояния, в ценах, действовавших _____
(дата), составляет 6 421,83 руб. 

6 Источник: https://www.exist.ru

1.1.2. Драгоценные камни и недраго-
ценные (цветные) камни. В большинстве 
случаев исследования данных объектов 
проводятся комплексно, после проведе-
ния материаловедческого исследования 
по установлению природы камней в рамках 
дел, связанных с нарушением таможенного 
законодательства. При этом на исследова-
ние предоставляются не десятки и сотни, а 
тысячи и десятки тысяч камней. 

Пример из экспертной практики. По 
уголовному делу, возбужденному по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, была назначена ком-
плексная материаловедческая и товаро-
ведческая экспертиза. В распоряжение 
экспертов представлены драгоценные и не-
драгоценные, в том числе синтетические, 
камни общим количеством свыше 15 000 шт.

На разрешение экспертов поставлено 13 
вопросов, большинство из которых относи-
лось к материаловедческой экспертизе; в 
частности: 

– Являются ли представленные на экс-
пертизу предметы природными драгоцен-
ными камнями, если являются, то какими?

– Являются ли данные предметы поде-
лочными или драгоценными камнями, полу-
ченными природным путем или синтетиче-
ским, либо же являются имитацией?

– Облагорожены ли цветные бриллианты 
методом облучения и термической обра-
боткой, имеют ли включения в любых зонах, 
низкое качество огранки и полировки? Ка-
ковы их цвет и чистота? 

– Является ли представленный на экс-
пертизу жемчуг речным или морским? Яв-
ляется ли жемчуг пресноводным, искус-

Фото 1. Маркировочные обозначения 
представленной на исследование блок-фары

Photo 1. Marking designations of a headlight unit 
submitted for examination
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ственно выращенным? Имеются ли откло-
нения от круглой формы, слабый блеск до 
незаметных отблесков? Каково качество 
поверхности? И т. д. 

К компетенции эксперта-товароведа от-
носились три вопроса.

– Как влияют на рыночную стоимость 
представленных на экспертизу ювелирных 
вставок из жемчуга дефекты – в случае их 
выявления экспертом?

– Какова стоимость представленных на 
экспертизу предметов по состоянию на 
_____ (дата) на территории Российской Фе-
дерации?

– Попадают ли представленные на экс-
пертизу предметы в «Перечень стратегиче-
ски важных товаров и ресурсов…», утверж-
денный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2012 г. 
№ 9237?

На первом этапе исследования экспер-
тами совместно был проведен внешний ос-
мотр объектов, в результате чего установ-
лены размерные признаки, масса (в кара-
тах), количество, окраска и огранка камней. 
При этом очень мелкие камни диаметром 
1,0–1,2 мм не пересчитывались, а учитыва-
лась их масса в каратах.

На следующем этапе было проведено 
материаловедческое исследование и сфор-
мулированы выводы о природе представ-
ленных на исследование камней и наличия/
отсутствия признаков их термообработки 
или облучения, имеющихся дефектах. 

Товароведческое исследование прово-
дилось по следующей схеме:

I. Устанавливались товарные характе-
ристики представленных на исследование 
камней: цвет, форма, чистота, огранка – ор-
ганолептическим методом, размерно-ве-
совая группа – взвешиванием на электрон-
ных весах VIBRA CT-600CE с точностью до 
второго знака (0,01 кар), природа камней и 
наличие/отсутствие признаков термообра-
ботки или облучения – на основании прове-
денных ранее материаловедческих иссле-
дований. Проверялось, входят ли представ-
ленные объекты в «Перечень стратегически 
важных товаров и ресурсов…».

II. Устанавливалось фактическое состоя-
ние камней (наличие дефектов, их характер 

7 Перечень стратегически важных товаров и ресурсов 
для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 
13  сентября 2012  г. №  923) // Система ГАРАНТ: http://base.
garant.ru/70227832/#ixzz5a1s10tYU

и степень выраженности) – органолептиче-
ским и микроскопическим методами.

III. Определялась стоимость камней с 
учетом их характеристик по ценам прейску-
рантов (драгоценные камни), коэффициен-
тов к прейскурантам цен и их массы с уче-
том НДС, а также на основании маркетин-
гового исследования: анализа уровня цен и 
конъюнктуры рынка (для цветных камней). 
При маркетинговом исследовании в каче-
стве ценовых аналогов подбирались камни, 
по характеристикам (наличию термообра-
ботки и облучения, цвету, дефектам, в том 
числе полировки, сколам и др.) идентичные 
исследуемым. В случае отсутствия на рын-
ке камней с идентичными характеристика-
ми подбирались объекты-аналоги, и после 
установления различий характеристик ис-
следуемых камней и аналогов вводились 
соответствующие поправочные коэффици-
енты.

В результате была определена рыночная 
стоимость представленных на исследова-
ние драгоценных и недрагоценных (цвет-
ных) камней и решены поставленные перед 
экспертом-товароведом вопросы. Приве-
дем их дословно.

– Все перечисленные по исследованию 
дефекты представленных камней, а именно: 
дефекты полировки и огранки в виде недо-
полировки, наличия следов шлифовки, от-
клонений от симметрии, наличия выколов, 
несоблюдения пропорций в огранке; вну-
тренние и внешние дефекты в виде вклю-
чений различного цвета, формы и разме-
ра, их скоплений, трещин, поверхностных 
неровностей (у жемчуга); дефекты цвета 
– наличие оттенков, неравномерность окра-
ски снижают рыночную стоимость камней. 
Наличие признаков облагораживания тер-
мообработкой, облучением, бериллиевой 
диффузией ведет к снижению стоимости 
камней по отношению к аналогичным при-
родным камням с аналогичными характери-
стиками и не прошедших облагораживание.

– В «Перечень стратегически важных 
товаров и ресурсов…», в раздел II «Страте-
гически важные ресурсы» включены драго-
ценные и полудрагоценные камни с кодом 
ТНВЭД ТС 7101–7104. В соответствии с рас-
поряжением ФТС России от 01.03.2012 г. 
№ 34–Р «О классификации по ТНВЭД ТС 
отдельных товаров» все представленные на 
исследование камни включены в перечень 
драгоценных и полудрагоценных камней то-
варных позиций 7101-7104. 
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1.1.3. Предметы старины и искусства. 
Антиквариат относится к сложным объек-
там, требующим проведения тщательного и 
всестороннего исследования, подбора ред-
кой литературы, разработки частных мето-
дик исследования. Во всех случаях товаро-
ведческие исследования проводили после 
получения результатов искусствоведческо-
го исследования, указывающего на подлин-
ность представленного объекта, а также на 
его культурную ценность.

В отчетный период были исследованы 
следующие объекты данного подвида СТЭ: 
кортик Luftwaffe образца 1937 г.; сервиро-
вочная ваза начала XX века (Западная Ев-
ропа); бронзовая скульптура античного во-
ина начала XX века (автор Ковальжевский); 
отдельные тома печатного издания начала 
XX века «Великая реформа…»; хрустальный 
кувшин в серебряной оправе с перегородча-
той эмалью фирмы «П. Овчинников»; масон-
ский меч начала XX века; итальянский сере-
бряный сервиз XIX века из пяти предметов: 
бульотки, чайника, кофейника, молочника, 
сахарницы; фруктовница серебряная с ла-
тунной чашей (Стокгольм, начало XX века); 
конфетница фирмы «Бр. Грачевы», начало 
XX века; французский стеклянный кувшин в 
серебряной оправе в стиле рококо XIX века; 
овальный фарфоровый пласт с изображе-
нием сюжета «Мадонна с младенцем» в де-
ревянной раме (Германия, Берлинская Ко-
ролевская мануфактура, художник F. Zapf, 
середина ХIХ века); живописное овальное 
панно с изображением сюжета Поля Дела-
роша «Моисей в камышах» в деревянной 
раме золотого цвета (дерево, лаковая живо-
пись); живописная картина с изображением 
библейского сюжета «Сусанна и старцы» в 
раме золотого цвета (ДСП, лаковая техника 
с. Федоскино); церемониальный меч рыца-
рей масонского ордена (начало XX века); 
монета Византийской империи – фоллис 
императора Ираклия VII века; монументаль-
ная ваза ЗАО «Фарфоровая мануфактура 
Herend» высотой 220 см с изображением 
здания венгерского Парламента и основно-
го фрагмента монументального полотна Ар-
пада Фести «Обретение венграми родины» 
(подарок Московскому Кремлю по случаю 
открытия выставки); храмовые скульптуры 
(фото 2 и 3), другие объекты. 

Пример из экспертной практики. Су-
дебная товароведческая экспертиза назна-
чена по уголовному делу. Объект исследо-
вания – кортик времен Великой Отечествен-

Фото 2. Храмовая статуя «Будда Шакьямуни» 
второй половины XIX века

Photo 2. «Shakyamuni Buddha» temple statue 
from the second half of the 19th century

Фото 3. Храмовая статуя «Цонкапа» 
(«Цзонхава») второй половины XIX века 

(Внутренняя Монголия, Долоннор)
Photo 3. «Tsongkhapa» («Tszongkhava») temple 

statue from the second half of the 19th century 
(Inner Mongolia, Dolonnor)
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ной войны (фото 4). На разрешение экспер-
та поставлен вопрос о его стоимости.

В поступивших материалах имелись ре-
зультаты искусствоведческой экспертизы, 
указывающих на подлинность кортика и на 
его культурную ценность. 

Размерные признаки кортика: общая 
длина с ножнами 425 мм, длина без ножен 
385 мм, длина клинка 255 мм, ширина клин-
ка 18 мм. 

Клинок: стальной, прямой, шестигран-
ный, сужающийся к концу, без пяты. 

Рукоять клинка бочкообразная, из поли-
мерного материала рыжего цвета, по спи-
ральным желобкам обмотана тонкой витой 
серебристой проволокой. Снизу рукоять 
имеет металлическое кольцо, украшенное 
орнаментом из дубовых листьев. Головка 
рукояти шарообразная с круглой плоской 
пуговкой сверху, отлита вместе с верхней 
гайкой, украшена с двух сторон рельефным 
изображением свастики в круге и орнамен-
том из дубовых листьев. Головка навинчи-
вается на хвостовик клинка, фиксируя тем 
самым все детали эфеса в неподвижном 
состоянии.

Крестовина: металлическая, литая, с ли-
цевой стороны имеет рельефное изображе-
ние летящего орла со свастикой в когтях. С 
обратной стороны крестовина декорирова-
на точечным узором. Верхняя поверхность с 
двух сторон украшена орнаментом из дубо-
вых листьев в рамке. Между крестовиной и 
хвостовиком клинка имеется мягкая тонкая 
съемная прокладка темного цвета.

Ножны: металлические, цельные, по-
верхность имеет точечный узор. Нижняя 
часть украшена орнаментом из дубовых лис- 
тьев. Конец ножен округлый с тремя рель-
ефными поясками. Ножны имеют устье, 
ниже которого расположены с двух сторон 
выпуклые шурупы, обоймицы с орнаментом 
из дубовых листьев и два кольца для подве-
са. 

Подвес состоит из двух серых тканевых 
ремешков с двумя серебристыми полоска-
ми, с оборотной стороны – темный вельвет. 
Ремешки с одной стороны заканчиваются 
карабинами для крепления к кольцам но-
жен, другой стороной сходятся на рамке с 
карабином. На ремешках имеются две пря-
моугольные металлические пряжки. Все 
металлические детали подвеса серого цве-
та, украшенные рельефным орнаментом из 
дубовых листьев. 

Маркировочные обозначения: на двух 
малых карабинах подвеса – D.R.G.M; на 
большом карабине подвеса – D.R.G.M, 
U.E.10; клеймо RZM в окружности.

Фактическое состояние (сохранность): 
согласно системе оценки холодного ору-
жия III Рейха, введенной Т.М. Джонсоном 
[1], представленный на исследование не-
мецкий кортик находится в хорошем состо-
янии. В процессе его детального исследо-
вания были выявлены следующие дефекты 
и следы использования: незначительные 
следы коррозии и царапины на клинке8, по-
тертости и частичное нарушение материала 
рукояти9, загрязнения10, следы коррозии и 
потертости на металлических деталях ру-
кояти11, повсеместные следы коррозии ме-
таллической поверхности и прибора ножен, 
следы утраты верхнего тонкого слоя покры-
тия ножен, деформация декора12, потерто-
сти и частичное нарушение тканевого мате-
риала подвеса13.

Представленный на исследование не-
мецкий кортик имеет в комплекте ножны и 
подвес. Отсутствует темляк.

Коллекционная ценность: распростра-
нен довольно широко [1].

8 Признак: мелкие темные углубления, узкие поверхностные 
углубления в виде линий.
9 Признак: небольшое повреждение пластмассовой по-
верхности одного из верхних желобков.
10 Признак: повсеместное наличие частиц грязи и пыли.
11 Признак: мелкие темные углубления, деформация узора 
и орнамента.
12 Признак: темные углубления различного размера, ре-
льефное нарушение целостности узора и орнамента.
13 Признак: небольшие повреждения тканевой поверхности.

Фото 4. Кортик с ножнами и подвесом, 
относящийся ко второй модели немецкого 

кортика офицера ВВС Luftwaffe образца 1937 г.
Photo 4. A dirk with a scabbard and hangers, 

corresponding to the 2nd Model Luftwaffe Dagger 
used by the German Airforce (1937)
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Стоимость исследуемого немецкого кортика устанавливали из расчета коэффици-
ентов его сохранности. Для этого было проведено соответствующее маркетинговое 
исследование данной товарной группы с приведением цен в евро на момент исследо-
вания:

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования установлено, что сред-
няя стоимость немецкого кортика Luftwaffe 
образца 1937 года в отличном состоянии 
без подвеса составляет 939 евро.1415

Рыночная стоимость оригинального под-
веса к немецкому кортику Luftwaffe образца 
1937 года хорошей сохранности составляет 
10 400 руб. (143 евро) 16.

При исследовании экспертом был вве-
ден корректирующий коэффициент на со-
хранность – 0,4 (экспертная оценка; соглас-
но системе Т.М. Джонсона). Таким образом, 
стоимость представленного на исследова-
ние немецкого кортика Luftwaffe образца 
1937 года с учетом его фактического состо-
яния (с подвесом) составила 519 евро, что 
по курсу евро на ____ (дата) равно 22 816 
руб.

Наряду с объектами, представляющими 
историческую и художественную ценность, 
на исследование под видом антиквариата 
поступали объекты, стоимость которых мо-
жет быть определена по цене драгметалла, 
из которого они изготовлены.

Пример из экспертной практики. По 
материалам проверки сообщения о пре-

14 Источник – интернет-каталог военного антиквариата ANTIK1941. 
http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=descr&cat_
id=5&item_id=26055
15 Источник – интернет-каталог военного антиквариата ANTIK1941. 
http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=descr&cat_
id=5&item_id=13342
16 Источник – магазин WW2. http://www.ww2.ru/store/
element.php?SECTION_ID=4028&ELEMENT_ID=54482 

ступлении была назначена СТЭ, объектами 
исследования которой являлись монеты в 
количестве 18 шт. (фото 5). Перед эксперта-
ми был поставлен вопрос о рыночной стои-
мости данных монет. 

Фото 5. Представленные  
на исследование монеты 

Photo 5. Coins submitted for valuation

Товароведческому исследованию пред-
шествовало материаловедческое, в резуль-
тате был установлен состав сплава, из ко-
торого изготовлены монеты: сплав серебра 
(97 масс. %) и меди.

При проведении товароведческого ис-
следования установленные характеристики 
монет (материал изготовления, размерные 
признаки, вес, оформление аверса, реверса 
и гурта) сопоставлялись со сведениями, из-
ложенными в справочной литературе [2–8].

Ниже приведена информация по двум моне-
там.

Характеристики объекта Наличие 
подвеса

Наличие 
темляка Сохранность Стоимость

Исследуемый объект. Немецкий кор-
тик Luftwaffe, 2-я модель образца 
1937 г. 

+ – Хорошая –

Аналог 1. Кортик Luftwaffe 2-го образ-
ца с оранжевой рукоятью (оригиналь-
ный коллекционный кортик, гарды га-
рантированно подлинные14) 

– – Отличная
79 000 руб. 

(1 083 евро).

Аналог 2. Кортик Luftwaffe 2-го об-
разца (оригинальный коллекционный 
кортик, клинок без клеймения15) 

– – Отличная
58 000 руб. 

(795 евро)
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В результате проведенного исследова-
ния установлено следующее.

Все представленные на исследование 
объекты не являются оригинальными моне-
тами из серебра 900-й пробы Российской 
империи по ряду отличительных признаков, 
указанных в таблице выше. Они также не яв-
ляются сувенирной продукцией, так как не 
имеют характерных для копий, относящих-
ся к сувенирной продукции, отличительных 
знаков. В связи с тем, что представленные 
на исследование объекты изготовлены из 
сплава драгоценного металла, их стоимость 
в соответствии с [9] определялась по стои-
мости драгоценного металла, из которого 
они изготовлены.

1.1.4. Экспертиза оборудования различ-
ного назначения – сегодня одно из ключе-
вых направлений СТЭ. В отчетный период 
экспертизы данного направления проводи-

лись по всем категориям дел, за исключе-
нием гражданских. Исследовались следую-
щие объекты.

– медицинское оборудование: томогра-
фы (магнитно-резонансные и рентгенов-
ские компьютерные), бактериальные боксы 
воздушной среды, мониторы (пациента мо-
дульные и прикроватные реаниматолога и 
анестезиолога переносные), аппараты нар-
козно-дыхательные, автоматизированные 
инфузионные системы, насосы инфузион-
ные шприцевые, модуль операционный кли-
матический, консоли распределительные, 
светильники медицинские светодиодные, 
аппараты для искусственной вентиляции 
легких, ультразвуковые сканеры; модуль 
«Службы крови», кабинет флюорографиче-
ский подвижной с цифровым флюорогра-
фом на базе шасси автомобиля17; 

17 Алгоритм решения типовой задачи, связанной с определе-
нием стоимости медицинского оборудования, изложен в [10].

Описание 
объекта

Эталонный образец по каталогу
Выявленные 

несоответствия

Металл: 
сплав 
серебра (97 
масс. %) и 
меди.
Вес 19,60 г.
Диаметр 
33,80 мм.
Гурт: 
надпись

Монета «Рубль 1897 года»
Каталожный номер: Биткин-203.
Буквы/знаки: (две звезды на гурте). 
Монетный двор: Брюссельский.
Тираж: 26 000 000 шт.
Металл: серебро (проба 900/1000). Содержание 
химически чистого металла 18,00 г, вес 20,00 г.
Диаметр 33,65 мм.
Аверс: в центре обращенный влево портрет императора 
Николая II, круговая надпись: «Б.М. НИКОЛАЙ И 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». По 
окружности канта имеются рельефные элементы в виде 
зубцов.
Реверс: в середине Государственный герб Российской 
империи, под ним вдоль края монеты слева номинал 
«РУБЛЬ», в середине цветочная розетка, справа – 
«1897 Г.». По окружности канта имеются рельефные 
элементы в виде зубцов.
Гурт: надпись.

Вес ниже эталонного на 
0,40 г. 
Диаметр больше 
эталонного на 0,15 мм.
Проба серебра выше 
эталонной.
Несоответствия в 
оформлении гуртовой 
надписи. 

Металл: 
сплав 
серебра (97 
масс. %) и 
меди.
Вес 19,71 г;
Диаметр 
33,90 мм.
Гурт: 
надпись

Монета «Рубль 1901 года»
Каталожный номер: Биткин-53.
Буквы: (ФЗ).
Монетный двор: Санкт-Петербургский;
Тираж: 2 608 021 шт.
Металл: серебро (проба 900/1000); Содержание 
химически чистого металла 18,00 г, вес 20,00 г, диаметр 
33,65 мм.
Аверс: в центре обращенный влево портрет императора 
Николая II, круговая надпись: «Б.М. НИКОЛАЙ И 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». По 
окружности канта имеются рельефные элементы в виде 
зубцов.
Реверс: в середине Государственный герб Российской 
империи, под ним вдоль края монеты слева номинал 
«РУБЛЬ», в середине цветочная розетка, справа – 
«1901 Г.». По окружности канта имеются рельефные 
элементы в виде зубцов.
Гурт: надпись.

Вес ниже эталонного на 
0,29 г.
Диаметр больше 
эталонного на 0,25 мм.
Проба серебра выше 
эталонной.
Несоответствия в 
оформлении гуртовой 
надписи.
Толщина букв.
Отсутствие креста 
на крупной короне 
реверса.
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– оборудование чугуноплавильного за-
вода: электропечь, индукционный нагре-
ватель, молот ковочный пневматический, 
пресс гидравлический, стенд для гидрав-
лических и пневматических испытаний, 
различные станки (плоскошлифовальный, 
точильно-шлифовальный, токарно-винто-
резный, поперечно-строгальный, ленточно-
пильный, ножовочный, вертикальный кон-
сольно-фрезерный) и др.; 

– оборудование завода железобетонных 
изделий (металлоформы);

– металлообрабатывающее оборудова-
ние: станки (координатно-расточной, коор-
динатно-шлифовальный, электроэрозион-
ный вырезной, универсальный фрезерный, 
центровой токарный), горизонтальный об-
рабатывающий центр, высокоскоростной 
пресс;

– нефтесервисное оборудование: мо-
бильная буровая установка, агрегаты насо-
сные, циркуляционная система, генератор;

– оборудование блочно-модульной ко-
тельной;

– книжно-журнальное ролевое ротаци-
онное оборудование;

– газетное ролевое ротационное обору-
дование;

– оборудование для изготовления лами-
натных туб и полиграфической продукции 
(производственные линии для производ-
ства ламинатных туб, контрольно-перемо-
точная машина, печатная машина, систе-
ма цифрового экспонирования печатных 
форм, пробопечатное устройство, процес-
сор водовымывной для изготовления печат-
ных форм);

– оборудование для мясопереработки 
(мясорубки, пилы по мясу, шкафы холо-
дильные);

– оборудование мастерской техническо-
го обслуживания на шасси ЗИЛ-131;

– оборудование для управляемого по-
требления реактивной мощности из элек-
трической сети (управляемый шунтирую-
щий реактор-трансформатор);

– дизель-генераторные установки.

При исследовании оборудования судеб-
ными экспертами Минюста России актив-
но используются основные подходы, из-
ложенные в методических рекомендациях 
[11], однако в каждом конкретном случае в 
зависимости от конкретной экспертной си-
туации требуется разработка частной мето-
дики.

Пример из экспертной практики. По 
делу, находящемуся на рассмотрении ар-
битражного суда, была назначена СТЭ, 
объектом исследования которой являлись 
дизель-генераторные установки. Перед 
экспертом стояли задачи по установлению 
стоимости права аренды данного оборудо-
вания в определенный судом период вре-
мени с включением в стоимость аренды 
ряда услуг. Это обеспечение круглосуточной 
эксплуатации оборудования, в том числе 
его доставки, погрузочно-разгрузочные ра-
боты, подключение, предоставление квали-
фицированного персонала, техническое об-
служивание, расходные материалы и снаб-
жение дизельным топливом. В услуги также 
входило предоставление дополнительного 
оборудования, в том числе топливных емко-
стей для хранения дизельного топлива, бы-
товок для оператора, бытовок для хранения 
запасных частей и расходных материалов, 
платформ на колесах для генератора.

В результате проведенного исследова-
ния установлено следующее.

Дизельная электростанция (ДЭС) – 
устройство для производства электроэнер-
гии, широко востребованное как источник 
автономного альтернативного электри-
чества. Стандартная дизельная установ-
ка состоит из двигателя, работающего на 
дизельном топливе, электрического гене-
ратора, пространственной рамы, на кото-
рой располагаются компоненты дизельной 
электростанции, и блока управления. Прин-
цип работы ДЭС: в двигателе сгорает ди-
зельное топливо, что приводит в движение 
вал электрического генератора синхронно-
го или асинхронного типа. Генератор преоб-
разует механическую энергию в электриче-
скую. 

Функционально ДЭС подразделяются 
на типы в зависимости от мощности. Чем 
больше мощность, тем сложнее устройство 
электростанции. Так, самые простые мало-
мощные модели (до 6 кВт) являются одно-
цилиндровыми с воздушным охлаждением. 
ДЭС средней мощности (до 100 кВт) имеют 
несколько цилиндров и работают на водя-
ном охлаждении. Самые мощные ДЭС (свы-
ше 100 КвТ) имеют до 20 цилиндров.

ДЭС могут быть разделены на низко-
оборотные и высокооборотные. У первых 
частота вращения коленчатого вала до 
1500 об/мин, у вторых – до 3000 об/мин. В 
настоящее время более предпочтительны 
низкооборотные дизельные электростан-
ции, поскольку они менее шумные, требуют 
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меньше топлива и за счет этого могут быть 
использованы в круглосуточном режиме. 
Однако их стоимость относительно высо-
ка. Высокооборотные электростанции чаще 
всего используются только кратковременно 
из-за большой шумности. Недостаток высо-
кооборотных ДЭС – высокий расход топли-
ва, однако они часто дешевле и компактнее.

При аренде ДЭС часто используется 
размерность либо кВА (киловольт-ампер), 
либо кВт (киловатт). В кВА указывается пол-
ная мощность оборудования, а в кВт только 
активная мощность. Полная электрическая 
мощность – это геометрическая сумма ак-
тивной и реактивной мощности. Для ДЭС 
практически все компании, торгующие или 
предоставляющие их в аренду, используют 
поправочный коэффициент перевода кВА в 
кВт (коэффициент мощности), равный 0,8. 

Основными ценообразующими факто-
рами при определении стоимости аренды 
дизельных электростанций являются техни-
ческие факторы, экономические факторы и 
дополнительные услуги.

Величина арендной ставки зависит от 
мощности, надежности и некоторых экс-
плуатационных характеристик станции. По 
мощности все станции можно разделить на 
три класса: бытовые дизель-генераторы, 
дизельные генераторы средней мощности 
и промышленные дизельные электростан-
ции. При этом внутри класса существенной 
зависимости ставки аренды от мощности 
нет. Это означает, что станции различной 
мощности одного и того же класса можно 
снять в аренду по одинаковой цене в пере-
счете на 1 кВА.

На рынке принято несколько способов 
определения арендной платы: в денежной 
сумме за определенную ДЭС; в единой де-
нежной сумме за все переданные ДЭС; в 
денежной сумме за 1 кВА резервной мощ-
ности ДЭС. Как правило, для определения 
арендной платы большого количества ДЭС 
разной мощности используется последний 
способ.

По классу надежности оборудование 
можно условно разделить на станции ев-
ропейского, азиатского и отечественного 
производства. Ставка аренды станций ев-
ропейских производителей выше, чем оте-
чественных и азиатских. На российском 
рынке чаще всего сдаются в аренду станции 
европейского производства. Причем став-
ки аренды станций различных европейских 
производителей существенно не различа-
ются. Некоторое влияние на ставку аренды 

оказывает режим работы электростанции: 
станции, предназначенные для круглосу-
точной работы, стоят дороже.

Экономические факторы – это период 
аренды генератора (станция может быть 
сдана в аренду на срок от нескольких часов 
до нескольких месяцев) и удаленность объ-
екта от места эксплуатации. В последнем 
случае величина арендной ставки напрямую 
зависит от расходов транспортной компа-
нии. Арендодатель может предоставить 
возможность арендатору транспортировать 
станцию за свой счет либо включить расхо-
ды на транспортировку в арендную ставку. 

Арендодатели предлагают широкий 
спектр дополнительных услуг: техническое 
обслуживание, ремонт, транспортировку 
(в т. ч. погрузо-разгрузочные работы при 
доставке и возврате, при перемещении на 
объекте), предоставление операторов для 
дежурства на станции, обеспечение топли-
вом. Стоимость дополнительных услуг мо-
жет быть включена в стоимость арендной 
платы, а может оплачиваться отдельно.

Существенное влияние на стоимость 
оказывает обеспечение топливом. При 
включении в стоимость аренды электро-
станции стоимости топлива арендная став-
ка значительно возрастает. Обеспечение 
топливом предлагается как по системе «все 
включено», когда стоимость топлива изна-
чально заложена в арендную плату исходя 
из планируемого количества часов работы в 
течение суток, так и по фактическому рас-
ходу.

Рассмотрим стоимость аренды дизель-
ных электростанций.

В части предложения уровень конкурен-
ции колеблется от высокого до умеренного. 
В сегменте генераторов мощностью менее 
500 кВА конкуренция велика, а генераторы 
высокой мощности (свыше 500 кВА) пред-
лагает ограниченное число фирм (5–7). Как 
правило, эти фирмы предлагают в аренду 
оборудование иностранного производства, 
расположены в Москве и наряду с Москвой 
обслуживают региональные рынки. Важным 
фактором для генераторов мощностью бо-
лее 500 кВА является то, что из-за сложно-
сти их обслуживания уровень квалификации 
персонала должен быть более высоким.

Многие компании, изначально называя 
низкую стоимость аренды электростан-
ции, в процессе эксплуатации выставляют 
дополнительные счета за различные не-
обходимые услуги; в результате стоимость 
аренды становится рыночной – компании 
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играют на том, что для арендатора ситуация 
безвыходная: ему дешевле доплатить, чем 
останавливать производство.

В аренду могут сдаваться не подготов-
ленные и не предназначенные для эксплу-
атации в российских условиях дизель-ге-
нераторы, в частности не рассчитанные на 
продолжительную круглосуточную работу, 
российское дизельное топливо и местные 
климатические условия. Бывают случаи, 
когда в аренду сдают электростанции, вы-
работавшие свой моторесурс, что приводит 
к частым простоям оборудования.

Дизельная электростанция – технически 
сложное оборудование, требовательное к 
качеству дизельного топлива, и обслужи-
вать его должен квалифицированный пер-
сонал. В случае необходимости продол-
жительной и бесперебойной работы пред-
почтительнее система «все включено», так 
как она имеет следующие преимущества в 
сравнении с «сухой» арендой.

Арендуя только дизель-генератор, без 
дополнительных услуг, арендатор в итоге 
тратит гораздо больше денежных средств 
на восстановление работоспособности 
электростанции за свой счет. При поломке 
дизель-генератора, взятого в аренду без 
топлива и механика, может надолго затя-
нуться процесс выяснения причин возник-
новения неисправности оборудования, что 
приводит к его простою. Следует отметить, 
что основными причинами выхода из строя 
электростанции является некачественное 
топливо и неквалифицированный механик, 
гораздо реже – заводской брак или вина 
арендодателя.

Таким образом, выбирая аренду дизель-
генератора без дополнительных услуг, по-
требитель либо заплатит за дополнитель-
ные услуги в период аренды электростан-
ции, либо будет иметь проблемы со ста-
бильной работой дизель-генератора.

Далее экспертом были установлены ос-
новные характеристики исследуемого обо-
рудования: Дизель-генераторы Cummins 
C550D5, резервная мощность 550 кВА 
(14 шт.). Емкость на 5 000 л (14 шт.). Бытовка 
для оператора (1 шт.). Бытовка для хране-
ния запасных частей и расходных материа-
лов (1 шт.). Платформа на колесах для гене-
ратора (2 шт.).

Анализ рынка дизель-генераторных 
установок показал, что сделки по сдаче в 
аренду аналогичных объектов на аналогич-
ных условиях совершаются на рынке. По-

этому при проведении исследования был 
использован метод прямого сравнения.

Экспертом была определена рыночная 
стоимость права пользования (аренды) 
объекта экспертизы, т. е. наиболее веро-
ятная цена, по которой объект может быть 
передан во временное пользование на дату 
оценки на открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки действу-
ют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на цене сделки не отража-
ются какие-либо чрезвычайные обстоятель-
ства.

На следующем этапе экспертом были 
подобраны аналоги и установлена средняя 
ставка аренды 1 кВА руб./сутки дизель-ге-
нераторных установок – в конкретном реги-
оне, сопоставимой мощности, с оказанием 
всех дополнительных услуг, указанных в во-
просе суда, на дату проведения маркетин-
гового исследования.

В связи с тем, что дата проведения мар-
кетингового исследования, отличалась от 
дат, указанных в определении суда, экспер-
том рассчитывались индексы изменения 
цен на основании официальной информа-
ции Федеральной службы государственной 
статистики18.

Завершающий этап исследования со-
стоял в расчете ставки аренды по месяцам, 
с использованием индексов изменения цен 
и суммированием полученных результатов, 
с целью получения суммы арендной платы 
(стоимости права аренды) за период, ука-
занный в определении суда о назначении 
судебной экспертизы.

1.2. Продовольственные товары с каж-
дым годом все чаще становятся объектами 
товароведческих исследований, проводи-
мых в рамках специальности 19.2 «Иссле-
дование продовольственных товаров, в том 
числе с целью проведения их оценки». В от-
четный период, проводились исследования 
следующих продовольственных товаров: 
алкогольные напитки (вино, шампанское, 
виски, ликер), слабоалкогольные напитки 
(пиво), безалкогольные напитки (сиропы, 
напитки на ароматизаторах, вода питьевая, 
природная минеральная вода), табачные 
изделия (сигареты), табак (табак кальян-
ный), кофе (кофе зерновой), консервы мяс-
ные (говядина тушеная), консервы овощные 
(фасоль спаржевая), овощи свежие (карто-
фель, капуста, свекла, морковь, лук, в том 

18 www.gks.ru



Forensic Сasework

97Theory and Practice of Forensic Science Vol. 13, No. 4 (2018)

числе лук-перо), плоды свежие (грейпфру-
ты), плодоовощные консервы (соки, некта-
ры), живая товарная рыба (карп), мороже-
ная рыба (треска, горбуша, пикша, минтай, 
путассу), мясо птицы (грудная часть кур), 
молочные товары (сметана, творог, масло 
из коровьего молока, сыры), пищевые жиры 
(майонез), мучные кондитерские изделия 
(торты), зерномучные товары (крупа греч-
невая), клетчатка соевая. 

Ключевой особенностью исследова-
ния продовольственных товаров является 
то, что их оборот и возможность реализа-
ции регламентируется соответствующими 
нормативно-техническими документами, в 
частности Федеральным законом № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» от 02.01.2000 г. и Техническим ре-
гламентом Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» № 021/2011.

2. Материалы уголовных, гражданских 
и арбитражных дел. Это документы, от-
ражающие характеристики объектов и их 
фактическое состояние с указанием года 
приобретения, а также другие сведения, 
имеющие значение для проведения иссле-
дования.

Из 1083 судебных экспертиз и внесудеб-
ных экспертных исследований в 65 % случа-
ев представляли непосредственно объек-
ты. В остальных случаях исследование про-
водили по представленным документам, в 
которых были изложены сведения об объек-
тах и различных процессах, происходящих с 
объектами. Наиболее часто таким образом 
исследовались продовольственные това-
ры, оборудование различного назначения, 
огнестрельное оружие (для нотариата, при 
оформлении наследства), электронная ау-
дио- и видеоаппаратура и оргтехника, элек-
тробытовая техника.

Пример из экспертной практики. По 
обращению граждан для проведения оцен-
ки оружия для нотариата объекты исследо-
вания никогда не предоставляются в связи 
с отсутствием соответствующих разреши-
тельных документов на хранение и перевоз-
ку этого оружия.

Эксперт-товаровед на основании све-
дений, изложенных в заявлении (марка, 
модель, год выпуска и др.), на первом эта-
пе исследования устанавливает товарные 
характеристики оружия, период его экс-
плуатации, на втором этапе – проводит 
маркетинговое исследования идентичной 

или аналогичной продукции, устанавливает 
степень снижения его качества (и стоимо-
сти) по [12], а затем на завершающем этапе 
исследования решает поставленный перед 
ним вопрос – определяет стоимость оружия 
на дату смерти владельца, указанную в за-
явлении на проведение экспертизы.

Комплексные экспертизы (с участием 
экспертов других специальностей либо с 
привлечением в процессуальном порядке 
специалистов из различных областей нау-
ки и техники, специальные знания которых 
необходимы для решения поставленных на 
разрешение эксперта-товароведа вопро-
сов) проводили в следующих случаях.

1. При исследовании ювелирных из-
делий, частей ювелирных изделий, драго-
ценных и недрагоценных (цветных) камней, 
монет, слитков из драгоценных металлов 
товароведческому исследованию во всех 
случаях предшествовало материаловедче-
ское, необходимое для установления коли-
чественного состава сплавов драгоценных 
металлов и природы вставок.

2. При исследовании пушно-меховых 
изделий и изделий из кожи исследование 
проводилось с экспертом-биологом, ко-
торый устанавливал таксон животного, из 
кожи (меха) которого изготовлено данное 
изделие. 

3. При исследовании компьютеров, их 
комплектующих, периферийных и других 
устройств в случае определения их рабо-
тоспособности, установления заложенных 
в памяти характеристик и пр. исследования 
проводились с компьютерно-техническими 
экспертами.

4. При исследовании объектов различ-
ных товарных групп для определения ме-
ханизма возникновения дефекта (разрыва, 
царапины и др.) исследования проводились 
комплексно с экспертом-трасологом.

5. В ряде случаев экспертизы проводили 
с привлечением в процессуальном порядке 
специалистов в различных областях науки 
и техники, не работающих в экспертном уч-
реждении:

– при исследовании оборудования для 
управляемого потребления реактивной 
мощности из электрической сети (управля-
емый шунтирующий реактор-трансформа-
тор) привлекался патентный поверенный, 
специальные знания которого были необ-
ходимы для решения части поставленных 
судом на разрешение экспертов вопросов, 
касающихся запатентованных изобретений;
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– исследование медицинского оборудо-
вания (модуля «Службы крови») произво-
дилось со специалистом в области данно-
го оборудования; его специальные знания 
были необходимы для установления ком-
плектации оборудования и сопоставления 
его характеристик с характеристиками, 
указанными в государственном контракте 
на поставку данного медицинского обору-
дования;

– исследование досмотрового рентге-
новского оборудования конвейерного типа, 
поставленного на вокзальные комплексы 
Московской и Северо-Западной региональ-
ных дирекций железнодорожных вокзалов, 
проводилось со специалистом в области 
указанного оборудования; специальные 
знания были необходимы для определения 
возможности использования данных уста-
новок в системах безопасности, с учетом 
установленных обнаружительных харак-
теристик, а также критериев подбора до-
смотрового рентгеновского оборудования 
конвейерного типа, аналогичного исследу-
емому;

– исследование дизельных электростан-
ций с целью установления уровня их каче-
ства проводилось с привлечением специа-
листа в области исследования технического 
состояния вышеуказанных объектов в целях 
определения наличия дефектов и причин их 
возникновения;

– при исследовании алкогольной про-
дукции (редких коллекционных вин) для 
экспертизы был привлечен специалист в 
области алкогольных напитков – сомелье, 
специальные знания которого необходи-
мы для проведения анализа рынка подле-
жащей исследованию продукции, подбора 
аналогов и установления различий в потре-

бительских свойствах исследуемой продук-
ции и аналогов;

– при исследовании безалкогольного на-
питка на растительном сырье с целью реа-
лизации затратного подхода при определе-
нии его рыночной стоимости был привлечен 
инженер-технолог в области безалкоголь-
ных напитков, специальные знания которо-
го были необходимы для разработки рецеп-
туры подлежащего исследованию объекта.

Таким образом, проведенный анализ 
экспертной практики за последние четыре 
года показал, что изменяющиеся с каждым 
годом потребности правоприменителя тре-
буют постоянного трансформирования су-
дебной товароведческой экспертизы для 
решения все более сложных задач. Воз-
можности СТЭ постоянно растут в связи с 
исследованием все новых объектов, при 
этом в рамках этой экспертизы может быть 
проведено исследование практически лю-
бого объекта, относящегося к ее предмету. 
При работе с технически сложными, узко-
профильными либо нетипичными объекта-
ми, а также при решении промежуточных 
задач, выходящих за пределы специальных 
знаний эксперта-товароведа, в процессу-
альном порядке возможно привлечение со-
ответствующих специалистов. Практически 
любой алгоритм решения типовой задачи 
СТЭ в учебных программах по экспертным 
специальностям 19.1 и 19.219 может быть 
преобразован и применен к конкретной 
экспертной ситуации.

19 Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выпол-
няемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России (утвержден приказом Ми-
нюста России от 27.12.2012 №  237, внесены изменения 
приказом Минюста России от 29.10.2013 №  199). http://
sudexpert.ru/files/norms/237.pdf
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Аннотация. Множественные краткие и простые подписи не были ранее предметом отдельного 
исследования. Исследование же таких подписей на традиционном уровне в большинстве случаев 
оказывается недостаточно эффективным. Автором разработана методика, которая позволит повы-
сить результативность почерковедческой экспертизы при исследовании кратких и простых подпи-
сей, что позволит суду и следствию получить убедительные доказательства для установления су-
щественных обстоятельств дела. Описаны предпосылки и основания, экспериментальные данные, 
математический аппарат, условия и способ применения автоматизированной количественной мето-
дики многообъектного исследования кратких и простых подписей. 
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Abstract. Multiple short and simple signatures have not previously been the subject of a separate study. 
Traditional approaches are usually insufficient for the analysis of such signatures. The author presents a 
methodology that will improve the effectiveness of handwriting examination of short and simple signa-
tures, and help the court and the investigation to obtain convincing evidence to establish the material 
circumstances of the case. The premises and rationale, experimental data, and mathematical apparatus 
are described, along with the range and mode of application of the automated quantitative methodology 
for multi-object examination of short and simple signatures. 
Keywords: technique, questioned signature, sample, quantitative, genuine, simulated, multi-object, charac-
teristic, probability, distribution, decision function, decision rule, forensic handwriting analysis

For citation: Smirnov A.V. A Quantitative Procedure for Multi-Object Investigation of Short and Simple 
Signatures. Theory and Practice of Forensic Science. 2018. Vol. 13. No. 4. P. 100–110. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-100-110

1. Предпосылки
В настоящее время в судебном почер-

коведении объектом исследования часто 
являются группы одновременно выполнен-
ных подписей предположительно одного 
лица на различного рода документах. Чис-
ло подписей определяется числом страниц 

одновременно подписанных документов и 
достигает пяти и более. При этом непод-
линные подписи часто выполняются после 
предварительной тренировки и характери-
зуются значительной однородностью. Су-
ществующая количественная методика ис-
следования кратких и простых подписей по-



Methods and Tools

101Theory and Practice of Forensic Science Vol. 13, No. 4 (2018)

зволяет исследовать подписи относительно 
образцов только как отдельные объекты, 
вне связи друг с другом [1–3]. В то же вре-
мя в ходе исследования по традиционной 
методике эксперт может принять решение 
о выполнении группы подписей одним ли-
цом. Даже если эксперт не может доказать 
факт выполнения подписей одним лицом, 
однородность группы подписей может ока-
зывать влияние на его выводы. Длительный 
опыт исследования таких групп подписей 
позволил предположить, что возможно раз-
работать количественный метод, в котором 
может использоваться дополнительная ин-
формация об однородности неподлинных 
подписей, и на этой основе повысить эф-
фективность количественной методики ис-
следования при установлении факта непод-
линности всех подписей группы.

2. Экспериментальные данные
Разработка методики велась на экспе-

риментальном массиве подписей, который 
был создан в основном в МВД Украины в 
2009 году Д.В. Мельником для разработки 
количественной методики [4]. Эта методи-
ка аналогична методике, созданной в СССР 
в 1987 году [1, 2], которая впоследствии 
была автоматизирована в России [3]. За 
основу были взяты подписи 17 различных 
исполнителей с априорной информативно-
стью от 80 до 200 единиц. Каждую подпись 
воспроизводили после предварительной 
тренировки не менее трех подражателей, 
которые выполняли по пять подписей одно-
временно. В результате были сформирова-
ны 52 задачи, каждая из которых состояла 
из пяти неподлинных подписей и 10–12 об-
разцов. Впоследствии были сформирова-
ны 6 задач с 5 подлинными исследуемыми 
подписями, выполненными одновременно, 
но с некоторым временным разрывом по 
сравнению с образцами. В дальнейшем к 
массиву были добавлены 4 аналогичные 
задачи с подлинными исследуемыми под-
писями, созданные в лаборатории судеб-
ной почерковедческой экспертизы (ЛСПЭ) 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

Все подписи были измерены согласно 
автоматизированной методике исследова-
ния кратких и простых подписей с помощью 
программы «ОКО-1».

3. Методика индивидуального 
исследования подписей

Существующая количественная мето-
дика [1–3], которую далее будем называть 

методикой индивидуального исследования, 
построена на исследовании статистики ве-
личины, характеризующей отклонение из-
меряемой характеристики исследуемой 
подписи от среднего значения этой харак-
теристики в образцах с учетом их вариатив-
ности:

yi – значение характеристики в образце, n – 
число измерений в образцах.

Естественно предположить, что для под-
линных и неподлинных подписей распреде-
ления величины x различаются. При этом 
использование нормальной модели непри-
емлемо, поскольку распределения почер-
ковых характеристик далеки от распреде-
ления Гаусса. Они могут быть бимодальны-
ми или иметь выбросы катастрофической 
для нормального распределения величины. 
Даже один такой выброс может приводить 
в рамках нормальной модели к абсурдному 
результату распознавания.

Поэтому методика была построена на 
идее дискретизации. Если безразмерное 
отклонение x не больше –2 или не меньше 
2, то оно считается выбросом, в противном 
случае – отсутствием выброса. Таким обра-
зом, вместо исходных непрерывных харак-
теристик вводятся бинарные характеристи-
ки.

Далее вводится объект, состоящий из ис-
следуемой подписи (подлинной или непод-
линной) и образцов (подлинных подписей), 
который называется экспертной ситуацией 
(ЭС). Каждый такой объект описан векто-
ром бинарных характеристик. Для двух мно-
жеств ЭС, определяемых подлинностью или 
неподлинностью исследуемой подписи, 
можно поставить задачу дифференциации, 
которая решается вероятностно-статисти-
ческими методами теории распознавания 
образов [5–7].

Для экспериментальных выборок ЭС на-
ходят частоты бинарных компонент с уче-
том типа характеристик (вида звеньев под-
писи) при условии подлинности и непод-
линности исследуемой подписи. На основе 
установленных частот вводится решающая 
функция (РФ), которая является логариф-
мом отношения правдоподобия при усло-
вии независимости характеристик (аналог в 
разделе 4.5). 
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Затем в режиме скользящего экзамена 
на тех же выборках строится распределение 
РФ при условии подлинности исследуемой 
подписи и распределение РФ при условии 
неподлинности исследуемой подписи в ЭС. 
Расхождение этих двух экспериментальных 
распределений позволяет выбрать границы 
или интервалы решающего правила, с помо-
щью которых можно дифференцировать два 
вида ЭС. При таком подходе гипотеза о не-
зависимости характеристик для обоснова-
ния надежности методики не используется.

На основании попадания значения РФ 
исследуемой подписи в тот или иной ин-
тервал принимается решение относительно 
подлинности или неподлинности этой под-
писи с некоторой надежностью [1]. 

Первоначально такая грубая дискрети-
зация исходных данных была выбрана, что-
бы обеспечить возможность применения 
методики без использования компьютера. 
Впоследствии выяснилось, что этот под-
ход, во многом сходный с традиционной 
методикой исследования, обеспечивает 
устойчивость (робастность) количествен-
ной методики к различного рода ошибкам, 
а выбранная граница выброса близка к оп-
тимальной. 

4. Методика многообъектного 
исследования подписей
4.1. Постановка задачи

Разрабатываемая методика предназна-
чена для повышения эффективности ис-
следования кратких и простых неподлинных 
подписей при наличии группы не менее чем 
из пяти неподлинных подписей, выполнен-
ных в первую очередь одним лицом на од-
ном документе. Это условие существенно 
повышает вероятность того, что все под-
писи выполнены одним лицом, но не гаран-
тирует этого. В частности, возможна и не-
редка подмена страниц многостраничного 
документа. Поэтому на предварительном 
этапе исследования перед экспертом ста-
вится задача формирования однородной 
группы подписей с помощью традиционных 
методов исследования. Однако в силу крат- 
кости и простоты подписей мы не можем 
предъявить эксперту требование, чтобы 
при формировании такой группы он на ос-
нове традиционной методики надежно ре-
шал вопрос о выполнении всех подписей 
одним лицом.

Таким образом, при построении методики 
главным вопросом является не дифференци-
ация групп подписей, заведомо выполненных 

одним лицом (подлинных и неподлинных), что 
относительно несложно, но малоинтересно с 
точки зрения экспертной практики. Ставится 
более сложная задача установления групп, 
состоящих только из неподлинных подписей, 
и исключения смешанных групп, включающих 
как подлинные, так и неподлинные подписи в 
разных пропорциях. 

4.2. Возможность повышения 
эффективности решения для группы 

подписей, выполненных одним 
подражателем

В основу разработки многообъектной 
экспертизы был положен тот факт, что вы-
бросы в подписях, выполненных одним 
подражателем, локализуются в некоторых 
конкретных характеристиках и почти всегда 
имеют один знак: они либо положительны, 
либо отрицательны. Эта дополнительная 
информация, которую можно получить по 
группе исследуемых подписей, позволяет 
оценить значимость положительного и от-
рицательного выброса непосредственно в 
зависимости от номера характеристики и 
повысить эффективность распознавания 
неподлинных подписей. На рис. 1 видно, что 
локализация выбросов в подражаниях за-
висит как от подписи (сложности воспроиз-
ведения ее отдельных нестандартных дви-
жений), так и от почерковых навыков самих 
подражателей.

Такое поведение характеристик подпи-
сей, выполненных одним подражателем, 
при сравнении с группой заведомо под-
линных подписей (образцов) позволяет 
достаточно надежно дифференцировать 
группу подражаний одного исполнителя от 
смешанных групп подписей, состоящих из 
неподлинных и подлинных подписей. В слу-
чае если группа подписей состоит, напри-
мер, из неподлинных подписей двух под-
ражателей примерно в равном количестве, 
результат дифференциации непредсказу-
ем. Однако если мы поставим задачу диф-
ференциации групп подписей, состоящих 
только из неподлинных подписей, от групп 
подписей, относительно которых мы не мо-
жем сказать ничего определенного, это не 
приведет к ошибке.

4.3. Конструкция многообъектной 
методики исследования

Методика многообъектной экспертизы 
разрабатывалась в рамках подхода, изло-
женного выше, и состоит из двух взаимно 
дополняющих друг друга этапов: этапа ис-
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следования каждой подписи группы с по-
мощью существующей количественной 
методики индивидуального исследования 
подписи и этапа многообъектного исследо-
вания группы исследуемых подписей. 

Ниже будет показано, что уже на первом 
этапе надежно отсеиваются группы, вклю-
чающие три подлинных подписи и более. 
Второй этап позволяет отсеивать и группы, 
включающие одну или две подлинные под-
писи. 

На обоих этапах исследования исполь-
зуется один набор образцов, причем все 
используемые в методике оценки средних 
значений и среднеквадратичных отклоне-
ний характеристик вычисляются только для 
этого набора, состоящего не менее чем из 
9 подписей.

4.4. Обоснование критерия первого 
этапа исследования

В качестве критерия или решающего 
правила, позволяющего по результатам 
индивидуального исследования подписей 

перейти ко второму этапу иссле-
дования, были выбраны два тре-
бования. При сравнении иссле-
дуемых подписей с одной груп-
пой вполне сопоставимых с ними 
образцов для всех исследуемых 
подписей должны быть получены 
отрицательные значения РФ и по 
крайней мере для одной из них 
значение РФ меньше –100. Это 
значит, что хотя бы для одной ис-
следуемой подписи получен от-
рицательный вероятный или ка-
тегорический вывод. 

Этим требованиям не удов-
летворили только шесть экспе-
риментальных задач из тех 34 за-
дач, в которых не для всех иссле-
дуемых подписей были получены 
категорические отрицательные 
выводы. Эти задачи принадлежа-
ли четырем исполнителям под-
линных подписей. Подписи двух 
исполнителей (две задачи) име-
ли априорные информативности 
подписей 85 и 96 единиц, поэто-
му эти подписи были непригодны 
для исследования в силу недо-
статочной априорной информа-
тивности. Подписи двух других 
исполнителей (четыре задачи) 
состояли из стандартных лево-
окружных движений, в основном 
цикличных петель, что и позволи-

ло подражателям достичь некоторого успе-
ха в их воспроизведении.

Такой первый этап позволяет положить 
в обоснование решения выводы уже су-
ществующей методики и надежно предот-
вращает дальнейшее исследование групп, 
включающих более двух подлинных под-
писей. Согласно статистическим данным, 
приведенным в таблице методики индиви-
дуального исследования [1], вероятность 
того, что для подлинной подписи будет по-
лучена отрицательная РФ, не превышает 
p = 0,1755. Это позволяет получить простые 
оценки сверху вероятности того, что группа 
подписей, включающая n подлинных подпи-
сей, пройдет первый этап исследования.

Таким образом, первый этап достаточно 
надежно отсекает группы подписей, содер-
жащих три и более подлинных подписей. 
Отметим, что эти оценки меньше точных 
вероятностей ошибок, но верны при усло-
вии независимости РФ подписей. Для под-
писей, выполненных одновременно, это 

Рис. 1. Значения характеристик в подражаниях подписи 
одного исполнителя, выполненных двумя подражателями. 

Зеленые метки – образцы, красные – неподлинные подписи
Fig. 1. The values of characteristics in imitations of the 

signature of one participant, made by two imitators. Genuine 
samples are marked with small green markers. Large red 

markers indicate simulated signatures
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условие может не выполняться (если не ис-
пользуются образцы, выполненные в то же 
время и на аналогичных документах), по-
этому точность оценок зависит от качества 
сравнительного материала. 

Значения РФ для подлинных подпи-
сей могут уменьшиться, а их взаимозави-
симость увеличиться в случае необычных 
условий выполнения подписей, которые 
должны устанавливаться на экспертном 
уровне. При исследовании групп, в которых 
преобладают подлинные подписи, вероят-
ность ошибки возрастает при недостаточ-
ном количестве образцов и/или некаче-
ственном их подборе.

Поэтому дополнительно было проведено 
экспериментальное исследование первого 
этапа методики при условии недостаточно-
сти образцов. Сравнивались пять одновре-
менно выполненных подлинных подписей и 
образцы с разрывом во времени их выпол-
нения не менее года. Для задач, подготов-
ленных на Украине, использовались вновь 
выполненные экспериментальные образцы 
и наборы из 11 образцов тех же исполните-
лей, подобранные в свое время для сравне-
ния с неподлинными подписями. Для задач, 
подготовленных в ЛСПЭ РФЦСЭ, использо-
вались подлинные подписи, выполненные 
на реальных многостраничных документах, 
и 10–11 подряд выполненных эксперимен-
тальных образцов. 

Таким образом, при формировании этих 
10 задач был исключен подбор образцов по 
разгону, наклону и частным признакам, что 
является важным требованием методики. 
При этом в первых восьми задачах была со-
хранена полная одновариантность по составу 
исследуемых подписей между собой и с об-
разцами. В девятой задаче имелись разные 
варианты в группе исследуемых подписей и 
соответствующие им варианты в группе об-
разцов. В десятой задаче в средней части ис-
следуемых подписей имелось дополнитель-
ное звено, которого не было в образцах.

Все 10 задач не прошли первый (и вто-
рой) этапы исследования.

Среди 40 исследуемых подписей первых 
8 задач не было ни одного отрицательного 

вывода, и в каждой задаче не меньше двух 
исследуемых подписей имели положитель-
ное значение РФ. Однако частота отрица-
тельных значений РФ в результате отсут-
ствия подбора образцов увеличилась до 
40 %. В 9-й задаче не было отрицательных 
выводов, но только одна подпись имела по-
ложительное значение РФ. В 10-й задаче 
только одна подпись имела положительное 
значение РФ, и для 2-х исследуемых под-
писей был получен категорический отрица-
тельный вывод.

Таким образом, недостаточное количе-
ство образцов представляет наибольшую 
опасность в случае неполной сопостави-
мости исследуемых подписей и образцов, 
которая сама может быть следствием не-
достаточного количества образцов. Для 
предотвращения подобного рода ошибок в 
условия применения методики добавлены 
специальные требования. При их соблюде-
нии первый этап методики должен надежно 
отсеивать группы подписей, содержащих 
не менее трех подлинных подписей.

Группы, содержащие только одну или две 
подлинные подписи, должен отсеивать глав-
ным образом второй этап исследования. 

4.5. Математический формализм этапа 
многообъектного исследования 

На этапе многообъектной дифференци-
ации подпись представляется однородным 
вектором характеристик (x1, x2,.. xm), куда 
включены значения всех интегральных па-
раметров и кривизны независимо от типа 
звеньев. Разобьем числовую ось на три ин-
тервала ( ; 2],−∞ −  ( )2;2 ,−  [2; ).+∞ Для кон-
кретной задачи дифференциации введем 
оценки вероятностей попадания значений 
каждой характеристики в эти интервалы – pij 
для исследуемых подписей и qij для образ-
цов:

где kij и rij – число попаданий значений ха-
рактеристики j в i-й интервал, где i = –1, 0, 

Таблица. Оценка сверху вероятности P прохождения на второй этап исследования группы 
подписей, включающих n подлинных подписей

Table. Upper bound probability P of a group of signatures that includes n genuine signatures  
passing to the second stage of the study 

n 5 4 3 2 1

P = pn 0,000166 0,000949 0,005405 0,0308 0,1755
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1, а kj и rj – число измерений этой характе-
ристики в группах исследуемых подписей и 
образцов соответственно. Величины a-1 = a1 
= 0,05 и a0 = 0,9 – это параметры сглажива-
ния, которые позволяют избежать нулевых 
значений оценок вероятности.

Данные оценки вероятностей вычисля-
ются в режиме скользящего экзамена для 
каждой подписи. Это значит, что при иссле-
довании конкретной подписи она изымает-
ся из своей группы, оценки в группах вычис-
ляются только по оставшимся подписям и 
не зависят от значений характеристик под-
писи, по которой принимается решение. 
Введем функции

              
Введем решающую функцию, которая 

является логарифмом отношения правдо-
подобия при условии статистической неза-
висимости характеристик подписи:

Слагаемые этой функции, которые могут 
для каждого j принимать три разных значе-
ния, по аналогии с методикой индивидуаль-
ного исследования можно назвать значи-
мостями двух видов выброса и отсутствием 
выброса. Эта функция оптимальна при ус-
ловии независимости значений характери-
стик подписей, однако это условие, вообще 
говоря, не выполняется, и при дальнейшем 
построении методики данное предположе-
ние никак не используется.

Решающую функцию методики инди-
видуального исследования будем и далее 
обозначать РФ, а введенную выше решаю-
щую функцию для этапа многообъектного 
исследования обозначим МРФ.

Отметим принципиальное различие вто-
рого и первого этапов исследования. На 
этапе индивидуального исследования зна-
чимости выброса и отсутствия выброса в 
подписи определяются усредненно выбор-

ками всех подлинных и неподлинных под-
писей, исследованных на этапе разработки 
методики. Значимости выбросов различа-
ются для некоторых типов характеристик, 
но не различаются для разных задач. На 
втором этапе наличие группы исследуе-
мых подписей позволяет определить зна-
чимости двух видов выбросов и отсутствия 
выброса непосредственно для подписей 
данной конкретной задачи и для каждой 
конкретной характеристики (ее номера в 
подписи).

4.6. Обоснование критерия второго 
этапа исследования

Последующий анализ проводился только 
для тех 28 задач с неподлинными исследуе-
мыми подписями, которые прошли первый 
этап исследования и в которых на первом 
этапе не для всех исследуемых подписей 
были получены категорические отрицатель-
ные выводы.

На первой стадии исследования для всех 
подписей экспериментальных задач были 
вычислены МРФ в режиме скользящего эк-
замена. Это значит, что МРФ каждой непод-
линной подписи вычислялась для задачи, 
состоящей из 4 исследуемых неподлинных 
подписей и 11 образцов. МРФ подлинных 
подписей (образцов) вычислялись для за-
дач, состоящих из 5 исследуемых и 10 об-
разцов. В силу скользящего экзамена такие 
же значения МРФ для подлинных подписей 
получаются, если их включать в одну груп-
пу с неподлинными (6 исследуемых: 5 не-
подлинных и 1 подлинная). Максимальное 
значение МРФ для исследуемых подписей 
мы будем считать решающей функцией для 
группы исследуемых подписей (МРФИ) и 
пытаться принимать решение на основании 
сравнения ее с некоторой фиксированной 
границей или с минимальным значением 
МРФ в группе образцов (МРФО). Во втором 
случае решающей функцией является раз-
ность МРФО и МРФИ.

Значения МРФИ и МРФО для исходных 
задач представлены на рис. 2. В режиме 
скользящего экзамена вычисление МРФ 
каждой подписи определяет свою задачу, 
но, вычисляя максимумы и минимумы, мы 
получаем результат для исходных экспери-
ментальных задач. Разность МРФО и МРФИ 
для исходных задач представлена на рис. 3.

Из рисунков видно, что, установив не-
которое граничное значение, в качестве 
решающей функции второго этапа с оди-
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наковым успехом (на экспериментальном 
массиве) можно использовать как МРФИ, 
так и разность МРФО и МРФИ. 1

Для построения методики был выбран 
первый вариант, поскольку он предполага-
ет вычисление только одного экстремума и 
более робастен к некачественному подбору 
образцов и к ошибкам при их подборе. Если 
один из образцов далек по характеристи-
кам от всех остальных, то в первом случае 
он будет влиять только на вычисление сред-
него и среднеквадратичного отклонения, 
что незначительно изменит их значения и 
значение МРФИ. Во втором случае малое 
значение МРФ этого образца может ради-
кально изменить МРФО и, следовательно, 
разность МРФО и МРФИ. Отметим, что в 
современной практике гражданского и ар-
битражного судопроизводства не исключе-
на возможность включения в число образ-
цов неподлинных подписей.

1 MDFI is the decision function of a signature for the stage 
of multi-object analysis.
The maximum value of MDF in the group of investigated 
signatures is MDFI.
The minimum value of MDF in the group of samples is MDFS.

Поскольку минимальное значение МРФО 
равнялось −137, а максимальное значение 
МРФИ равнялось −170, то в качестве грани-
цы решающего правила выбрано значение 
b = 150. Существенно, что при построении 
гистограмм МРФО и МРФО – МРФИ учиты-
вались все группы, состоящие из 5 непод-
линных и 1 подлинной подписи независимо 
от значения РФ подлинной подписи. Это 
значит, что все такие группы мы можем от-
сеять только с помощью второго этапа ис-
следования (большинство таких групп не 
проходит и первый этап исследования, по-
скольку РФ большинства образцов поло-
жительны). Если же рассматривать только 
группы, прошедшие первый этап исследо-
вания, то минимум МРФО для таких групп 
будет не меньше минимума на гистограм-
ме.

Далее были сформированы задачи, со-
стоящие из 5 исследуемых подписей и 
включающие 1 или 2 подлинные подписи, с 
учетом прохождения первого этапа методи-
ки. Если среди образцов имелись отрица-
тельные значения РФ, то образец с мини-
мальным значением РФ включался в группу 

Рис. 2. Гистограмма МРФИ (голубой цвет) и МРФО (бордовый)
Fig 2. MDFI (blue) and MDFS (purple) histogram1

Рис. 3. Гистограмма МРФО – МРФИ
Fig. 3. MDFS — MDFI histogram
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исследуемых, а одна неподлинная подпись 
случайным образом удалялась. Таким обра-
зом было сформировано 24 задачи, состоя-
щие из 5 исследуемых (1 подлинная и 4 не-
подлинных) подписей и 10 образцов. Если 
среди оставшихся образцов имелись с от-
рицательными значениями РФ, то образец 
с минимальной РФ включался в группу ис-
следуемых, а одна из неподлинных подпи-
сей случайным образом удалялась. Таким 
образом было сформировано 22 задачи, 
состоящие из 5 исследуемых (2 подлинных 
и 3 неподлинных) подписей и 9 образцов. 

Гистограмма (рис. 4), построенная для 
этих 46 смешанных задач, показывает, что 
все они отсеиваются с помощью выбранно-
го выше критерия второго этапа методики. 
Причем значения МРФИ для всех этих задач 
определяются значениями МРФ подлинных 
исследуемых подписей в группах. 

Вероятность, что 25-е значение выбор-
ки независимых значений случайной вели-
чины с непрерывным распределением бу-
дет меньше предыдущих 24, равна q = 1/25 
[8], и только при этом условии 25-е неиз-
вестное нам значение может быть меньше, 
чем −150. Гистограмма на рис. 4 позволяет 
предположить, что вероятность последнего 
события существенно меньше. Это значит, 
что для групп из 5 подписей, включающих 
только 1 подлинную подпись, вероятность 
ошибочного решения после прохожде-
ния двух этапов методики не превышает 
Q = 0,1755q = 0,00702. Поэтому есть осно-
вания полагать, что в данном наиболее про-
блемном для методики случае вероятность 
ошибочного решения не превышает 1 %. 
Причем эта вероятность вычисляется при 
условии, что эксперт ошибся на предвари-
тельном этапе формирования группы под-
писей. 

Для групп из 5 подписей, включающих 
только 2 подлинные подписи, аналогич-
ное рассуждение дает оценку вероятности 
ошибки Q = 0,0308/23 = 0,001339. 

Теория и вычисления на эксперимен-
тальном массиве показывают, что при до-
бавлении в смешанную группу неподлинных 
подписей (особенно того же подражателя) 
значения МРФ подлинных подписей группы 
возрастают. Поэтому приведенные оценки 
верны и для групп, содержащих более пяти 
подписей, при условии что только одна или 
две из них подлинные.

Второй этап методики ориентирован на 
выявление групп подражаний, выполнен-
ных одним лицом, и отсеивание смешанных 
групп, включающих подлинные подписи. 
Однако, решая наиболее эффективно имен-
но эту задачу, он не гарантирует, что подпи-
си, относительно которых принято решение 
о неподлинности, выполнены одним лицом. 
Если группа подписей состоит из равно-
го числа подражаний двух подражателей, 
то она может пройти не только первый, но 
и второй этап исследования, хотя вероят-
ность этого будет меньше, чем для группы 
подписей одного подражателя.

Объединяя два этапа методики, сформу-
лируем ниже алгоритм решения задачи.

4.7. Алгоритм многообъектной 
методики исследования кратких и 

простых подписей
1. Исследуем группу из не менее 5 под-

писей одинакового состава, используя для 
сравнения одну группу из 9–11 образцов, 
с помощью методики индивидуального ис-
следования подписей.

2. Если для группы из не менее пяти ис-
следуемых подписей получены отрица-
тельные значения РФ и хотя бы для одной 
подписи в группе получен категорический 

Рис. 4. Гистограмма МРФИ для групп из одной подлинной и четырех неподлинных 
подписей и для групп из двух подлинных и трех неподлинных подписей

Fig. 4. MDFI histogram for groups of 1 genuine and 4 simulated signatures and for groups 
of 2 genuine and 3 simulated signatures
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или вероятный отрицательный вывод, то 
переходим к пункту 3 для многообъектного 
исследования этой подгруппы подписей. В 
противном случае прекращаем исследова-
ние.

3. Применяем метод многообъектного 
исследования. Если в группе есть подпи-
си со значениями МРФ не меньше −150, 
то удаляем из группы подпись с наиболь-
шим значением МРФ и переходим к пункту 
2. Если все значения МРФ для группы ис-
следуемых подписей меньше −150, то для 
всех подписей группы даем отрицательное 
заключение в зависимости от выводов, по-
лученных с помощью методики индивиду-
ального исследования подписей (пункт 2). 
Если в группе есть подписи только с веро-
ятным выводом по РФ, то общий вывод ве-
роятный отрицательный. Если в группе есть 
хоть одна подпись с категорическим отри-
цательным выводом по РФ, то общий вывод 
категорический отрицательный.

4.8. Эффективность методики
Многообъектную методику исследова-

ния подписей оказалось возможно приме-
нить для 34 из 52 задач эксперименталь-
ного массива, то есть всего для 170 иссле-
дуемых подписей. В остальных задачах для 
всех исследуемых подписей было получено 
категорическое отрицательное решение с 
помощью количественной методики инди-
видуального исследования подписей, то 
есть уже на первом этапе. 

На втором этапе исследования был по-
лучен категорический отрицательный вы-
вод для 36 подписей вместо вероятного 
отрицательного и для 28 подписей вместо 
отказа от решения (не представляется воз-
можным ответить на поставленный вопрос 
– НПВ), полученного на первом этапе. Ве-
роятный отрицательный вывод вместо НПВ 
был получен для 3 подписей. Таким обра-
зом, на втором многообъектном этапе ме-
тодики решение было принято или улучше-
но для 67 подписей из 170, что составляет 
более 39 %.

5. Применение методики
5.1. Назначение методики

Методика предназначена для установле-
ния факта неподлинности группы одновре-
менно выполненных подписей при условии, 
что эти подписи выполняются с подража-
нием после предварительной тренировки. 
Наиболее эффективна она для установле-
ния неподлинности группы подписей, вы-

полненных одним подражателем, но позво-
ляет установить только факт неподлинности 
всех подписей группы, а не факт выполне-
ния всех подписей одним лицом.

Если с помощью методики не удалось 
установить неподлинность всех подписей 
группы, то никакого определенного вывода 
о составе такой группы подписей не дела-
ется.

5.2. Условия применения методики
Методика предназначена в первую оче-

редь для исследования групп подписей, 
выполненных на одном документе, а также 
групп подписей, выполненных на разных 
документах, если по известным обстоятель-
ствам (реквизитам документов) и по виду 
самих подписей есть веские основания 
предполагать, что они выполнялись в один 
день. 

Эксперт должен отобрать группу под-
писей, настолько совпадающих по составу, 
общим и некоторым частным признакам, 
чтобы версия эксперта об их выполнении 
одним лицом была вероятной. 

Группа исследуемых подписей должна 
состоять из 5–10 подписей и быть настоль-
ко однородной по составу, чтобы к ней мож-
но было подобрать единую и однородную 
группу из 10–11 образцов. Группы из более 
10 исследуемых подписей следует разбить 
на несколько групп.

Каждый измеряемый элемент исследу-
емых подписей, для которого существуют 
сопоставимые элементы в образцах, дол-
жен присутствовать не менее чем в поло-
вине отобранных образцов, а большинство 
сопоставимых с образцами элементов ис-
следуемых подписей должно присутство-
вать во всех образцах.

Исходных образцов, сопоставимых с ис-
следуемыми подписями в большей части 
звеньев, должно быть не менее 20, и не ме-
нее половины из них должны быть свобод-
ные или условно свободные образцы. Не-
обходимо наличие образцов, выполненных 
не позднее года от момента подписания до-
кумента, или же эксперт должен убедиться, 
что подписной почерк лица не претерпел 
существенных изменений. Если образцы 
несопоставимы с исследуемыми подпи-
сями по составу (в одной группе подписей 
есть звенья в начале или конце подписи, 
которые отсутствуют во всех подписях дру-
гой группы) или в исследуемых подписях 
есть варианты, предполагающие разбиение 
подписей при измерении на разное число 
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звеньев, то для применения методики тре-
буется не менее 30 свободных или условно 
свободных образцов. Если несопостави-
мое со всеми образцами звено находится 
в средней части подписи, то от применения 
методики следует отказаться.

Как правило, в группе подписей, выпол-
ненных с подражанием, должны быть фраг-
ментарные нарушения координации и/или 
фрагментарная замедленность выполнения 
подписей. Если эти признаки нигде в ис-
следуемых подписях не наблюдаются (или 
если эти признаки имеются и в подписях 
самого лица), то эксперт должен на осно-
ве доступных ему материалов тщательно 
рассмотреть и другие версии и с осторож-
ностью отнестись к результатам последую-
щего исследования. В экспертной практике 
свободно выполненные подражания обыч-
но встречаются, когда сотрудники 
организации (секретарь, главный 
бухгалтер) систематически распи-
сываются за руководителя этой ор-
ганизации. Однако такое «замести-
тельство» характерно для малозна-
чительных внутренних документов 
организации, а не при подписании 
многостраничных договоров и фи-
нансовых соглашений с другими ор-
ганизациями и лицами.

В остальном эксперт должен 
строго соблюдать все требования 
количественной методики индиви-
дуального исследования подписей 
[3].

5.3. Измерение характеристик 
подписей и расчет

С помощью программы «ОКО-1» 
[3] проводится измерение инте-
гральных параметров и кривизны в 
исследуемых подписях и образцах 
согласно правилам методики инди-
видуального исследования подписей.

После измерения переходим в пункт 
меню «Методики. Группа кратких подпи-
сей», где производится расчет обоих этапов 
методики. Если в результате расчета уда-
лось установить факт неподлинности всех 
подписей группы, то заканчиваем иссле-
дование и распечатываем результат. Если 
на первом этапе для некоторых исследуе-
мых подписей получены неотрицательные 
значения РФ, то удаляем все эти подписи 
из группы, и если оставшихся подписей не 
менее пяти, то повторяем расчет. Если ре-
шение не удалось получить на втором эта-
пе, то удаляем одну подпись с максималь-
ной МРФ (которая не меньше −150), и если 
оставшихся подписей не менее пяти, то по-
вторяем расчет. 

Ниже приведен пример компьютерной 
распечатки с выводом.

Рис. 5. Пример распечатки
Fig. 5. Printout example
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Abstract. The article looks at the current state and development prospects of training forensic scientists 
in the Republic of Belarus. Presented is a system of retraining in expert specialties, organized on the basis 
of nationwide educational standards in accordance with a unified approach to the formation of forensic 
experts’ professional competencies. New fields of research are discussed, as well as the organization of 
a unified system for developing, testing and implementing forensic techniques. Arguments are made in 
favor of distinguishing “forensic science activity” as an independent scientific specialty, since its absence 
obstructs the acceptance of candidate theses in this field of science. Introduction of the specialty 12.00.12 
“Forensic Expert Activity” will promote the development of forensic expert research technologies and 
contribute to the implementation of specialized training of highly qualified scientific personnel in the 
Republic of Belarus. Problems with the organization of master’s degree programs are identified, and 
the need to create specialized dissertation councils for the specialty “forensic expert activity” with the 
involvement of foreign scientists is demonstrated.
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За последние пять лет в Республике 
Беларусь произошли значительные из-
менения в сфере судебно-экспертной де-
ятельности (СЭД). На созданный в 2013 
году Государственный комитет судебных 
экспертиз возложена реализация единой 
государственной политики в области СЭД. 
Этой организацией уже в 2015 году начата 
переподготовка по всем экспертным специ-
альностям, включая судебно-технические, 
судебно-биологические и судебно-химиче-
ские исследования, на основе общегосу-
дарственных образовательных стандартов в 
соответствии с единым подходом к форми-
рованию профессиональных компетенций 
судебных экспертов. Для этого потребова-
лось обеспечить специалистами профес-
сорско-преподавательский состав госу-
дарственного учреждения «Институт повы-
шения квалификации и переподготовки ка-
дров Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь», открыть 
в нем новые структурные подразделения, 
разработать образовательные стандарты, 
учебные программы и подготовить учебные 
пособия. Количество специалистов, заня-
тых в учебном процессе в качестве препо-
давателей специальных экспертных дисци-
плин, увеличилось. Возросла потребность в 
специалистах, имеющих и экспертную под-
готовку, и навыки в научно-педагогической 
деятельности.

Был расширен перечень экспертных 
направлений, по которым Научно-практи-
ческий центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь 
(НПЦ) проводит научные исследования, 
в том числе и по судебно-медицинским и 
судебно-психиатрическим экспертизам. 
Организация единой системы разработки, 
апробации и внедрения экспертных ме-
тодик привела к тому, что не только в под-
чиненном научно-исследовательском уч-
реждении, но и в органах Государственно-
го комитета судебных экспертиз (ГК СЭ) в 
процессе освоения новых видов экспертиз 
и решения новых экспертных задач возник-
ла потребность в кадрах научной квалифи-

кации. Кроме того, в Республике Беларусь 
на базе подчиненного ГК СЭ предприятия 
РУП «Белсудэкспертобеспечение» органи-
зована разработка и производство средств 
упаковки вещественных доказательств и 
специальных средств, применяемых в су-
дебно-экспертной деятельности. 

В связи с указанными преобразованиями 
возникла необходимость в системной под-
готовке научных кадров для практических 
подразделений ГК СЭ и подчиненных орга-
низаций. В 2017 г. в НПЦ открыта аспиранту-
ра по специальности 12.00.12 «Криминали-
стика, судебно-экспертная деятельность». 
Необходимые условия для подготовки ка-
дров высшей научной квалификации к это-
му времени уже имелись. Это высококвали-
фицированные специалисты и собственные 
научные направления, по которым имеется 
возможность проводить эксперименталь-
ные и иные исследования, организовать 
апробацию и внедрение результатов ис-
следований. Имеется обширная библиоте-
ка, книжный фонд которой пополнялся не-
сколько десятилетий; собственное научное 
издание – сборник научных трудов «Вопро-
сы криминологии, криминалистики и судеб-
ной экспертизы», а также научно-практиче-
ский журнал «Судебная экспертиза Белару-
си», которые включены в перечень ВАК для 
опубликования результатов диссертацион-
ных исследований. 

Вместе с тем сама номенклатура специ-
альностей научных работников не в полной 
мере учитывает потребности в судебно-
экспертной сфере. Так, из-за отсутствия са-
мостоятельной специальности диссертаци-
онные исследования с трудом принимались 
к защите профильными советами, имелись 
случаи отказа соискателей и аспирантов в 
выборе судебно-экспертной тематики, ини-
циирования защит готовых диссертаций, 
отказа диссертационного совета прини-
мать к защите диссертации по техническим 
наукам. Таким образом, выделение само-
стоятельной научной специальности позво-
лило бы решить ряд назревших проблем. 
На необходимость совершенствования но-
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менклатуры научных специальностей в Ре-
спублике Беларусь указывалось в литера-
туре ранее [1]. ГК СЭ еще в 2016 году внес 
предложение в ВАК Республики Беларусь о 
дополнении перечня отраслей науки техни-
ческой, биологической и химической отрас-
лями в пределах специальности 12.00.12 
«Криминалистика, судебно-экспертная 
деятельность, оперативно-розыскная де-
ятельность». Данную инициативу коллегия 
ВАК решением от 28.10.2016 поддержала. 
Однако в последующем предложила опти-
мизировать перечень научных специаль-
ностей, и это коснулось специальности 
12.00.12. Год спустя экспертный совет ВАК 
предложил внести изменения и дополнения 
в номенклатуру специальностей по юриди-
ческим наукам: объединить специальность 
12.00.12 и 12.00.09 «Уголовный процесс». 
Обновленная специальность 12.00.09 «Уго-
ловный процесс, криминалистика, судеб-
но-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность» никак не могла 
включать какие-либо иные отрасли науки, 
кроме юридических, так как уголовный про-
цесс не содержит положений, которые мог-
ли бы рассматриваться в рамках биологи-
ческих, технических или химических наук. 
Кроме того, из сферы СЭД необоснованно 
исключалась сфера гражданского, хозяй-
ственного и административного производ-
ства. В номенклатуре научных специально-
стей освобождался шифр 12.00.12, и, сле-
довательно, появлялась возможность орга-
низовать самостоятельную специальность 
с данным шифром. Это потребовало вновь 
обратиться к вопросу определения места и 
содержания СЭД в системе научных специ-
альностей. Решение вопроса организации 
профильной подготовки научных кадров для 
сферы судебной экспертизы сдерживалось 
объективными обстоятельствами.

По инициативе Государственного коми-
тета судебных экспертиз ВАК 23.01.2018 г. 
организовал рабочее совещание, на кото-
ром признано возможным принять пред-
ложение ГК СЭ и сформировать специаль-
ность «судебно-экспертная деятельность» 
с шифром 12.00.12. Государственному ко-
митету предложено создать рабочую груп-
пу для подготовки паспорта специальности 
и обоснования выделения специальности 
12.00.12 «Судебно-экспертная деятель-
ность (юридические, биологические, тех-
нические и химические науки)». Выделение 
указанной специальности позволит решить 
следующие основные задачи:

1) активизировать разработку техноло-
гий судебно-экспертного исследования в 
рамках диссертационных исследований;

2) обеспечить профильную подготовку 
кадров высшей научной квалификации для 
решения научно-исследовательских задач 
и подготовки кадров на уровне высшего об-
разования в Республике Беларусь.

Включение в специальность указанных 
наук, как предполагалось, обеспечит воз-
можность выполнения научных исследова-
ний, в том числе в рамках диссертационных 
исследований, по профилю СЭД с получе-
нием новых знаний в области технических, 
биологических и химических наук. Безус-
ловно, это требовало подтверждения полу-
чения новых знаний за пределами имею-
щихся научных специальностей. В этом на-
правлении изучен опыт НПЦ по выполнению 
научно-исследовательских работ (НИР). 
Данное учреждение имеет 90-летнюю исто-
рию и все это время занималось научными 
исследованиями в области СЭД. Ежегодно 
по различным направлениям судебно-экс-
пертной деятельности разрабатывается 
более десяти научных тем. В тематике НИР 
участвуют специалисты, имеющие различ-
ные экспертные и научные специальности. 
Как правило, основным результатом на-
учного исследования является методиче-
ский материал – экспертная методика или 
методические рекомендации, в которых 
содержится технология выполнения иссле-
дования для решения экспертных задач. На 
практике результаты НИР, принятые в уста-
новленном порядке заказчиком, рассма-
триваются в профильных государственных 
экспертных советах, которые формируются 
по различным отраслям науки. Таким об-
разом, оценка результатов НИР – новых су-
дебно-экспертных технологий – имеет не-
посредственное отношение к тем отраслям 
науки, которые представлены в государ-
ственных экспертных советах. 

Подготовленный к рассмотрению ра-
бочей группой проект паспорта специаль-
ности предусматривал перечень отраслей 
наук (юридические, технические, биологи-
ческие, химические), формулу специаль-
ности, описание областей исследования, 
перечень смежных специальностей и раз-
граничение по специальностям и отраслям 
наук. В части юридических наук область ис-
следования аналогична таковой в паспорте 
специальности 12.00.12, принятом в Рос-
сийской Федерации. При этом вопросы тех-
нического нормирования и стандартизации 
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в сфере СЭД отнесены к наукам техниче-
ским в соответствии с общепринятым под-
ходом к систематизации отраслей наук. В 
основу разграничения с другими научными 
специальностями положены судебно-экс-
пертные технологии (судебно-экспертные 
методики). Их разработка, как предполага-
ется, и обеспечивает требуемый научный 
результат, необходимый для отнесения дис-
сертационного исследования к указанной 
специальности. Помимо прочего, в область 
исследования технических наук предложе-
но внести разработку специализированных 
технических и программных средств для 
применения судебно-экспертных техноло-
гий.

Действующий в Республике Беларусь 
порядок подготовки кандидатских диссер-
таций предусматривает не только самосто-
ятельное научное исследование, но также и 
освоение материала в соответствии с про-
граммой-минимум для кандидатского экза-
мена по специальности. Наличие самосто-
ятельной специальности, таким образом, 
предполагает еще и углубленную подготов-
ку специалиста. Безусловно, при наличии 
нескольких отраслей науки в структуре спе-
циальности необходимо обеспечить диф-
ференцированную подготовку. Это означа-
ет, что программ-минимумов должно быть 
несколько. Однако все они должны вклю-
чать основы теории судебной экспертизы 
как методологическую базу, объединяющую 
все отрасли в одной специальности.

Предложенный вариант специальности 
12.00.12 «Судебно-экспертная деятель-
ность» в последующем обусловит необхо-
димость организации советов по защите 
диссертаций. Представляется, что к созда-
нию таких советов должны привлекаться за-
рубежные ученые. В Республике Беларусь 
имеется возможность организации также 
разовых защит диссертаций, что позволя-

ет обеспечить участие в оценке диссерта-
ционного исследования ученых, имеющих 
специализацию в рамках темы диссертаци-
онного исследования. В Республике Бела-
русь расширение практики разовых защит, 
как представляется, стало бы важным ша-
гом, обеспечивающим повышение полноты 
и объективности оценки диссертационных 
исследований. Во всяком случае, отсут-
ствие постоянно действующего диссерта-
ционного совета по предложенной специ-
альности не может стать препятствием для 
подготовки научных кадров высшей квали-
фикации и защиты диссертаций. 

Следующая задача, которую необходи-
мо решить после утверждения самосто-
ятельной специальности, – организация 
профильной магистратуры. Аналогичный 
образовательный проект успешно реали-
зуется в Российском университете дружбы 
народов при непосредственном участии 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России [2]. В на-
стоящее время магистратура в Республике 
Беларусь не является обязательным этапом 
при подготовке научных кадров. Однако ос-
воение начинающим исследователем об-
разовательной программы магистратуры 
по специальности в соответствии с единым 
образовательным стандартом позволит по-
высить уровень подготовки. 

В заключение отметим, что в Республике 
Беларусь организуется профильная подго-
товка научных кадров в сфере СЭД, основой 
которой должна стать самостоятельная спе-
циальность научных работников 12.00.12 
«Судебно-экспертная деятельность (юри-
дические, технические, биологические и 
химические науки)». Представляется, что 
нововведение позволит повысить качество 
научных исследований по тематике СЭД и 
обеспечить профильную подготовку вос-
требованных в Республике Беларусь судеб-
но-экспертных научных кадров.
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Правонарушения в отношении объектов 
дикой природы (в частности, незаконная 
охота) наносят ущерб экономическим инте-
ресам государства и могут быть причиной 
возникновения проблем экологического 
характера, поскольку приводят к некон-

тролируемым изменениям в естественных 
биоценозах. Незаконная охота на редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
животных обесценивает усилия специали-
стов и государств в целом по сохранению 
особо ценных и редких видов. Не может 
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не вызывать удивление, что при всеобщей 
информированности о зубре как особо ох-
раняемом виде в Беларуси факты незакон-
ного отстрела зубров имеют место и в на-
стоящее время. Например, в 2012 году бра-
коньерами были отстрелены пять особей 
животных: три в Воложинском районе и два 
(один тяжело ранен) в Хойникском районе 
Республики Беларусь.

Данные факты убедительно свиде-
тельствуют, что только профилактиче-
ских мер для обеспечения сохранности 
редких видов животных недостаточно. 
Законодательствами всех стран предусмо-
трен порядок наказания правонарушите-
лей и разработаны системы компенсации 
материального ущерба, однако для их ре-
ализации необходимы убедительные и до-
стоверные доказательства факта правона-
рушения. 

Как правило, преступления против дикой 
фауны являются наиболее малочисленной 
группой среди правонарушений экологи-
ческой направленности [1, 2]. Например, 
в Республике Беларусь в 2012 году было 
зарегистрировано 261 преступление по 
ст. 282 УК РБ «Незаконная охота». Из них в 
результате действий правоохранительных 
органов только в 117 делах были установ-
лены подозреваемые лица (44,8 %) и лишь 
28 % случаев были полностью доказаны, что 
позволило обосновать обвинительный при-
говор в суде.

Высокий уровень латентности данно-
го вида преступлений вполне понятен: сам 
образ жизни дикого животного предпо-
лагает максимальную скрытность и осто-
рожность. Несомненно, играют роль и 
совершенствование материально-техни-
ческого оснащения лиц, промышляющих 
незаконной охотой (транспорт, мобильная 
связь и т. п.), рост уровня адвокатского со-
провождения таких дел в судах и др. Тем 
не менее основной первопричиной низкой 
эффективности расследования дел о неза-
конной охоте, на наш взгляд, является недо-
статочность экспертного обеспечения дел 
данного рода, несоответствие экспертных 
технологий современным требованиям. 
Правоохранительные органы для расследо-
вания преступлений против дикой природы 
нуждаются в принципиально новой дока-
зательственной информации, полученной 
новыми экспертными средствами исследо-
вания вещественных доказательств, до сих 
пор не задействованными или мало задей-
ствованными в расследовании.

Составляющие реальной системы пре-
ступления, а также функционирующие в 
ней системообразующие связи отражают-
ся в объективно существующей матери-
альной структуре преступления. Полное 
представление всей материальной струк-
туры преступления позволяет определить 
все информативные возможности каждого 
имеющегося на месте происшествия сле-
да, объекта, взаимосвязей между ними [3]. 
Информация подобного рода содержится 
в многочисленных объектах, присутствую-
щих на разных этапах правонарушения. В 
основном это пятна и мазки крови, мышеч-
ные ткани и другие биологические следы на 
местах отстрела, на инструментах и т. п. Как 
правило, они не имеют выраженных морфо-
логических или физиологических характе-
ристик; детальная информация для конкре-
тизации каждого такого объекта может быть 
получена только в результате молекулярно-
генетического исследования особенностей 
ДНК-маркеров. Биологические следы, об-
наруженные на месте отстрела животного, 
на месте разделки туши, на орудиях убий-
ства или орудиях разделки, на транспорт-
ных средствах, использованных для пере-
мещения туши, на поверхности одежды и 
обуви участников охоты (или разделки), а 
также в местах хранения мясопродуктов, в 
случае доказательства их происхождения 
от одной и той же особи животного, дают 
информацию, позволяющую восполнить су-
щественную часть недостающих сведений 
о материальной структуре преступления – 
незаконной охоте.

ДНК-анализ биологических следов ди-
ких животных является существенно бо-
лее сложным экспертным направлением, 
чем ДНК-анализ биологических следов 
человека. В Научно-практическом центре 
Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь подходы к 
ДНК-идентификации объектов незакон-
ной охоты разрабатывались в ходе про-
ведения научно-исследовательских работ 
с учетом их соответствия традиционным 
технологиям и оборудованию молекуляр-
но-генетических лабораторий. Объектами 
исследования были представители отря-
да Парнокопытные, которые являются ос-
новными объектами незаконной охоты: из 
семейства Оленевые – лось (Alces alces), 
олень благородный (Cervus elaphus), косуля 
европейская (Capreolus capreolus); из се-
мейства Свиные – кабан европейский (Sus 
scrofa scrofa). К этому же отряду относится 
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и особо охраняемый вид – зубр европей-
ский (Bison bonasus). Эффективность тех-
нологий была апробирована в ходе реше-
ния экспертных задач различного уровня 
при производстве экспертиз по поручениям 
правоохранительных органов по фактам не-
законной охоты.

Принципиальной генетической осо-
бенностью всех представителей отряда 
Парнокопытные является их филогенетиче-
ское родство. Филогения – эволюция вида, 
рода (и т. д.), их развитие в ряду последова-
тельных поколений со времени образования 
[4]. Филогенетическое родство подразу-
мевает существование общего предка, что 
в свою очередь предполагает обязательное 
наличие общности ряда признаков, включая 
генетическое сходство, выраженное в той 
или иной степени. Ситуация с точки зре-
ния практикующего эксперта осложняется 
тем, что к отряду Парнокопытные относится 
большинство сельскохозяйственных живот-
ных (бык, коза, овца, свинья и др.).

Вторым принципиальным отличием от 
ДНК-анализа следов человеческого про-
исхождения, вытекающим из филогенети-
ческого родства видов, является необхо-
димость учета особенностей проявления 
феномена адресной перекрестной ам-
плификации (cross-species amplification). 
Адресная перекрестная амплификация ба-
зируется на существовании консерватив-
ных праймер-связывающих участков генов, 
имеющих схожие последовательности у 
близкородственных видов [5]. 

С одной стороны, перекрестная ампли-
фикация может быть эффективным подхо-
дом к исследованию широкой группы род-
ственных видов, для которых отсутствуют 
детальные сведения о структуре геномов, 
поскольку делает возможным перенос 
праймеров от вида-источника (вида, для 
которого микросателлитный маркер был 
изначально разработан) к целевому виду 
(виду, на котором апробируется указанный 
маркер). «Собственные» ДНК-маркеры из-
вестны для крупного рогатого скота, овцы, 
свиньи и некоторых видов оленей. С другой 
стороны, при переносе праймеров нередко 
наблюдается смена статуса STR-локусов 
с полиморфного у видов-источников на 
мономорфный или неамплифицируемый 
у целевых видов. Может также изменяться 
диапазон молекулярных размеров ПЦР-
продуктов [6]. 

В практической работе адресная пере-
крестная амплификация позволяет ис-

пользовать праймеры, разработанные, 
например, для генотипирования крупного 
рогатого скота (локусы ETH225, TGLA126), 
оленя благородного (T26, T268), северного 
оленя (RT24, RT30), для исследования гене-
тического полиморфизма лося или других 
видов, геномы которых не изучены. Однако 
при генотипировании неизвестного образ-
ца перекрестная амплификация становится 
источником ошибок, поскольку на матрицах 
ДНК других родственных видов могут быть 
получены принципиально различающиеся 
результаты. По нашим данным, локус RT5 
северного оленя, полиморфный у лося (4 
аллеля), становится мономорфным (оди-
наковым у всех особей) у оленя благород-
ного и вовсе не амплифицируется у косули. 
Неверная оценка выявленных генетических 
признаков (аллелей) станет источником 
экспертной ошибки.

Таким образом, обязательной стадией 
экспертного генотипирования ДНК диких 
животных становится решение дополни-
тельных классификационных задач по при-
надлежности образца к виду животного или 
дифференциации по принадлежности к 
дикому или домашнему животному. В про-
екции на ДНК-анализ следов человеческого 
происхождения аналогичная ситуация на-
блюдалась бы при условии свободного су-
ществования в лесах высших приматов. 

В Научно-практическом центре 
Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь, в том числе на 
основе собственных научных и экспертных 
исследований, разработаны эксперимен-
тальные подходы для решения экспертных 
задач различных уровней: 

1) идентификации вида животного (лось, 
олень, косуля, дикий кабан, зубр);

2) идентификации конкретной особи жи-
вотного;

3) установления половой принадлежно-
сти животного;

4) дифференциации по принадлежности 
к дикому или домашнему животному (на-
пример, кабан дикий или свинья домашняя). 

Идентификация вида животного  
отряда Парнокопытные

Молекулярно-генетическая идентифика-
ция вида животного, от которого произошли 
пятна крови или другие биологические сле-
ды, крайне важна в практической эксперт-
ной работе. Обобщение экспертной практи-
ки показало, что на личных вещах лиц, подо-
зреваемых в незаконной охоте, других ве-
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щественных доказательствах, собранных по 
фактам незаконной охоты, в большинстве 
случаев выявляются следы крови, волосы и 
др., происходящие от различных видов жи-
вотных. Нередко они образуют смешанные 
наслоения, анализ которых требует высоко-
го уровня профессионализма исследовате-
ля.

Для видовой идентификации образцов 
представителей отряда Парнокопытные 
разработана методика, основанная на ис-
следовании полиморфизма микросател-
литных локусов ядерной ДНК. Она может 
быть реализована на стандартном лабора-
торном оборудовании, предназначенном 
для проведения ДНК-анализа, и охватыва-
ет полный круг задач, решаемых при уста-
новлении происхождения биологического 
образца от видов отряда Парнокопытные, 
обитающих или содержащихся на терри-
тории Республики Беларусь независимо от 
того, дикие это животные или сельскохо-
зяйственные.

Методика базируется на феномене 
адресной перекрестной амплификации, 
для чего разработана тест-система, кото-
рая включает 3 STR-локуса крупного рога-
того скота, 2 локуса североамериканского 
оленя, 2 локуса северного оленя карибу, 1 
локус овцы, 1 локус свиньи домашней. Тест-
система предназначена для видовой ДНК-
идентификации биологических образцов 
диких животных семейства Оленевые (лося, 
оленя, косули, лани) и дифференциации 
представителей этого семейства от других 
парнокопытных (домашнего скота – быка, 
овцы, козы, свиньи; диких – зубра и каба-
на). Тест-система состоит из 2 наборов по 
6 локусов в каждом. Один из наборов пред-
назначен для установления видовой при-
надлежности образцов лося, оленя, косули, 
лани, зубра, крупного рогатого скота. Если 
при использовании данного набора резуль-
тат не получен, проводится генотипиро-
вание образца с набором № 2, результаты 
которого позволяют установить принадлеж-
ность образца овце, козе или дикому кабану 
/ домашней свинье.

Принадлежность исследуемого образца 
определенному виду животного (видовая 
идентификация) устанавливается по сово-
купности качественных и количественных 
параметров продуктов ПЦР. К качественным 
параметрам относятся: невыявление фраг-
мента, мономорфное выявление фрагмен-
та, полиморфное выявление фрагментов 
ДНК. Количественными параметрами явля-

ются молекулярные размеры фрагментов 
(фрагмента), выраженные в парах нуклео-
тидов. 

По результатам данной научной раз-
работки в Евразийское патентное ведом-
ство подана заявка на получение патента1. 
«Методика видовой ПЦР-идентификации 
диких животных семейства Оленевые и их 
дифференциации от других парнокопыт-
ных семейств Полорогие и Свиные» апро-
бирована на практике и включена в Реестр 
судебно-экспертных методик и иных ме-
тодических материалов Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь [7].

Идентификация  
конкретной особи животного

Идентификация особи и ее биологиче-
ских следов проводится в отношении об-
разцов, происхождение которых заведомо 
известно, или после установления видовой 
принадлежности образца. 

При исследовании биологических сле-
дов кабана европейского первоочередной 
задачей становится дифференциация об-
разцов по происхождению от дикого кабана 
или домашней свиньи, поскольку установ-
ление самого факта совершения правона-
рушения будет напрямую зависеть от ре-
зультата решения данной экспертной зада-
чи. Идентификация биологических образ-
цов кабана европейского основана на ис-
пользовании локусов, специфичных к ДНК 
свиньи домашней. В ходе исследований 20 
микросателлитов у дикого кабана (719 об-
разцов) и домашней свиньи (304 образца, 6 
пород) было показано, что для большинства 
локусов (16 из 20) уровни полиморфизма у 
домашних и диких свиней сопоставимы [8]. 
Для 4 локусов наблюдалось «ассиметрич-
ное» проявление: у домашних свиней выяв-
лялось полиморфное распределение алле-
лей, в то время как у дикого кабана данные 
4 локуса были практически мономорфными. 
При этом показано, что частоты встречае-
мости аллелей у дикого кабана и домашних 
свиней статистически достоверно разли-
чаются. Для судебно-экспертного исполь-
зования необходимо формировать банки 
данных частот аллелей отдельно для диких 
и домашних животных.

1 Способ и тест-система для видовой идентификации 
оленевых и их дифференциации от других парнокопытных. 
Евразийское патентное ведомство. URL: www.eapatis.com/
Data/EATXT/eapo2017/PDF/201600045.pdf
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Частоты встречаемости аллелей у от-
дельных пород свиньи домашней также 
различаются, что может быть использова-
но для определения породы. На примере 
свиньи домашней показано, что генотипы 
всех сибсов первого поколения в 7 семей-
ных группах различаются. Это дает воз-
можность решения задачи о генетическом 
родстве особей как диких животных, так и 
домашних.

Установлено также, что популяции дико-
го кабана все же не имеют выраженных ре-
гиональных особенностей, вопреки итогам 
предварительных исследований [8]. Вид 
образует единую популяцию, выборки из 
разных районов статистически достоверно 
не различаются. Последнее означает, что 
адекватный расчет уровня достоверности 
экспертного вывода об идентификации об-
разца может базироваться на научных дан-
ных о генетических характеристиках сово-
купной популяции дикого кабана.

Методика ДНК-идентификации биоло-
гических образцов животных вида кабан 
европейский (диких и домашних) включена 
в Реестр судебно-экспертных методик [9], 
разработано также информационно-спра-
вочное обеспечение в виде баз данных и 
программного средства для расчета уров-
ня достоверности экспертного вывода.

Для идентификации особей видов се-
мейства Оленевые подобраны панели 
микросателлитных ДНК-маркеров и про-
ведено исследование особенностей по-
лиморфизма отдельных локусов и реги-
ональных популяций. Для генотипиро-
вания особей вида олень благородный 
задействованы 15 локусов, описанных 
для cевероамериканских (Cervus elaphus 
canadensis) и муловых или чернохвостых 
(Odocoileus hemionus) оленей, а также 
крупного рогатого скота. Исследование по-
пуляционных выборок оленя завершено, 
методика ДНК-идентификации биологиче-
ских образцов животных вида олень благо-
родный (Cervus elaphus) проходит апроба-
цию, включение данной методики в Реестр 
судебно-экспертных методик предусмо-
трено в текущем году. 

Панели локусов для генотипирования 
особей лося (18 ДНК-маркеров) и косули 
(14 ДНК-маркеров) включают праймеры, 
специфичные к ДНК овцы, северного оле-
ня, североамериканского оленя и крупного 
рогатого скота. Исследование популяцион-
ных выборок и разработка методик судеб-
но-экспертной идентификации образцов 

данных видов включены в планы работ те-
кущего года. 

Идентификация зубра  
и его дифференциация  

от крупного рогатого скота
Экспертное исследование образцов зуб-

ра представляет для специалистов особую 
проблему, обусловленную крайне низким 
уровнем внутривидового полиморфизма. 
Восстановление вида на основе единич-
ных особей, изъятых из зоопарков, приве-
ло к тому, что в конечном итоге все они яв-
ляются биологическими родственниками. 
Например, если рассматривать строение 
D-петли митохондриальной ДНК из мирово-
го ресурса GenBank2, то у двух сотен зубров 
отмечается полное совпадение гаплотипа. 
Данная особенность (отсутствие внутриви-
дового полиморфизма) была использована 
нами в качестве видового генетического 
маркера при определении происхождения 
неизвестного образца от зубра, крупного 
рогатого скота или других представителей 
отряда Парнокопытные. Напротив, секве-
нирование D-петли митохондриальной ДНК 
быка, лося и косули выявило высокий уро-
вень внутривидового полиморфизма у всех 
трех видов.

Для определения видовой принадлежно-
сти неизвестного образца «экспертный га-
плотип» был использован для поиска совпа-
дающих последовательностей в GenBank. 
По результатам поиска было выявлено 10 
последовательностей, имеющих 100%-ную 
идентичность с искомой, и 3 последователь-
ности, имеющих 98–99%-ную идентичность. 
Все они принадлежали зубру европейскому. 
Остальные результаты поиска включали по-
следовательности яка – 88 % идентичности, 
быка и зебу – 87 % идентичности.

С использованием on-line средства 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)2 
было построено дерево филогенетических 
отношений «экспертного гаплотипа» и наи-
более идентичных ему гаплотипов. На полу-
ченном филогенетическом дереве искомый 
гаплотип группировался вместе с гаплоти-
пами зубра и дистанцировался от гаплоти-
пов яка, быка и зебу. На основании прове-
денного исследования был сделан вывод о 
происхождении неизвестного образца от 
зубра европейского3.

2 www.ncbi.nlm.nih.gov
3 Описанный подход был также успешно реализован в 
экспертной и научной работе при видовой идентификации 
образцов, происходящих от гиеновидной собаки и шакала.
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Задача идентификации отдельных осо-
бей зубра может быть проведена только в 
ряду представленных на исследование об-
разцов: STR-полиморфизм зубра ограни-
ченный и вероятность совпадения геноти-
пов у двух различных особей очень высока.

Дифференциация образцов кабана 
европейского и свиньи домашней 

Для установления происхождения об-
разцов от дикого кабана или домашней 
свиньи требуется отдельная методика. 
Для экспертного решения задачи методом 
ПЦР-ПДРФ было проведено исследование 
полиморфизма гена меланокортинового 
рецептора MC1R (2 полиморфных сайта) и 
гена ядерного рецептора NR6A1 (1 поли-
морфный сайт) [10]. Установлено, что для 
гена MC1R гибриды дикого кабана и до-
машней свиньи среди свободно живущих на 
территории Беларуси кабанов составляют 
6,8±0,9 % популяции. Уровень интрогрес-
сии домашних генов NR6A1 в дикую популя-
цию составляет 1,5±0,5 %.

Показано, что на основе проведенного 
изучения SNP-полиморфизма генов MCR1 
и NR6A1 можно дифференцировать био-
логические образцы по происхождению. 
С точностью 98,83±0,33 % при заявленном 
уровне статистической значимости p<0,01 
для дифференциации дикого кабана от до-
машней свиньи методом ПЦР-ПДРФ до-
статочно исследования полиморфных ва-
риантов двух сайтов – c.367A>G (ген MC1R) 
и g.299084751_C>T (ген NR6A1). Методика 
установления принадлежности биологиче-
ских образцов диким или домашним пред-
ставителям вида кабан европейский мето-
дом ПЦР-ПДРФ включена в Реестр судеб-
но-экспертных методик [11].

Показано также, что принадлежность 
неизвестного генотипа к массиву диких 
или домашних животных можно устанав-
ливать с использованием STR-профиля. 
Необходимым условием при этом являет-
ся наличие баз данных. Для автоматизации 
вероятностных расчетов экспертного вы-
вода разработано программное средство 
на основе MS Excel, содержащее функцию 
идентификации биологических образцов 
животных вида кабан европейский (свиньи 
домашней) и функцию их дифференциации 
по происхождению от диких или домаш-
них животных данного вида на основе STR-
профиля образца.

Таким образом, проведенные в Научно-
практическом центре Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь исследования стали основой 
создания методического инструментария 
для решения экспертных задач различного 
уровня на основе STR-маркеров, что по-
зволяет осуществлять производство экс-
пертиз с использованием универсальных 
подходов и общепринятого для молекуляр-
но-генетических лабораторий оборудова-
ния. 

При этом ДНК-анализ образцов живот-
ного происхождения остается сложной про-
блемой и требует высокого профессиона-
лизма. Отсутствие специализированных 
тест-систем и высокий уровень вариабель-
ности популяций, обитающих в различных 
регионах Европы, составляют одну сторону 
проблемы. Другая сторона заключена в са-
мой физической природе локусов и ПЦР-
технологий. Значительная часть использу-
емых для генотипирования животных ДНК-
маркеров имеет динуклеотидную природу, 
а значит и свойственный данному типу ДНК-
маркеров высокий уровень образования 
«статтер»-продуктов и неконтролируемый 
процесс дополнительного аденилирова-
ния амплифицированных фрагментов ДНК. 
Вариабельность качества «криминалисти-
ческих» ДНК влияет на условия протекания 
ПЦР, что может проявляться как в измене-
нии интенсивности амплификации тех или 
иных локусов от одного образца к другому, 
так и в различной степени ингибировании 
ПЦР. К тому же часть исследуемых образ-
цов могла нести смеси ДНК различных, в 
том числе генетически родственных, видов 
животных. 

Вместе с тем высокий уровень востре-
бованности данного рода экспертиз в пра-
воохранительной сфере на сегодняшний 
день неоспорим. В Научно-практическом 
центре Государственного комитета су-
дебных экспертиз Республики Беларусь 
проведено около 300 экспертиз, в ходе 
которых исследовались образцы лося, 
оленя, косули, дикого кабана, зубра, мед-
ведя, бобра, собаки, гиеновидной собаки, 
лисы, быка, лошади, овцы, свиньи. Ряд по-
становлений о назначении экспертиз уже 
включает вопросы в отношении дериватов 
– технологически переработанных мясо-
продуктов из диких животных (колбаса, 
тушенка и др.). Для экспертного иссле-
дования такого рода вещественных дока-
зательств потребуются специальные ме-
тодики, учитывающие специфику именно 
этих объектов.
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Законодательство, запрещающее опре-
деленные речевые действия (оскорбление, 
клевету, угрозу, призывы к экстремистской 
деятельности, возбуждение ненависти и 
вражды и т. п.), является системой предпо-
сылок для наступления нежелательных по-
следствий, каковым является наказание 
(уголовное, административное или иное). В 
этой системе координат носитель языка по-
гружается в ситуацию постоянного риска. 
Автореабилитирующие высказывания пред-
ставляются одной из речевых тактик стра-
тегии ухода от правовых рисков. При ком-
муникативном событии речевая стратегия 

реализуется набором речевых тактик, кото-
рые в свою очередь реализуются набором 
конкретных речевых ходов (способов) [1–4].

Управление правовым риском не отли-
чается от управления любым другим типом 
риска и включает пять стадий: стадию иден-
тификации риска, стадию оценки риска и 
стадию принятия решения о необходимо-
сти нейтрализации риска; в случае приня-
тия положительного решения на третьей 
стадии актуализируются четвертая и пятая 
стадии, когда принимаются решения о сте-
пени нейтрализации риска и методах ней-
трализации [5]. 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2018-13-4-124-129                                

К вопросу об оценке речевой тактики автореабилитации при 
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Аннотация. Описан экспертный подход к анализу реализации в публичной коммуникации такти-
ки автореабилитации, имеющей целью снизить вероятность правовой ответственности за публи-
кацию, в том числе в форме репоста. Рассмотрены формы тактики автореабилитации, а также ее 
место в ряду других тактик ухода от правовых рисков. На примере конкретных экспертных задач 
обоснована важность различения типов автореабилитации для составления объективного заклю-
чения эксперта. 
Ключевые слова: тактики ухода, правовые риски, тактика автореабилитации, призыв, репост, 
судебная лингвистическая экспертиза
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Assessing the Speech Tactics of Self-Rehabilitation  
in Forensic Linguistic Analysis

 Mikhail A. Osadchiy 
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow 117485, Russia

Abstract. The article describes an expert approach to the analysis of self-rehabilitation tactics used in 
public communication as a means of reducing the likelihood of legal liability for publication, including 
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Наиболее сложной по составу решаемых 
задач является четвертая стадия алгоритма 
– принятие решения о степени нейтрализа-
ции риска. Проблематичность данного эта-
па состоит в столкновении двух идеалов эф-
фективности, противостоящих друг другу. 
Идеал правовой эффективности, когда речь 
является абсолютно безопасной, вступает в 
противоречие с идеалом коммуникативной 
эффективности, когда в ходе взаимодей-
ствия достигаются коммуникативные цели 
(убедить, склонить на свою сторону путем 
дискредитации оппонента, побудить и т. д). 
Таким образом, реализация стратегии вто-
рого порядка (уход от правовых рисков) за-
трудняет реализацию стратегии первого 
порядка, которая условно может быть на-
звана персуазивной (убеждающей) стра-
тегией, связанной с желанием говорящего 
оказать воздействие на адресата (систему 
его ценностей и/или поведение) [6–8]. 

Так, например, реализация стратегии 
ухода от правовых рисков, связанных с кле-
ветой или оскорблением, осложняет реали-
зацию персуазивной стратегии дискреди-
тации, при этом полная эффективность при 
реализации стратегии ухода от правовых 
рисков влечет полную неэффективность 
при реализации персуазивной стратегии. 
То есть полностью безопасная речь – это 
речь неэмоциональная, безоценочная, не 
содержащая никакой отрицательной ин-
формации. Но такая речь, будучи безопас-
ной в правовом смысле, является коммуни-
кативно неэффективной, ибо, как правило, 
не способна оказать воздействие на ауди-
торию.

В этом состоит коллизия эффективности 
– явления, определяющего уровень слож-
ности процесса управления правовыми 
рисками в речевой коммуникации. Задача, 
решаемая носителем языка, состоит в по-
иске баланса эффективности – идеальной 
пропорции рискованности и персуазивно-
сти (убедительности) высказывания, позво-
ляющей относительно безопасно достигать 
коммуникативных целей. 

Общая коммуникативная стратегия ухо-
да от правовых рисков реализуется в част-
ных коммуникативных стратегиях ухода от 
рисков совершения конкретных правона-
рушений. Что, в свою очередь, реализуется 
набором тактик ухода от правовых рисков. 
Конкретным речевым выражением тактики 
ухода от правовых рисков является легев-
фемизм – участок речевого континуума, вы-

строенный в соответствии с одной из тактик 
ухода от правовых рисков. 

Термин легевфемизм вводится мной 
для обозначения эвфемистических субсти-
тутов, масочных, подменных конструкций, 
используемых носителем языка с целью 
нейтрализации конфликтогена – части фор-
мы или семантики высказывания, которая 
может стать поводом для преследования 
говорящего по закону.

Например: «Бывший директор был за-
мечен в странных делишках» (легевфемизм 
странные делишки является полным суб-
ститутом конфликтогена, прямо указываю-
щего на нарушение закона – был замечен в 
подделке документов, был замечен в фаль-
сификации результатов тендеров, был за-
мечен в заключении незаконных сделок с 
фирмами-однодневками и т. п.). То есть ле-
гевфемизм – это правовой эвфемизм.

Ранее было установлено1, что в совре-
менной российской лингвокультуре набор 
вариантов ухода от правовых рисков явля-
ется закрытым и универсальным для всех 
видов правонарушений и включает пять 
тактик. 

1. Манифестация субъективности. На 
уровне намерения данная тактика характе-
ризуется стремлением говорящего выдать 
передаваемую информацию за субъектив-
ное мнение, предположение. На уровне ре-
ализации тактика предполагает введение 
в высказывание экспликаторов модальной 
рамки субъективного мнения и предполо-
жения, передачу потенциально конфликт-
ной информации рематической частью во-
проса (мне кажется, по моему мнению). 

2. Затемнение референта. На уровне 
намерения тактика характеризуется стрем-
лением говорящего заменить прямые но-
минации косвенными. На уровне реализа-
ции тактика предполагает использование в 
высказывании намека (как регулярного, так 
и истинного), метафоры (в том числе рас-
ширенной метафоры, иносказания), квази-
замещения и умолчания (наш самый народ-
ный чиновник проворовался).

3. Разорванная предикация. На уровне 
намерения тактика характеризуется стрем-
лением говорящего нивелировать прямую 
связь между конфликтным признаком и но-
сителем данного конфликтного признака. 
На уровне реализации тактика предпола-
гает распределение признака и носителя 

1 Осадчий М.А. Публичная речевая коммуникация в аспек-
те управления правовыми рисками: дис. … доктора филол. 
наук. Кемерово, 2012. 370 с. 
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данного признака, составляющих единый 
истинный смысл, по разным предложени-
ям, формально имеющим самостоятель-
ные предикативные ядра (много развелось 
мошенников, нашим главным бухгалтером 
давно пора заняться). 

4. Деавторизация. На уровне наме-
рения тактика характеризуется стремле-
нием говорящего снять с себя авторскую 
ответственность за высказывание или от-
ветственность источника информации. На 
уровне реализации тактика предполагает 
введение в высказывание специальных де-
авторизаторов, указывающих на неопреде-
ленное или нулевое авторство высказыва-
ния, нефиксированный источник информа-
ции (поговаривают, где-то читал, что). 

5. Автореабилитация. На уровне наме-
рения тактика характеризуется стремлени-
ем говорящего предвосхитить возможные 
правовые претензии и предъявить защит-
ный аргумент заранее. На уровне реализа-
ции тактика предполагает введение в текст 
оправдательного высказывания, как пра-
вило находящегося в постпозиции относи-
тельно конфликтного высказывания. 

Автореабилитирующие высказывания 
являются корректирующими высказыва-
ниями, которые при нормальных условиях 
коммуникации призваны отменить нежела-
тельную семантику, ведущую к нежелатель-
ному перлокутивному эффекту, и наделить 
высказывание новой семантикой, отвечаю-
щей интенциям говорящего. Приведем при-
меры корректирующих высказываний.

Пример 1. «У нас очень коррумпиро-
ванная организация. Я вас лично не имею в 
виду». [Я не имею в виду других лиц.]

Средство: дополнение высказывания.
Пример 2. «В отношении меня директор 

совершил акт насилия. Под насилием я под-
разумевала то психологическое давление, 
которое мне пришлось выдержать». [Я не 
имела в виду насилие в другом смысле.]

Средство: замена части высказывания 
(смысла одного компонента).

Пример 3. «Я воспроизведу высказыва-
ние депутата дословно, это не мое выска-
зывание…» (далее текст, содержащий све-
дения о нарушении закона).

Автореабилитации могут быть проспек-
тивными и ретроспективными. Примеры 1 
и 2 – ретроспективные высказывания, 3 – 
пример проспективной автореабилитации, 

где средство нейтрализации конфликтоге-
на локализовано в начале высказывания.

В судебно-экспертной деятельности мы 
четко разводим фактический умысел участ-
ников коммуникации, который не является 
фактом лингвистики и предметом судебной 
лингвистической экспертизы, и коммуника-
тивную интенцию, составляющую иллоку-
тивный компонент семантики высказыва-
ния, выводимый из самого высказывания и 
условий коммуникации.

Автореабилитирующие высказывания 
отменяют опасную семантику высказыва-
ния, заменяя ее на новую – безопасную для 
автора. Коррекции может подвергаться как 
иллокутивная семантика (информация о на-
мерениях говорящего: Я не хочу сейчас ни-
кого обидеть…), так и локутивная (коррек-
ция смысла конкретного компонента выска-
зывания: Говоря так, я имею в виду не Х, а 
Y). В 4-м примере высказывания сочетают-
ся оба средства, в высказывании 5 реализо-
вана лишь корректировка семантики выска-
зывания без корректировки интенции. 

Пример 4. «Мы провели мониторинг 
успеваемости в области, в ходе которого 
установлено, что самая низкая успевае-
мость у нас в селах Беловского района. Хочу 
обратить особое внимание на чрезвычайно 
низкую успеваемость в селах компактного 
проживания телеутов. (пауза) Я не хочу ска-
зать, что сами ребята неспособны, просто 
сам факт вызывает у меня удивление, ведь 
этим школам в последние годы выделялось 
значительно больше средств по программе 
поддержки коренных малочисленных наро-
дов. Почему количество финансирования 
не переросло в качество, будем выяснять».

Отменяемая интерпретация: пропаган-
ды неполноценности телеутов как этноса. 
Средство: отмена интенции, декларирова-
ние новой интенции, дополнение высказы-
вания новыми данными.

Пример 5. «Сегодня статистика говорит 
о том, что значительная часть преступлений 
в районе совершается всеми этими якобы 
не существующими киргизами, узбеками, 
таджиками. (пауза) Хотя так говорить не-
правильно. Назовем их гражданами, нахо-
дящимися на территории РФ нелегально».

Отменяемая интерпретация: приписы-
вание группам лиц, выделяемым по нацио-
нальному признаку, совершение преступле-
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ний. Средство: отмена части высказывания, 
замена части высказывания.

В 6-м примере высказывания автореа-
билитация реализуется только средствами 
замены конфликтогена на неконфликтный 
компонент. В данном случае отсутствует от-
мена наказуемой интенции (Я не хотел ни-
кого оскорбить), а также декларирование 
новой интенции (Я говорю в целом, не имею 
в виду кого-то конкретно).

Пример 6. «Если ваш помощник дурак… 
Простите, погорячился. Если какой-то че-
ловек не вполне компетентен, то и не нужно 
его брать на работу. Сами виноваты».

Выше проанализированы примеры, ко-
торые можно условно назвать истинными 
автореабилитациями. Однако часто в экс-
пертной практике мы встречаем автореа-
билитирующие высказывания другого типа, 
назовем их ложными автореабилитациями.

Высказывание 7 содержится на фото 
листовки, размещенной на странице поль-
зователя социальной сети путем репоста, 
сопровождаемым комментарием пользова-
теля: 

Пример 7. Репост: «Брось ходить на 
митинги и начинай действовать! <…> Вы-
веди из строя транспорт (указана социаль-
ная группа). <…> Если вы знаете, где живут 
(указаны представители социальных групп) 
уничтожайте их имущество тоже. Оно ку-
плено на украденные у вас деньги. <…> 
Распространяйте эти или свои листовки 
в других районах и городах, вовлекайте в 
борьбу своих друзей».

Комментарий пользователя: Я ни к чему 
не призываю, я просто делюсь фотографи-
ей.

Перформативные призывные формулы с 
общим отрицанием уже становились пред-
метом анализа в литературе по судебной 
лингвистике. Так, профессор А.Н. Баранов в 
работе 2007 г. [9, с. 435] указывает, что «вве-
дение общего отрицания в эксплицитную 
перформативную формулу снимает иллоку-
цию призыва». Анализ экспертной практи-
ки позволяет предположить, что в отноше-
нии данного правила должно быть введено 
ограничительное условие: сказанное спра-
ведливо только для случаев так называемой 
искренней коммуникации. 

Существует принципиальное отличие 
взятого для анализа автореабилитирую-
щего высказывания (пример 7) от приве-
денных выше истинных автореабилитаций. 
В примерах 1–6 одновременно с отменой 
наказуемой интенции говорящим произво-
дится изменение семантики высказывания 
– так, чтобы новая семантика высказыва-
ния соответствовала новой декларируемой 
(или не декларируемой, но считываемой) 
интенции. 

В примере 7 интенция побудить адресата 
речи к действиям прямо восстанавливается 
из текста листовки и условий коммуникации 
(публичное демонстрирование на странице 
пользователя социальной сети в форме ре-
поста), то есть данная наказуемая интенция 
полностью соответствует семантике текста. 
В комментарии в репосту совершается от-
мена наказуемой интенции (Я ни к чему не 
призываю) и декларирование новой интен-
ции (я просто делюсь фотографией). При 
этом очевидно, что новая декларируемая 
интенция входит в противоречие с тек-
стом, к которому трудно применить термин 
«фотография», да к тому же которой можно 
«просто делиться». Текст листовки явно не 
такого свойства. 

Игровой характер этого автореабили-
тирующего высказывания подчеркивает-
ся еще и тем, что оно, формально отменяя 
наказуемую интенцию (призываю), факти-
чески подчеркивает данную интенцию аб-
сурдностью новой интенции (просто де-
люсь), очевидно идущей вразрез с содер-
жанием текста. 

Возможные варианты истинной авторе-
абилитации в данном случае могли бы ос-
новываться на отмене какого-либо компо-
нента текста листовки – например, модаль-
ности долженствования (Я никого ни к чему 
не призываю, так делать не нужно, не сто-
ит), замене какого-либо компонента текста 
листовки – например, действий, к которым 
совершен призыв (Автор прав, что надо бо-
роться с зарвавшейся властью, но все же 
стоит оставаться в рамках закона, а не раз-
вязывать гражданскую войну). 

Другим объектом экспертного анализа 
стала книга, посвященная вопросу о несо-
вместимости двух этносов и необходимо-
сти борьбы с этносом-врагом. Одному из 
этносов приписывается совершение пре-
ступлений, убийства, геноцид, вредитель-
ство в отношении представителей другого 
этноса. В тексте обосновывается необхо-
димость депортации, дискриминации по 
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национальному признаку. В финале книги 
автор сообщает: В тексте часто употребля-
ется слово «борьба», автор имеет в виду 
борьбу в рамках закона – политическую, 
идеологическую и экономическую. 

В данном случае уточненное содержание 
слова борьба не симметрично действиям, 
позиционируемым как мотив борьбы, а так-
же самим методам борьбы, описанным в 
основной части книги. То есть декларируе-
мая интенция не поддержана корректиров-
кой семантики текста.

Таким образом, важнейшее свойство ис-
тинной автореабилитации состоит в том, 
что декларирование новой интенции под-
держивается корректировкой смысла вы-
сказывания, то есть сохраняется когерент-
ность компонентов речевого акта: иллоку-
ции и локуции.

В случае ложной автореабилитации дан-
ный принцип когерентности нарушается: 
декларируемая иллокутивная сила не со-
ответствует высказыванию, то есть в этом 
случае мы имеем дело с аномальным ре-
чевым поведением, в ходе которого не вы-
полняется условие искренности. Условие 
искренности является одинаково важным 
как для речевого акта призыва, так и для ре-
чевой отмены призыва.

В экспертной практике истинные авто-
реабилитации, по всей видимости, должны 
приниматься во внимание как важные ком-
поненты речи, дающие возможность экс-
перту всесторонне и объективно оценить 
коммуникативную направленность текста 
с учетом выраженной позиции автора, ко-

торая может полностью или частично ни-
велировать признаки преступления. В то 
время как ложные автореабилитации могут 
рассматриваться как элементы, подтверж-
дающие наличие у автора противозаконной 
интенции.

В конце хотелось бы остановиться на 
одном частном соображении, касающемся 
различий в оценке автореабилитирующих 
высказываний в устной и письменной речи. 
Устная речь, как известно, характеризуется 
континуальностью. Невозможно отмотать 
время назад и заменить сказанное слово 
на другое, поэтому использование в устной 
речи автореабилитирующих высказываний 
довольно обычно и оправданно.  

По всей видимости, иначе следует от-
носиться к автореабилитирующим выска-
зываниям в письменной речи: ведь автор 
вместо автореабилитации имел возмож-
ность внеси корректировки в текст на этапе 
его редактирования. Случаи использова-
ния автореабилитирующего высказывания 
вместо корректировки письменного текста 
должны, на мой взгляд, оцениваться все же 
как ложные автореабилитации. Исключения 
могут составлять случаи перепостов, ког-
да вторичный распространитель не может 
редактировать распространяемый текст и 
может лишь добавить от себя комментарий.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
№ 17-29-09170 «Исследование психофизи-
ологических и психолингвистических осо-
бенностей восприятия и декодирования по-
ликодовых текстов экстремистской направ-
ленности».
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Сегодня исследования программных 
продуктов для нужд судопроизводства не-
обходимы для полного и всестороннего 
рассмотрения дел, напрямую или косвен-
но связанных с информационно-компью-
терными технологиями. Связано это с тем, 
что компьютерные технологии, а вместе с 
ними и программные продукты, являются 
неотъемлемой частью общественной жиз-
ни. Написанные для широкого потребителя 
или по заказу частного или государствен-
ного предприятия, они управляют систе-
мами, упрощающими человеческий быт, и 
сложными производствами в области до-
кументооборота и в банковской сфере. В 
настоящее время компьютерные средства, 
представленные на рынке, разнообразны 
и в целом удовлетворяют интересы потре-
бителей. Они обладают определенными то-
варными свойствами, указанными в релизе 
программного продукта или прописанными 
в договорах и технических заданиях к ним, 
а следовательно являются товаром. Исходя 
из этого компьютерную программу можно 
без сомнения считать объектом судебной 
товароведческой экспертизы. Собственно 
говоря, именно так сегодня и рассуждают 
судебные органы, на рассмотрение кото-
рых попадают споры между потребителем 
и производителем программного продук-
та, назначая судебную товароведческую 
экспертизу поставленных потребителю 
или созданных для него программных про-
дуктов. Однако уже с 2002 г., когда вышла в 
свет диссертация А.И. Усова1, компьютер-
ные программы принято считать объектом 
судебной компьютерно-технической экс-
пертизы. В чем же здесь подвох? Попробу-
ем разобраться. 

Рассмотрим компьютерные программы 
как объекты судебной товароведческой экс-
пертизы. В соответствии с информацией, 
представленной на сайте ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, объектом экспертного то-
вароведческого исследования могут быть 
любые товарные объекты: продовольствен-
ные и непродовольственные товары (в том 
числе изделия, бывшие в употреблении, вы-
бывшие из употребления, части изделия), а 
объектами судебно-товароведческой экс-
пертизы являются материальные дела (про-
дукция, изделия, документы), содержащие 
информацию о товарном происхождении 

1 Усов А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-
технической экспертизы: автореферат дис. ... доктора 
юрид. наук. Москва, 2002. 41 с.

объекта2. И вот здесь мы сталкиваемся с 
проблемой. С одной стороны, компьютер-
ная программа является товаром, поскольку 
имеет обращение на товарном рынке и об-
ладает определенными товарными характе-
ристиками, удовлетворяющими конкретный 
круг пользователей, а с другой – она не при-
вязана к конкретному материальному носи-
телю и как товар может распространяться 
(доставляться пользователю) путем пере-
носа с одного материального носителя на 
другой, не изменяя своих товарных харак-
теристик. Если для товара основными явля-
ются его товарные и потребительские свой-
ства, то в случае программного продукта 
– это функциональность и эргономичность. 
Однако анализ этих свойств очень тесно 
связан с требованиями, предъявляемыми 
потребителем/пользователем к конкрет-
ному программному продукту, что зависит 
от особенностей автоматизируемой пред-
метной области, особенностей создания 
программного продукта и среды его функ-
ционирования, а также сопроводительной 
документации, которая является необхо-
димой составляющей, поскольку позволяет 
пользователям в полной мере понять осо-
бенности функционирования программы 
и требования, которые она предъявляет к 
аппаратно-программному комплексу, в со-
вокупности с которым она будет работать. 
Определить потребительские свойства 
компьютерной программы как товара не-
возможно без детального изучения особен-
ностей ее создания, функционирования и 
распространения, что составляет предмет 
судебной программно-компьютерной экс-
пертизы3, которая в свою очередь является 
родом судебной компьютерно-технической 
экспертизы [1]. 

Представляется, что без использования 
знаний в области судебной программно-
компьютерной экспертизы разобраться в 
потребительских свойствах, а в дальней-
шем и в потребительской стоимости, прак-
тически невозможно. Попробуем объяснить 
свою точку зрения. 

Говоря о компьютерной программе, 
нужно отметить, что процесс ее созда-
ния достаточно долгий и всегда состоит из 
пяти стадий: предпроектной подготовки, 
написания алгоритма, исходного текста 
программы, самой программы и состав-

2 http://www.sudexpert.ru/possib/goods.php.
3 Семикаленова А.И. Судебная программно-компьютерная 
экспертиза по уголовным делам: автореферат дис. ... 
кандидата юрид. наук. Москва, 2005. 22 с.
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ления сопроводительной документация к 
программному продукту. На каждой из них 
закладываются определенные потреби-
тельские свойства. Так, на предпроектной 
стадии определяется круг задач, которые 
будет решать программа и с какими систе-
мами она будет взаимодействовать. Следо-
вательно, уже на этом этапе определяется 
большое количество ее функциональных 
свойств. На стадиях непосредственного 
написания программного продукта – соз-
дания алгоритма и исходного текста про-
граммы – закладываются функциональные 
возможности продукта, что обуславливает 
его функциональные, эксплуатационные 
и эргономические товарные свойства. По 
их завершении выходит изделие – товар, 
практически готовый к реализации. Однако 
здесь необходимо отметить, что компью-
терная программа технологически сложный 
товар, неправильное обращение с которым 
может повлечь неработоспособность как 
самой программы, так и программных, ап-
паратных и информационных средств, с ней 
связанных. Еще одной особенностью дан-
ного изделия является его неполная само-
стоятельность: компьютерная программа 
всего лишь набор команд, адресованных 
другим программным либо аппаратным 
средствам, а следовательно, без таких кон-
кретно определенных производителем или 
заказчиком средств ее функционирование 
невозможно. Совокупная информация, без 
которой не может работать программа, яв-
ляется еще одной обязательной составляю-
щей потребительских свойств программно-
го продукта. На стадии подготовки сопрово-
дительной документации разрабатывается 
дружественная для пользователя среда, 
знакомящая его с функциональными воз-
можностями программы и их реализацией, 
а также с аппаратно-программной конфи-
гурацией, в которой должна работать про-
грамма. 

Становится очевидным, что такие объ-
екты, как предпроектная и проектная тех-
ническая документация на программный 
продукт, исполняемые модули, пакеты, 
алгоритмы и исходные тексты программ, 
определяющие потребительские свойства 
рассматриваемого товара, являются объ-
ектами комплексной судебной программ-
но-компьютерной и судебной товароведче-
ской экспертизы. Последняя решает задачу 
определения потребительской стоимости 
продукта в целом и стоимости отдельных 
этапов ее создания [2]. Именно поэтому 

необходимо анализировать программный 
продукт и все стадии его создания и реали-
зации. 

Постараемся разъяснить нашу пози-
цию. Начнем с уяснения понимания самого 
феномена – компьютерная программа, или 
программа для ЭВМ. Согласно россий-
скому законодательству, программой для 
ЭВМ является представленная в объектив-
ной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств в 
целях получения определенного результа-
та, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы 
для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизу-
альные отображения. Поскольку все пере-
численные ранее ипостаси компьютерной 
программы являются ее подготовитель-
ными материалами и в силу этого несут 
значимую с точки зрения установления ее 
товарных свойств информацию, то, без-
условно, они могут быть исследованы как 
по отдельности, так и в совокупности при 
проведении судебной компьютерно-техни-
ческой экспертизы в комплексе с судебной 
товароведческой экспертизой. Рассмо-
трим подробно каждую из стадий в отдель-
ности. 

Предпроектная документация – это па-
кет документов, создаваемый до начала 
проектирования программы. Чаще всего 
он включает техническое задание (ТЗ) на 
программный продукт или договор о соз-
дании/адаптации программного продукта с 
приложением в качестве ТЗ, обследование 
предметной области, которая должна быть 
автоматизирована, пакет предложений для 
автоматизации и предполагаемую сопут-
ствующую аппаратно-программную среду. 
Здесь нужно обратить внимание на то, что 
кроме ТЗ4 никакие документы на этой ста-
дии не имеют гостированного наименова-
ния. Данная стадия является подготови-
тельной и служит для сбора информации и 
уточнения требований заказчика.

На стадии создания алгоритмов про-
граммных продуктов разрабатываются со-
держание и последовательность опера-
ций, точно определяющие решение задачи 
путем вычислительного процесса, преоб-
разующего исходные данные в конечный 
результат. Программный продукт проходит 
начальную подготовку, приобретает струк-

4 ГОСТ 19.201-78 Единая система программной докумен-
тации. Техническое задание. Требования к содержанию и 
оформлению.
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турность. Именно на этой стадии заклады-
ваются функциональные возможности про-
граммы, ее эргономичность. Алгоритмы мо-
гут быть представлены как в графическом, 
так и в текстовом виде, который в свою 
очередь может являться исходным текстом 
программы. Анализ компьютерной про-
граммы на этой стадии дает возможность 
судить о полноте исполнения технического 
задания, о заложенных характеристиках, об 
этапности ее создания, что в дальнейшем 
позволит определить ее потребительскую 
стоимость на различных стадиях внедрения 
(сдачи пользователю). 

Исходные тексты программы, представ-
ленные как на электронных, так и на бумаж-
ных носителях информации, – тексты про-
граммы на исходном языке программиро-
вания. Данная стадия – начало работы не-
посредственно с ЭВМ. Программу адапти-
руют к программному и аппаратному обес- 
печению, с которым будущему продукту 
предстоит работать. Чаще всего именно 
исходные тексты хранят такие криминали-
стически значимые моменты, как автор-
ские особенности программиста (коммен-
тарии, способы организации процедур и 
функций и т. д.), которые могут «вычищать-
ся» при переводе программы в исходный 
модуль, но могут дать возможность про-
анализировать, на каком этапе разработки 
находился программный продукт, оценить, 
какие потребительские свойства уже были 
сформированы, а какие были в стадии раз-
работки.

Исполняемые модули и пакеты про-
грамм, которые в свою очередь могут быть 
представлены в трех состояниях.

1. Дистрибутив – программный продукт в 
виде, поставляемом производителем. Дис-
трибутив (инсталляционный пакет), как пра-
вило, содержит саму программу и инстал-
лятор для установки программы на жесткий 
диск и настройки ее параметров [3]. В этом 
состоянии программа еще не адаптирована 
под конкретную ЭВМ и чаще всего именно 
в таком виде предоставляется покупателю 
распространителями, в то время как для 
программного продукта, разрабатывае-
мого на заказ, адаптация будет одним из 
обязательных потребительских свойств. 
Согласно российскому законодательству, 
адаптация программы для ЭВМ – это вне-
сение изменений, осуществляемых исклю-
чительно в целях обеспечения функциони-
рования программы для ЭВМ на конкрет-
ных технических средствах пользователя 

или под управлением конкретных программ 
пользователя5.

2. Адаптированная программа – про-
грамма, скопированная на внутренний но-
ситель компьютерной системы и готовая к 
работе и достижению целей, для которых 
она создана. Между состояниями дистри-
бутива и адаптированной программы про-
исходит не только адаптация программы, 
но и проверка ее санкционированного ис-
пользования. 

Следует отметить, что и в первом, и во 
втором состоянии программа существу-
ет на постоянном физическом носителе 
информации (жестком магнитном диске 
(HDD), флеш-накопителе и др.), но в отли-
чие от дистрибутива, когда носитель в боль-
шинстве случаев является мобильным, это 
может быть флеш-накопитель или вирту-
альное пространство с заданными сетевы-
ми характеристиками; после инсталляции 
программа копируется на магнитный или 
другой носитель информации, являющийся 
частью компьютерной системы (HDD, ста-
ционарный флеш-накопитель). 

3. Выполняемая программа – это само-
стоятельная программа или модуль про-
граммы, способный к запуску и выполнению 
заложенных в нем функций. После проведе-
ния пользователем определенных манипу-
ляций, последовательность которых опре-
деляется конкретной системой, программа 
запускается и начинает работать. Под запу-
ском и работой программы понимается со-
вокупность следующих действий:

– считывание исполняемого модуля про-
граммы с постоянного носителя и запись 
его на временный носитель информации (в 
оперативную память);

– выполнение компьютерной системой 
команд, записанных в программе;

– считывание дополнительной информа-
ции с постоянного носителя;

– запись обработанной информации на 
постоянный носитель и отображение ре-
зультатов средствами визуализации (мони-
тором, принтером и т. п.);

– организация диалога с пользователем 
и т. д.

Отметим, что, рассматривая выполняе-
мую программу как товар, нужно помнить, 
что потребительские свойства во многом 
будут зависеть от того, является ли данная 
программа самостоятельной единицей или 
частью программного пакета, предназначе-
на ли она для самостоятельной работы или 

5 Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ (часть 4).
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должна взаимодействовать с другими про-
граммами. 

Проектная техническая документация – 
техническая документация, разрабатывае-
мая во время создания программного про-
дукта и после окончания работы над ним. 
Данный вид документации, а также наиме-
нования документов, входящих в этот па-
кет, регламентируются в основном «Единой 
системой программной документации». В 
него входят: «Руководство программиста»6, 
«Руководство оператора»7, «Программа и 
методика испытаний»8, инфологическая 
и даталогическая структура базы данных, 
описание модулей программных продук-
тов и др. От полноты выполнения данного 
этапа разработки программного продукта 
во многом зависит дружественность его по 
отношению к пользователю. Именно нали-
чие этого этапа, а для эксперта – анализ его 

6 ГОСТ 19.504-79. ЕСПД. Руководство программиста. Требо-
вания к содержанию и оформлению.
7 ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требова-
ния к содержанию и оформлению.
8 ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. 
Требования к содержанию и оформлению.

результатов и определение соответствия 
их реально существующему программно-
му продукту, будут свидетельствовать об 
эргономических товарных характеристиках 
компьютерной программы, позволяющих 
ее корректно установить на компьютерное 
устройство и грамотно использовать без 
эксцессов.

Рассмотрев программный продукт с точ-
ки зрения формирования его потребитель-
ских характеристик, мы постарались аргу-
ментированно показать, что компьютерная 
программа в случае установления ее по-
требительских свойств и потребительской 
стоимости – это сложный многогранный 
объект, требующий проведения всесторон-
ней комплексной экспертизы, включающей 
судебную компьютерно-техническую экс-
пертизу и судебную товароведческую экс-
пертизу.

Выполнено в рамках гранта РФФИ 8-29-
16003/18 «Концепция информационно-ком-
пьютерного обеспечения криминалистиче-
ской деятельности».
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7) Электронная публикация. Автор(ы) (фамилия, инициалы). Название публикации 
// Название источника. Год. URL: htpp://www… (дата обращения: дд.мм.гггг).

Если авторов больше 15, то приводятся фамилии и инициалы только первых трех (Си-
доров С.С., Иванов И.И., Петров П.П. и др.; Smith A.B., Jones J.J., Brown R.S. et al.). 

При указании журнала следует приводить его принятое сокращенное название (Бюлле-
тень Московского общества испытателей природы – Бюл. МОИП, Journal of Biochemistry 
– J. Biochem.); то же касается и городов (Москва – М., New York – N.Y.). 

ФОРМУЛЫ, ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ
Нумерация формул (сплошная по всей статье) указывается в скобках цифрами (1, 2 и 

т. д.) с правой стороны. Нумеруются только формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Число таблиц, рисунков и фотографий должно быть минимальным (не более пяти сум-

марно, каждая не более половины листа А4). Не допускается представление одних и тех 
же материалов в табличной и графической форме. Подписи к рисункам и фотографиям, 
содержащие расшифровку условных обозначений, приводятся не на самих иллюстра-
циях, а на отдельной странице в конце рукописи. Они должны быть информативными и 
понятными без прочтения статьи. Рисунки и таблицы должны иметь порядковый номер, 
который указывается при ссылке на них в тексте статьи (пример: рис. 1, табл. 2). Если 
в статье только один рисунок (или одна таблица), то слово «рисунок» («таблица») при 
ссылке на него в тексте не сокращается и не нумеруется.

Графические иллюстрации и фотографии (желательно черно-белые!) представляются 
в формате TIFF с разрешением не менее 300 точек на дюйм. В диаграммах предпо-
чтительно использовать заливку черно-белой гаммы разной плотности или контрастную 
штриховку.

Все статьи рецензируются. Присланные материалы обратно не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право на редактирование статей, представленных к публикации. 
Авторы могут присылать свои материалы по электронной почте tipse@sudexpert.ru.
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