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Классификация объектов интеллектуальной  
собственности для целей судебной экспертизы

 Г.Г. Омельянюк1,2,  В.В. Гулевская1,3, А.С. Савенко1,2

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. Pассмотрено соотношение понятий объекта судебной экспертизы интеллектуальной 
собственности и объекта интеллектуальной собственности. Проанализированы характеристики 
этих объектов, в частности нематериальная природа объектов интеллектуальной собственности и 
материальный характер объектов судебной экспертизы интеллектуальной собственности. Прове-
дено разграничение понятий «интеллектуальная собственность», «промышленная собственность» 
и «нематериальные активы». Предложена классификация объектов интеллектуальной собствен-
ности для целей судебной экспертизы на основе практики назначения судами экспертиз объектов 
интеллектуальной собственности. Обосновано выделение в системе Минюста России нового рода 
судебной экспертизы, а также четырех новых экспертных специальностей: (1) исследование объек-
тов авторского права и объектов смежных прав, (2) исследование объектов патентного права и не-
традиционных объектов, (3) исследование средств индивидуализации, (4) определение стоимости 
объектов интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, судебная экспертиза объектов интеллекту-
альной собственности, объекты судебной экспертизы, результаты интеллектуальной деятель-
ности, средства индивидуализации, промышленная собственность, нематериальные активы

Для цитирования: Омельянюк Г.Г., Гулевская В.В., Савенко А.С. Классификация объектов интеллек-
туальной собственности для целей судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 
2019. Том 14. № 1. С. 6–12. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-6-12

Systematization of Intellectual  
Property Objects for Forensic Purposes

 Georgii G. Omel’yanyuk1,2,  Viktoriya V. Gulevskaya1,3, Anton S. Savenko1,2

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

Abstract. Correlation of the concepts of the object of forensic intellectual property investigation and the 
object of intellectual property is contemplated. The attributes of these objects are analyzed, in particular 
the intangible nature of intellectual property objects and the tangible character of the objects of forensic 
intellectual property investigation. A distinction is made between the concepts of ‘intellectual property’, 
‘industrial property’ and ‘intangible assets’. The proposed systematization of intellectual property objects 
for forensic purposes is  based on current practices in court ordered forensic intellectual property 
investigations. The case is made for setting up a new species of forensic investigation in the system of 
the Russian Ministry of Justice, as well as four new forensic science specialties: (1) investigation of items 
covered by copyright and related rights, (2) investigation of objects of patent rights and unconventional 
objects, (3) investigation of brand identities, (4) valuation of intellectual property objects. 
Keywords: intellectual property, forensic investigation of intellectual property, objects of forensic investigation, 
results of intellectual activity, brand identity, industrial property, intangible assets
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В последние несколько лет наблюдает-
ся значительное ускорение инновационных 
процессов, создается все больше новых 
технологий, продуктов, подходов к ведению 
бизнеса [1]. В этих процессах важную роль 
играет институт права интеллектуальной 
собственности, обеспечивающий правовую 
базу охраны и защиты результатов интел-
лектуальной деятельности и средств инди-
видуализации. Одновременно возрастает 
число судебных споров, для разрешения 
которых необходимо применение специ-
альных знаний [2]; процессуальной формой 
их применения в судопроизводстве являет-
ся судебная экспертиза.

Под судебной экспертизой объектов ин-
теллектуальной собственности (СЭОИС) 
следует понимать процессуальное дей-
ствие, осуществляемое лицами, обладаю-
щими специальными знаниями в области 
научных основ и методик исследования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, в целях по-
лучения доказательственной информации 
по гражданскому, арбитражному или уго-
ловному делу. В настоящее время СЭОИС 
назначается по определениям судов и по-
становлениям следственных органов Рос-
сийской Федерации по делам о правовой 
охране и защите интеллектуальных прав.

Для классификации СЭОИС [3] и научно-
методического обеспечения данного рода 
судебных экспертиз необходимо провести 
классификацию ее объектов.

По мнению Н.И. Кондакова, всякая клас-
сификация преследует конкретные цели и 
строится с соблюдением логических правил 
деления объема понятий:

– во-первых, для одной классификации 
необходимо применять одинаковые осно-
вания;

– во-вторых, элементы классификации 
должны взаимно исключать друг друга, то 
есть ни один из них не должен быть частью 
другого;

– в-третьих, объем элементов классифи-
кации должен равняться объему классифи-
цируемого класса [4, c. 215].

Мы полностью согласны с мнением 
А.Р. Шляхова, что при формировании теоре-
тических и методических основ рода (вида) 

судебной экспертизы заслуживает внима-
ния многомерное основание для класси-
фикации, базирующееся на совокупности 
существенных признаков судебной экспер-
тизы: предмете, объекте, методах и мето-
диках экспертного исследования, научные 
представления о которых определяют сущ-
ность специальных знаний эксперта [5].

Т.В. Аверьянова считает, что объект су-
дебной экспертизы – это неотъемлемый 
и определяющий признак видовой при-
надлежности экспертного исследования, 
важный источник сведений о тех или иных 
событиях [6]. Объект экспертизы специфи-
чен для каждого рода (вида) судебной экс-
пертизы, и потому его природа является 
важным признаком для различения экспер-
тиз. Вместе с тем было бы неверным стро-
ить общую классификацию СЭОИС лишь 
по этому признаку, однако использование 
специфичности этих объектов для разделе-
ния ее на виды, разновидности (группы), с 
учетом предмета экспертизы, мы считаем 
вполне обоснованным.

Для этого необходимо, во-первых, раз-
граничить понятия «объекты интеллектуаль-
ной собственности» и «объекты судебной 
экспертизы интеллектуальной собственно-
сти», поскольку они неравнозначны, а во-
вторых, определить различия межу такими 
понятиями, как интеллектуальная собствен-
ность (ИС), промышленная собственность и 
нематериальные активы.

В теоретических работах по судебно-
экспертной деятельности авторы дают 
различные определения объекта судебной 
экспертизы. Приведем некоторые из них. 
А.Р. Шляхов писал, что объекты эксперти-
зы – это закрепленные в материалах дела и 
предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законодательством источники инфор-
мации; в их числе главная роль принадлежит 
вещественным доказательствам, вещной 
обстановке места происшествия, образ-
цам сравнительного исследования [5]. По 
мнению Ю.К. Орлова, объекты экспертизы 
– это источники сведений о фактах и носи-
тели информации, которые подвергаются 
экспертному исследованию и посредством 
которых эксперт познает обстоятельства, 
входящие в предмет экспертизы [7, с. 6]. По 

For citation: Omel’yanyuk  G.G., Gulevskaya  V.V., Savenko  A.S. Systematization of Intellectual Property 
Objects for Forensic Purposes. Theory and Practice of Forensic Science. 2019. Vol. 14. No. 1. P. 6–12. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-6-12
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мнению Р.С. Белкина, объект экспертного 
исследования – материальный объект, со-
держащий информацию, необходимую для 
решения экспертной задачи [8]. Уточняя 
свое суждение, Р.С. Белкин дает еще одно 
определение: объектами судебной экспер-
тизы могут быть как материальные образо-
вания (материальные объекты), так и про-
цессы [9, c. 304].

Согласно ст. 10 Федерального закона от 
31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации», объектами исследо-
вания являются вещественные доказатель-
ства, документы, предметы, животные, тру-
пы и их части, образцы для сравнительного 
исследования, а также материалы дела, по 
которому производится судебная экспер-
тиза. Таким образом, можно сделать вывод, 
что объект судебной экспертизы – это полу-
ченный законным образом материальный 
носитель информации, исследование кото-
рого позволяет установить обстоятельства 
(факты), имеющие значение для дела. При 
этом данный объект может быть исследо-
ван с помощью судебно-экспертных мето-
дик. В практической экспертной деятельно-
сти – это определенный объект (объекты), 
поступающий на исследование, а также 
документы и материалы дела, содержащие 
информацию об объекте исследования.

В соответствии с четвертой частью Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ГК РФ) объектами 
ИС являются:

1) результаты интеллектуальной дея-
тельности: 

– объекты авторского права: произведе-
ния науки, литературы, искусства, програм-
мы для ЭВМ, базы данных, производные 
произведения, составные произведения, 
проекты официальных документов, симво-
лов и знаков (ст. 1259–1261, 1263 и 1264);

– объекты смежного права: результа-
ты исполнительской деятельности; фоно-
граммы; сообщения в эфир; базы данных; 
произведения науки, литературы и искус-
ства, обнародованные после их перехода 
в общественное достояние, в части охра-
ны прав публикаторов таких произведений 
(ст. 1304);

– объекты патентного права: изобрете-
ния, полезные модели, промышленные об-
разцы (ст. 1349);

– нетрадиционные объекты: топологии 
интегральных микросхем (ст. 1448), селек-
ционные достижения (сорта растений и по-
роды животных) (ст. 1412), секреты произ-
водства (ноу-хау) (ст. 1465);

2) средства индивидуализации: 
– товарные знаки (знаки обслуживания) 

(ст. 1477),
– фирменные наименования (ст. 1473),
– коммерческие обозначения (ст. 1538),
– наименования мест происхождения то-

варов (ст. 1516).
Данный перечень объектов ИС исчер-

пывающий, охраняется законом, а также 
имеет отличительную особенность, которая 
выражается в их нематериальной природе. 
Результат интеллектуальной деятельности 
должен быть воплощен в конкретную объ-
ективную форму, предусматривающую воз-
можность его воспроизведения. То есть лю-
бой объект интеллектуальной собственно-
сти, если он является предметом судебного 
спора, должен быть выражен и представлен 
на рассмотрение суда в объективной, мате-
риальной форме. Поэтому нематериальная 
сущность объектов ИС, как правило, выра-
жается в материальных предметах, которые 
в свою очередь и предоставляются на экс-
пертное исследование. 

Приведем примеры из экспертной прак-
тики. Для производства СЭОИС представ-
лен лист формата А4, на котором напеча-
тано изображение товара с обозначением, 
которым маркируется изделие ответчика. В 
данном случае мы имеем дело с материаль-
ным носителем информации, в котором ото-
бразилось обозначение, являющееся нема-
териальным объектом. Если же предметом 
гражданского спора является компьютерная 
программа, то на экспертное исследование 
могут быть предоставлены предпроектная 
документация (пакет документов, создавае-
мый до начала проектирования программы), 
исходные тексты программ (тексты програм-
мы на исходном языке программирования) 
на электронных или бумажных носителях 
информации, адаптированная программа 
(программа, скопированная на магнитный 
носитель компьютерной системы и готовая 
к работе и достижению целей, для которых 
она создана) и т. д. [10].

На основании сравнительного сопостав-
ления отличительных признаков объектов 
ИС и объектов СЭОИС (табл.) можно сде-
лать вывод, что объектами СЭОИС явля-
ются объекты ИС, отображенные на мате-
риальных носителях или представленные в 
виде предметов, а также иные документы и 
материалы дела, содержащие информацию 
об объектах ИС. То есть объекты СЭОИС со-
держат информацию о произошедших фак-
тах и событиях и одновременно являются 
отображениями объектов ИС. Например, в 
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художественной книге отображается про-
изведение литературы как объект авторско-
го права, или в механизме дверного замка 
отображается изобретение запирающего 
устройства как объект патентного права. 

Немаловажную роль для классифика-
ции объектов ИС играет также определение 
различий между понятиями интеллектуаль-
ной собственности, промышленной соб-
ственности (ПС) и нематериальных активов 
(НМА). Данные понятия близки, но есть раз-
личия в их содержании и сферах примене-
ния. Как уже указывалось ранее, ИС – это 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства инди-
видуализации, исчерпывающий перечень 
которых приведен в ст. 1225 ГК РФ. Под ПС 
понимается некий вид интеллектуальной 
собственности, объектами охраны которого 
являются изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели, товарные знаки, 
фирменные наименования, наименования 
мест происхождения товаров, коммерче-

1 http://ipc.arbitr.ru/law/doc

ские обозначения, селекционные достиже-
ния, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также 
пресечение недобросовестной конкурен-
ции. НМА в соответствии с правилами бух-
галтерского учета являются активы, удов-
летворяющие следующим условиям:

1) отсутствие материально-веществен-
ной формы;

2) способность приносить доход органи-
зации в будущем;

3) наличие прав организации на данный 
актив;

4) возможность идентификации данного 
актива;

5) использование более 12 месяцев;
6) организация не предполагает после-

дующую продажу в течение 12 месяцев;
7) возможность определения первона-

чальной стоимости объекта.
Как мы видим, объекты, понимаемые под 

понятиями «интеллектуальная собствен-
ность», «промышленная собственность» и «не-
материальные активы», различны, но есть и 
области пересечения данных понятий (рис.).

Таблица. Сравнительная характеристика объектов интеллектуальной собственности и 
объектов судебной экспертизы интеллектуальной собственности

Table. Comparative analysis of objects of intellectual property and objects of forensic 
intellectual property investigation 

Признак ИС СЭОИС

Форма Нематериальная (знания, информация 
и т. д.)

Материально-вещественная
(мобильный телефон, образцы 

импланта и т. д.)

Количество 
объектов

Ограниченно (ст. 1225 ГК РФ) Не ограниченно

Правовой статус Интеллектуальные права, которые 
включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом; 
также личные неимущественные права и 

иные права

Связаны с правонарушением 
и представлены в качестве 

вещественных доказательств 
либо зафиксированы любым 

другим законным путем

Способность к 
уничтожению 

или изменению 
свойств 

Возможность многократного и 
неограниченного воспроизведения
(копирования) без уничтожения или 

изменения свойств

Возможность изменения свойств 
и уничтожения, например, в ходе 

экспертного исследования

Ценность Потенциальный источник получения 
коммерческой выгоды

Источник потенциальной 
информации о правонарушении, 

которая нуждается в 
переводе ее в актуальную 

доказательственную 
информацию по делу путем 

применения специальных знаний

Гносеологическая 
сущность

Определяется международными 
договорами (например, Всемирной 

декларацией по ИС, Парижской 
конвенцией по охране промышленной 
собственности), Конституцией РФ, ГК 

РФ и т. д.1 

Является носителем различных 
свойств и качеств, поддающихся 

экспертному познанию
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Рис. Соотношение понятий «интеллектуальная 
собственность», «промышленная 

собственность» и «нематериальные активы»
Fig. Correlation of the concepts ‘intellectual 

property’, ‘industrial property’ and ‘intangible assets’

В область 1 входят объекты, которые при-
знаны в качестве нематериальных активов, 
но не являются ИС или объектом ПС. Напри-
мер, деловая репутация. В область 2 входят 
те объекты, которые признаны в качестве не-
материального актива, включены в ИС, но не 
являются объектами ПС (например, объекты 
смежных прав). В области 3 находятся объек-
ты, признанные в качестве НМА, являющиеся 
ИС в соответствии с ГК РФ, а также входящие 
в состав объектов ПС (например, изобрете-
ния). В область 4 включены объекты, которые 
не признаны в качестве НМА, являются ИС, а 
также объектом ПС (например, фирменное 
наименование). В область 5 входит пресече-
ние недобросовестной конкуренции, вклю-
ченное в состав объектов охраны ПС Париж-
ской конвенцией по охране промышленной 
собственности от 1883 г.2 В области 6 нахо-
дятся объекты, являющиеся ИС, но не входя-
щие в состав объектов ПС и не признанные в 
качестве НМА (например, объекты авторско-
го права). Вне описанных выше областей рас-
положены все иные нематериальные объекты 
– не имеющие материально-вещественной 
формы (например, доменные имена).

Как правило, экспертами в области ин-
теллектуальной собственности исследуют-
ся материальные носители информации об 
объекте ИС и охранные документы, выдан-
ные уполномоченным органом.

Одни и те же вещественные доказатель-
ства могут быть объектами различных ро-
дов и даже классов судебной экспертизы. 

2 http://ipc.arbitr.ru/law/docs/17

Например, ортопедический матрас может 
быть объектом и СЭОИС, и судебной экс-
пертизы материалов, веществ и изделий. В 
первом случае перед экспертом может быть 
поставлен вопрос: «Содержит ли представ-
ленный для исследования матрас (____ пол-
ное товарное название, размер, артикул, 
производитель) каждый признак полез-
ной модели, приведенный в независимом 
пункте содержащейся в патенте формулы 
полезной модели, либо признак, эквива-
лентный ему и ставший известным в каче-
стве такового в данной области техники до 
(____ дата)?» Во втором случае на разреше-
ние эксперта может быть поставлен вопрос: 
«Изготовлен ли представленный для иссле-
дования матрас (____ полное товарное на-
звание, размер, артикул, производитель) с 
использованием сферических массажных 
элементов в виде шариков различного диа-
метра из эластичного упругого материала в 
качестве заполнителя секций?»

Анализ экспертной практики показывает, 
что объектами СЭОИС, поступающими на 
исследование, являются:

– вещественные доказательства, на-
пример: органайзер (несессер), упаковка 
стирального порошка, меховая накидка, 
маникюрный стол, камин электрический, 
разрядник длинно-искровой, бутылка шам-
панского, решетка геосинтетическая, изо-
бражения на фирменном бланке (этикетках, 
странице Интернета, DVD-диске), эмблема 
театра, стальные прутья, диссертацион-
ная работа, информационно-практический 
журнал, образцы имплантата, гильзы па-
тронов к охотничьему оружию, вакуумный 
выключатель, видеоролик и др.;

– материалы дела, например патенты на 
изобретение, свидетельства на товарные 
знаки, документация на изделия, соглаше-
ние о порядке использования изобретения, 
авторское свидетельство, дубликаты сви-
детельств об официальной регистрации 
программ для ЭВМ и др.

Мы считаем, что объекты интеллектуаль-
ной собственности для целей судебной экс-
пертизы можно классифицировать на осно-
вании специальных знаний экспертов в сфе-
ре права интеллектуальной собственности и 
в области материнских наук, необходимых 
для проведения исследований, и предлага-
ем выделить четыре группы объектов.

1. Объекты авторского права и смежных 
прав (произведения изобразительного искус-
ства, музыкальные, аудиовизуальные произве-
дения, исполнения, фонограммы и так далее).
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2. Объекты патентного права (изобрете-
ния, полезные модели, промышленные об-
разцы), секреты производства (ноу-хау), а 
также топологии интегральных микросхем.

3. Селекционные достижения (сорта рас-
тений и породы животных).

4. Средства индивидуализации (товар-
ные знаки (знаки обслуживания), фирмен-
ные наименования, коммерческие обозна-
чения, наименования мест происхождения 
товаров).

При производстве СЭОИС экспертом ис-
следуются вещественные доказательства, 
представленные в материалах дела в целях 
установления предполагаемого использо-
вания изобретения или полезной модели. 
Эксперт исследует охраняемое патентом 
изобретение только в объеме, необходимом 
для ответа на поставленные судом вопросы. 
В частности, эксперт не должен оценивать 
по критериям патентоспособности исследу-
емое изобретение или полезную модель. 

Помимо исследования непосредствен-
ного объекта экспертизы, в котором пред-
полагается использование изобретения 
или полезной модели, охраняемых патен-
том, производится исследование патент-
ной документации – анализ формулы изо-
бретения, описания, чертежей, что явля-
ется обязательным условием проведения 
экспертизы. 

Задачи, ставящиеся перед экспертами 
в области авторских и смежных прав, име-
ют существенные отличия от задач других 
экспертиз. Например, объектом авторского 
права является результат интеллектуальной 
деятельности, созданный творческим тру-
дом3. Под действие авторского права по-
падают произведения науки, литературы, 
искусства, программы для ЭВМ. Смежные 
права защищают права создателей фоно-
грамм, исполнителей, от неразрешенного 
правообладателем использования результа-
тов их творческой деятельности. Правовой 
институт авторского права охраняет произ-
ведения; под этим подразумевается форма 
и образный строй выражения творческого 
замысла, а не сами идеи, которые заключе-
ны в образах и словах. Правовая охрана ре-
зультата творческой деятельности как объ-
екта авторского права начинается с момента 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №  5, 
Пленума ВАС Российской Федерации №  29 от 26.03.2009 
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=86879&fld=134&dst=1
000000001,0&rnd=0.9257984209703294#06837713786716921

опубликования произведения в какой-либо 
объективной форме, в том числе устной.

На сегодняшний день разработан ряд 
классификаций судебных экспертиз, объ-
ектами которых являются результаты интел-
лектуальной деятельности и средства инди-
видуализации. Так, классификация судебных 
экспертиз результатов интеллектуальной 
деятельности была предложена Е.Г. Пфей-
фер4. На Украине в Перечне основных видов 
судебных экспертиз и экспертных специаль-
ностей5 выделен класс «Экспертиза в сфере 
интеллектуальной собственности» [11].

Соглашаясь с Е.Г. Пфейфер в вопросе 
необходимости формирования частной те-
ории судебных экспертиз объектов интел-
лектуальной собственности и принимая во 
внимание опыт украинских коллег, счита-
ем необходимым дополнить приведенную 
Е.Г. Пфейфер классификацию в части экс-
пертиз таких объектов, как секреты произ-
водства (ноу-хау), топологии интегральных 
микросхем, а также селекционные дости-
жения, в общем случае называемых нетра-
диционными объектами. Однако считаем 
выделение экспертиз объектов интеллек-
туальной собственности в отдельный класс 
нерациональным, влекущим излишнее дро-
бление экспертиз и, как следствие, не отве-
чающим требованиям практической судеб-
но-экспертной деятельности.

В силу вышесказанного мы предлагаем 
выделить и внести в Перечень родов (видов) 
судебных экспертиз, выполняемых в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России, род «Судеб-
ная экспертиза объектов интеллектуаль-
ной собственности» и дополнить Перечень 
экспертных специальностей, по которым 
предоставляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в феде-
ральных бюджетных судебно-экспертных 
учреждениях Минюста России6 следующи-
ми специальностями: 

29.1 Исследование объектов авторского 
права и объектов смежных прав. 

29.2 Исследование объектов патентного 
права и нетрадиционных объектов.

29.3 Исследование средств индивидуа-
лизации.

29.4 Определение стоимости объектов 
интеллектуальной собственности.

4 Пфейфер Е.Г. Судебные экспертизы результатов интеллек-
туальной деятельности: теория и практика назначения, про-
ведения и оценки результатов исследования: дис. … канд. 
юрид. наук. Москва, 2016. 183 с.
5 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30143.html
6 http://www.sudexpert.ru/files/norms/237.pdf
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Экономическая категория «стоимость»  
в уголовном праве и судебной экспертизе
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Московская городская коллегия адвокатов, Адвокатская контора «Аснис и партнеры», Москва 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения уголовного права, касающиеся 
экономической категории стоимости. Анализ текста Уголовного кодекса Российской Федерации 
свидетельствует о необходимости единообразного понимания данной категории вне зависимости 
от уголовно-правовой нормы. Определение стоимости при расследовании и судебном 
разбирательстве многих видов преступлений имеет важное значение и нуждается в более глубоком 
ее понимании. При назначении, производстве и оценке судебных экспертиз, на разрешение которых 
ставится вопрос об определении стоимости, возникают неизбежные трудности, обусловленные 
сложностью определения содержания специальных знаний, необходимых для проведения 
исследований. В статье проанализированы основные положения уголовного права, касающиеся 
экономической категории стоимости, и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросу определения стоимости в уголовном судопроизводстве. 
Обоснована недопустимость назначения и проведения судебных оценочных экспертиз, так как цели 
и нормы законодательства об оценке и оценочной деятельности не всегда соответствуют задачам 
и методикам судебно-экспертного определения стоимости товаров, услуг, культурных ценностей. 
Показана необходимость создания новых и совершенствования существующих методик судебно-
экспертного определения стоимости в рамках таких экспертиз, как судебно-товароведческая, 
судебно-экономическая, судебная строительно-техническая и др.
Ключевые слова: стоимость, судебная экспертиза, оценка, оценочная деятельность, уголовное 
право, уголовный процесс, судопроизводство, контрабанда, рыночная стоимость, фактическая 
стоимость, материальная стоимость
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Economic Category of 'Value' in Criminal Law  
and Forensic Science

 Shamil N. Khaziev
“Asnis & Partners” Law Office, Moscow 121099, Russia

Abstract. The main provisions of Criminal Law relating to the economic category of ‘value’ are discussed 
in the article. Text analysis of the Criminal Code of the Russian Federation indicates the need for a uniform 
understanding of this category, regardless of the criminal law. During the investigation and trial of many 
types of crimes appraisement is significant and needs a deeper comprehension. While appointment, 
production and evaluation of forensic examinations, the resolution of which raises the question of 
valuation, inevitable complications arise due to the intricacy of determining the content of the specialized 
knowledge necessary for their implementation. The main provisions of Criminal Law relating to the 
economic category of ‘value’ as well as the interpretations of the Supreme Court of the Russian Federation 
concerning value determination in the Criminal Law are discussed in the article.
The inadmissibility of forensic appraisal examinations appointment and conduct is justified, since the 
goals and norms of the legislation on appraisal and appraisal activities do not always correspond to 
the tasks and methods of forensic expert valuation of goods, services, cultural values. The necessity of 
development of new and improvement of existing forensic expert valuation methods in the framework 
of such examinations as forensic product examination, forensic economics, construction forensic etc. is 
presented.
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Коренное изменение социально-эконо-
мической основы Российской Федерации в 
постсоветскую эпоху и становление рыноч-
ных отношений существенно повлияли не 
только на содержание уголовного законода-
тельства, но и на терминологию уголовно-
правовых норм. В действующем Уголовном 
кодексе Российской Федерации (УК РФ) со-
держится 53 статьи, где упоминается стои-
мость. При этом термин «стоимость» имеет 
особенности в различных статьях и нередко 
требует дополнительного разъяснения.

Определенные сложности имеются и в 
практике судебно-экспертного определе-
ния стоимости различных категорий объ-
ектов для целей уголовного судопроизвод-
ства. Они обусловлены большим разно- 
образием объектов и, соответственно, ви-
дов специальных знаний, необходимых для 
исследования их стоимостных характери-
стик, а также недостаточной определенно-
стью при разграничении компетенции про-
фессиональных оценщиков, руководству-
ющихся законодательством об оценочной 
деятельности, и экспертов, на профессио-
нальной основе осуществляющих судебно-
экспертную деятельность в сфере судопро-
изводства.

Слово «стоимость» имеет несколько зна-
чений. В экономической теории – это осно-
ва количественных соотношений при добро-
вольном обмене товарами между собствен-
никами. В бухгалтерском учете и статистике 
– это выраженная в деньгах величина затрат 
на приобретение или изготовление объек-
та. В повседневной речи – это цена товара, 
затраты на приобретение чего-либо. 

В подавляющем большинстве статей УК 
РФ, где говорится о стоимости, речь идет о 
рыночной стоимости, хотя на это прямо ни-
где не указывается. В то же время имеются 
упоминания номинальной и кадастровой 
стоимости. 

В связи с многообразием сфер чело-
веческой деятельности, где установлены 
уголовно-правовые запреты, объекты, в 
отношении которых уголовное право тре-
бует определения стоимости, также раз-
нообразны. Конечная цель определения 

стоимости объектов – установление разме-
ра подлежащего назначению штрафа, уста-
новление факта наличия квалифицирующих 
признаков преступления (определение зна-
чительного, крупного или особо крупного 
размера ущерба, дохода), разграничение 
административно-правовой и уголовной 
ответственности за совершенное деяние, 
определение размера подлежащего кон-
фискации имущества, справедливое воз-
мещение причиненного вреда и др.

В зависимости от вида объекта, стои-
мость которого необходимо определить в 
рамках уголовного процесса, применяются 
различные методы расчета. В случаях, ког-
да только следственным путем определить 
стоимость объекта невозможно, назначает-
ся судебная экспертиза.

Наиболее часто в УК РФ упоминаются 
стоимость предметов, стоимость имуще-
ства и стоимость денежных инструментов.

Стоимость предмета упоминается в 
ст. 46 (Штраф1), ст. 104.2 (Конфискация де-
нежных средств или иного имущества вза-
мен предмета, подлежащего конфискации), 
ст. 164 (Хищение предметов, имеющих осо-
бую ценность2), ст. 243.3 (Уклонение испол-
нителя земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, осущест-
вляемых на основании разрешения (от-
крытого листа), от обязательной передачи 
государству обнаруженных при проведении 
таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных цен-
ностей в крупном размере). 

Стоимость имущества упоминается в 
ст. 104.1, ч. 2 (Конфискация имущества3), 
ст. 104.2 (Конфискация денежных средств 
или иного имущества взамен предме-
та, подлежащего конфискации), ст. 104.3 
(Возмещение причиненного ущерба), 
ст. 141.1 (Нарушение порядка финансиро-

1 Говорится о кратной стоимость предмета.
2 Речь идет о хищении предметов или документов, 
имеющих особую историческую, научную, художественную 
или культурную ценность.
3 Речь идет о стоимости приобщенного имущества, 
подлежащего конфискации.

Keywords: value, forensic examination, appraisal, appraisal activity, criminal law, criminal procedure, legal 
proceedings, smuggling, market value, actual cost, tangible value

For citation: Khaziev Sh.N. Economic Category of 'Value' in Criminal Law and Forensic Science. Theory and 
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вания избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятель-
ности инициативной группы по проведе-
нию референдума, иной группы участни-
ков референдума4); ст. 158 (Кража5); 158.1 
(Мелкое хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказа-
нию), ст. 159 (Мошенничество6); ст. 159.1 
(Мошенничество в сфере кредитования7); 
ст. 160 (Присвоение или растрата8), ст. 162 
(Грабеж), ст. 163 (Вымогательство), ст. 167 
(Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества9), ст. 168 (Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожно-
сти10), ст. 170 (Регистрация незаконных сде-
лок с недвижимым имуществом11), ст. 172.2 
(Организация деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного иму-
щества.), ст. 174 (Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступ-
ным путем), ст. 174.1 (Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом в результа-
те совершения им преступления), ст. 175 
(Приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем), ст. 184 
(Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческо-
го конкурса), ст. 195 (Неправомерные дей-
ствия при банкротстве), ст. 198 (Уклонение 
физического лица от уплаты налогов, сбо-
ров и (или) физического лица – плательщи-
ка страховых взносов от уплаты страховых 
взносов), ст. 199 (Уклонение от уплаты на-
логов, сборов, подлежащих уплате органи-
зацией, и (или) страховых взносов, подле-
жащих уплате организацией – плательщи-
ком страховых взносов), ст. 199.2 (Сокрытие 
денежных средств либо имущества12 орга-
низации или индивидуального предприни-
мателя, за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов, сборов, страхо-
вых взносов), ст. 200.4 (Злоупотребления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муници-

4 Крупный размер.
5 То же.
6 Крупный и особо крупный размер.
7 Крупный размер.
8 Крупный размер имущества.
9 Речь идет о значительном ущербе.
10 Речь идет о крупном размере.
11 В том числе занижение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.
12 Здесь и далее – курсив автора. 

пальных нужд), ст. 200.5 (Подкуп работника 
контрактной службы, контрактного управля-
ющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок), ст. 204 (Коммерческий подкуп), 
ст. 204.1 (Посредничество в коммерческом 
подкупе); 290, 291, 291.1 (Получение взят-
ки. Дача взятки, посредничество во взя-
точничестве). В ч. 2 ст. 104.1 (Конфискация 
имущества) говорится: «Если имущество, 
полученное в результате совершения пре-
ступления, и (или) доходы от этого имуще-
ства были приобщены к имуществу, приоб-
ретенному законным путем, конфискации 
подлежит та часть этого имущества, кото-
рая соответствует стоимости приобщенных 
имущества и доходов от него».

Стоимость денежных инструментов 
упоминается в ст. 46, ст. 184, ст. 185.3 
(Манипулирование рынком), ст. 185.6 
(Неправомерное использование инсайдер-
ской информации), ст. 200.1 (Контрабанда 
наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов); в примечании к этой 
статье дается определение денежных ин-
струментов в целях указанной статьи: до-
рожные чеки, векселя, чеки (банковские 
чеки), а также ценные бумаги в документар-
ной форме, удостоверяющие обязатель-
ство эмитента (должника) по выплате де-
нежных средств, в которых не указано лицо, 
которому осуществляется такая выплата), 
ст. 200.5, ст. 204, ст. 290. Как правило, сто-
имость денежных инструментов определя-
ется по их номиналу, что особых трудностей 
не вызывает.

В двадцати девяти статьях УК РФ сказа-
но о стоимости пятнадцати видов объектов: 

1. Стоимость лекарственных средств 
или медицинских изделий – ст. 235.1 
(Незаконное производство лекарственных 
средств и медицинских изделий, стоимость 
лекарственных средств, медицинских из-
делий или биологически активных добавок), 
ст. 238.1 (Обращение фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, меди-
цинских изделий и оборот фальсифициро-
ванных биологически активных добавок). 

2. Стоимость восстановительных работ 
для устранения причинения вреда объ-
ектам культурного наследия – ст. 243.1 
(Нарушение требований сохранения или 
использования объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включен-
ных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленных объектов 
культурного наследия).

3. Стоимость мероприятий, необходи-
мых в соответствии с законодательством 
РФ для сохранения объекта археологиче-
ского наследия при причинении вреда в 
связи с нарушением требований сохране-
ния или использования объектов культурно-
го наследия – ст. 243.1.

4. Кадастровая стоимость объектов не-
движимости – ст. 170.

5. Стоимость экземпляров произведе-
ний или фонограмм – ст. 146 (Нарушение 
авторских и смежных прав).

6. Стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных прав 
– ст. 146.

7. Стоимость немаркированных про-
довольственных товаров – ст. 171.1 
(Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации).

8. Стоимость алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий – ст. 171.1, ст. 200.2 
(Контрабанда алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий).

9. Стоимость этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, 
производство и (или) оборот которых осу-
ществляются без соответствующей лицен-
зии – ст. 171.3 (Незаконные производство 
и (или) оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции).

10. Стоимость незаконно заготовлен-
ной древесины – ст. 191.1 (Приобретение, 
хранение, перевозка, переработка в целях 
сбыта или сбыт заведомо незаконно заго-
товленной древесины).

11. Стоимость стратегически важных то-
варов и ресурсов – ст. 226.1 (Контрабанда 
стратегически важных товаров и ресурсов 
… или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов).

12. Стоимость культурных ценностей – 
ст. 226.1, ст. 243.3 (Уклонение исполнителя 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных или иных работ либо архео-
логических полевых работ, осуществляемых 
на основании разрешения (открытого ли-
ста), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ 
предметов, имеющих особую культурную 
ценность, или культурных ценностей в круп-

ном размере). Здесь речь идет о движимых 
культурных ценностях – произведениях жи-
вописи и графики, прикладного искусства, 
скульптурах, старинных монетах, старинных 
орденах и медалях, произведениях ювелир-
ного искусства, археологических находках и 
т. п. Прежде чем решать вопрос о стоимости 
такого рода предметов, их исследуют с це-
лью отнесения их к объектам, являющимся 
культурной ценностью. Для этого проводят 
судебную историко-культурную эксперти-
зу, при необходимости атрибуции произ-
ведения живописи или графики – судебно-
искусствоведческую. После установления 
факта, что предмет является культурной 
ценностью, и определения его свойств про-
водят судебно-товароведческую эксперти-
зу, в ходе которой устанавливают рыночную 
стоимость культурной ценности. Возможно 
решение историко-культурных, искусство-
ведческих и судебно-товароведческих во-
просов и в рамках комплексной судебной 
экспертизы, проводимой комиссионно с 
привлечением экспертов по всем требуе-
мым специальностям.

13. Стоимость уничтоженных или по-
врежденных лесных насаждений – ст. 261 
(Уничтожение или повреждение лесных на-
саждений).

14. Стоимость услуг имущественного ха-
рактера – ст. 290. Под незаконным оказани-
ем такого рода услуг следует понимать пре-
доставление вопреки установленным пра-
вилам в качестве коммерческого подкупа 
или взятки любых имущественных выгод, в 
том числе освобождение от имущественных 
обязательств (например, предоставление 
кредита с заниженной процентной ставкой, 
бесплатных либо по заниженной стоимости 
туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в 
частности автотранспорта, для его времен-
ного использования, прощение долга или 
исполнение обязательств перед другими 
лицами) [1].

15. Стоимость имущественных 
прав – ст. 184, ст. 200.5, ст. 204, ст. 290. 
Имущественные права включают как право 
на имущество, в том числе право требова-
ния кредитора, так и иные права, имеющие 
денежное выражение, например исключи-
тельное право на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (ст. 1225 ГК 
РФ). Получение подкупа или взятки в виде 
незаконного предоставления имуществен-
ных прав предполагает возникновение у 
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лица юридически закрепленной возможно-
сти вступить во владение или распорядить-
ся чужим имуществом как своим собствен-
ным, требовать от должника исполнения в 
его пользу имущественных обязательств и 
др.

Верховный Cуд Российской Федерации 
(ВС РФ) неоднократно обращался к вопро-
су определения стоимости в уголовном су-
допроизводстве и давал соответствующие 
разъяснения, в том числе и в связи с осо-
бенностями судебно-экспертного иссле-
дования с целью определения стоимости 
оказавшихся в орбите уголовного процесса 
объектов.

Так, в Постановлении от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате» Верховный 
Cуд отмечал: «Определяя стоимость иму-
щества, похищенного в результате мошен-
ничества, присвоения или растраты, следу-
ет исходить из его фактической стоимости13 
на момент совершения преступления. При 
отсутствии сведений о стоимости похищен-
ного имущества она может быть установле-
на на основании заключения специалиста 
или эксперта» (п. 30). Такое же положение 
имеется в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое», одна-
ко в этом постановлении еще не говорилось 
о возможности установления стоимости по-
хищенного имущества на основании заклю-
чения специалиста. Представляется, что в 
настоящее время определение стоимости 
похищенного имущества по этим категори-
ям дел также может осуществляться на ос-
новании заключения специалиста.

В Постановлении Пленума ВС РФ от 
27.04.2017 № 12 «О судебной практике 
по делам о контрабанде» указано, что при 
определении размера стоимости незаконно 
перемещенных через таможенную границу 
либо государственную границу предметов 
контрабанды судам следует исходить из 
государственных регулируемых цен, если 
таковые установлены. В остальных случаях 
размер указанной стоимости определяется 
на основании рыночной стоимости това-
ров, за исключением перемещенных физи-
ческим лицом через таможенную границу 

13 Термин «фактическая стоимость» употребляется также 
в Постановлении Пленума ВС РФ от 09.12.2008 №  25 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» (п. 25).

товаров для личного пользования, в отно-
шении которых используется таможенная 
стоимость, определяемая в соответствии с 
таможенным законодательством. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотре-
ния судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и 
патентных прав, а также о незаконном ис-
пользовании товарного знака» отмечает-
ся: «Устанавливая признаки крупного или 
особо крупного размера деяний, предус-
мотренных частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ, 
следует исходить из розничной стоимости 
оригинальных (лицензионных) экземпляров 
произведений или фонограмм на момент 
совершения преступления, исходя при этом 
из их количества, включая копии произ-
ведений или фонограмм, принадлежащих 
различным правообладателям. При необ-
ходимости стоимость контрафактных эк-
земпляров произведений или фонограмм, 
а также стоимость прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности 
может быть установлена путем проведения 
экспертизы (например, в случаях, когда их 
стоимость еще не определена правообла-
дателем)» (п. 25).

В этих постановлениях, помимо имею-
щихся в УК РФ понятий стоимости, гово-
рится о не вполне ясном для квалификации 
деяния понятии «фактическая стоимость», 
которое придает еще меньшую опреде-
ленность содержанию этого термина, на 
что было указано в особом мнении су-
дьи Конституционного суда А.Л. Кононова 
на Определение Конституционного суда 
РФ от 02.07.2009 «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Ходорковского М.Б. на нарушение его кон-
ституционных прав статьей 160 и приме-
чанием 1 к статье 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

Определение фактической стоимо-
сти было дано лишь в комментарии к УК 
РФ под редакцией А.В. Бриллиантова: 
«Фактической стоимостью» в практике при-
знается как розничная, так и оптовая цена 
похищенного. К примеру, в случае хищения 
вещи у гражданина – это цена, за которую 
вещь приобретена. В случае магазинной 
кражи – розничная цена вещи. В случае хи-
щения мошенником оптовой партии товара 
– цена, за которую продавалась эта партия. 
В случае хищения не новой, бывшей в упо-
треблении, изношенной вещи, может быть 
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учтена ее амортизация и моральный износ» 
[2].

На наш взгляд, термин «фактическая 
стоимость» можно использовать только в 
сопоставлении (сравнении) с номинальной 
стоимостью или в противопоставление но-
минальной возможно также (объявленной 
стоимости). Некорректно использование 
этого термина для обозначения остаточ-
ной стоимости бывших в употреблении и 
изношенных предметов или объектов, что 
подразумевается во многих комментари-
ях к статьям УК РФ, в отношении которых 
были даны упомянутые выше разъяснения 
Пленума ВС РФ.

Еще более странная формулировка име-
ется в книге «Власть и бизнес: взаимная 
ответственность. Комментарий к законода-
тельству». В ней отмечается, что преступле-
ние, предусмотренное ст. 165 УК РФ, может 
выражаться в занижении фактической стои-
мости чужого недвижимого имущества при 
совершении сделок по его использованию. 
Видимо, автор данного комментария (а кни-
гу редактировал в том числе и В.М. Жуйков 
– в то время заместитель председателя ВС 
РФ) имел в виду занижение действительной 
(рыночной) стоимости имущества [3]. 

Степень неопределенности понятия 
«фактическая стоимость», отсутствие в ка-
ком-либо законе его толкования, попытки 
придания этому термину разных смыслов 
позволяют утверждать, что его применение 
в уголовном праве и практике уголовного 
судопроизводства, в том числе при прове-
дении судебных экспертиз, недопустимо.

В уголовном праве допустимо говорить 
о фактических затратах (на приобретение 
билетов, оплату гостиницы, приобретение 
предметов, имущества и т. п.). При этом не-
которые виды затрат не подлежат коррек-
тировке (затраты на приобретение билетов, 
оплату гостиницы или каких-либо услуг), а 
некоторые могут корректироваться в свя-
зи с физическим и (или) моральным изно-
сом, увеличением или снижением спроса на 
рынке (предметы, недвижимое имущество).

В ряде работ со ссылкой на позицию выс-
шей судебной инстанции под фактической 
стоимостью понимается стоимость, опре-
деленная исходя (в зависимости от обсто-
ятельств приобретения его собственником) 
из государственных розничных, рыночных 
или комиссионных цен на момент совер-
шения преступления. Отмечается также, 
что доминирующее положение заключает-
ся в том, что стоимость предмета хищения, 

сумму незаконно извлеченного дохода, из-
лишнего дохода или убытков, которых избе-
жали, стоимостное выражение незаконных 
действий необходимо устанавливать на мо-
мент совершения преступления, исходя из 
сложившихся рыночных цен, которые и от-
ражают фактическую стоимость [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
термин «фактическая стоимость» не явля-
ется синонимом термина «рыночная стои-
мость», хотя фактическая стоимость в ряде 
случаев и может соответствовать рыноч-
ной. Для определения фактической стоимо-
сти, как правило, не возникает необходимо-
сти проведения судебной экспертизы, так 
как она устанавливается путем проведения 
следственных (судебных) действий: допро-
сов, исследования документов, выемки и 
др.

С категорией стоимости тесно связаны 
такие важные для уголовного права катего-
рии, как «ущерб» и «доход». 

К сожалению, в УК РФ нет определения 
понятий стоимости, ущерба и дохода. В 
сложных случаях стоимость, ущерб и доход 
приходится определять путем назначения 
и производства судебных экспертиз. В то 
же время определение ущерба по делам о 
приобретении, хранении, перевозке, пере-
работке в целях сбыта или сбыте заведо-
мо незаконно заготовленной древесины 
(ст. 191.1), о незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов (ст. 256), 
о незаконной охоте (ст. 258), незаконной 
рубке лесных насаждений (ст. 260), об унич-
тожении или повреждении лесных насажде-
ний (ст. 261) в соответствии с примечани-
ями к этим статьям осуществляется по ут-
вержденным Правительством Российской 
Федерации таксам, а по статьям 258, 
260 и 261, кроме того, по утвержденным 
Правительством Российской Федерации 
методикам.

Доходом в уголовном праве в большин-
стве случаев считается выручка от реализа-
ции товаров и услуг за вычетом понесенных 
расходов. Только в отношении доходов от 
незаконной предпринимательской деятель-
ности (ст. 171 УК РФ) Пленум ВС РФ дал 
разъяснение, что доходом следует считать 
совокупную выручку от реализации товаров 
и услуг.

В практике отечественного уголовного 
судопроизводства в последние годы при 
определении стоимости предметов, иму-



Theoretical Issues

19Theory and Practice of Forensic Science Vol. 14, No. 1 (2019)

щества и ряда других объектов широкое 
распространение получила так называемая 
судебно-оценочная экспертиза. Такие экс-
пертизы массово по постановлениям сле-
дователей, а также иногда и на основании 
судебных решений проводят профессио-
нальные оценщики – лица, прошедшие под-
готовку в области оценки какой-либо кате-
гории объектов, имеющие квалификацион-
ный аттестат и состоящие в саморегулируе-
мой организации оценщиков, действующие 
в соответствии с Федеральным законом РФ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и федеральными стандарта-
ми оценки стоимости. Это законодатель-
ство регулирует оценочную деятельность 
и оценку для целей гражданского оборота 
при отсутствии конфликтной ситуации, свя-
занной с вовлеченностью граждан или юри-
дических лиц в орбиту судопроизводства. 

В большинстве случаев судебно-оценоч-
ные экспертизы, проводимые профессио-
нальными оценщиками, основываются на 
методиках оценки объектов для целей нор-
мального гражданского оборота. Зачастую 
эксперты заранее согласовывают с обра-
тившимся должностным лицом результаты 
предстоящего исследования, их заключе-
ния оформляются без учета особенностей 
соответствующего вида судопроизводства, 
не содержат полноценных описаний про-
веденных исследований и научного обос-
нования выводов. Представляется, что су-
дебно-экспертное определение стоимости 
объектов для применения уголовно-право-
вых норм не должно проводится оценщика-
ми по правилам, установленным законода-
тельством об оценочной деятельности. Это 
обусловлено особой спецификой уголов-
ного судопроизводства, осуществляемого 
на основании принципов равенства сторон, 
состязательности, презумпции невиновно-
сти, благоприятствования защите и спра-
ведливого судебного разбирательства. 
Определение стоимости объектов в ходе 
уголовного судопроизводства требует уче-
та многих факторов, неизвестных профес-
сиональным оценщикам или игнорируемых 
ими и способных привести к нарушениям 
прав участников уголовного процесса.

Судебно-экспертное определение сто-
имости объектов для целей уголовного су-
допроизводства должны, на наш взгляд, 
осуществлять лица, обладающие специ-
альными знаниями о значимых для уголов-
ного процесса свойствах исследуемого 
объекта, экономических методиках расчета 

рыночной или иной стоимости, а также име-
ющие необходимую подготовку в вопросах 
уголовно-процессуального регулирования 
производства судебных экспертиз, судеб-
ной экспертологии и законодательства о 
судебно-экспертной деятельности.

В настоящее время в системе судебно-
экспертных учреждений (СЭУ) Минюста 
России вопросы определения стоимости 
решаются в рамках соответствующего рода 
или вида судебной экспертизы в зависи-
мости от характера исследуемого объекта 
(судебно-товароведческой экспертизы, су-
дебной строительно-технической экспер-
тизы, судебной компьютерно-технической 
экспертизы) сотрудниками, прошедши-
ми необходимую подготовку по вопросам 
определения рыночной и (или) иной стои-
мости соответствующего класса объектов. 
Следует отметить, что в Перечне родов 
(видов) судебных экспертиз, выполняемых 
в федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждениях Минюста России, и 
в Перечне экспертных специальностей, по 
которым предоставляется право самостоя-
тельного производства судебных экспертиз 
в федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждениях Минюста России, ут-
вержденных приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 237 (в ред. от 13.09.2018), судебные оце-
ночные экспертизы отсутствуют14. 

Для получения полноценных научно об-
основанных заключений экспертов для це-
лей судопроизводства необходимы специ-
альные знания в соответствующей области 
(получаемые профильными специалистами 
в процессе дополнительного профессио-
нального образования либо по специаль-
ности «Судебная экспертиза») и подготовка 
по процессуальным вопросам и основам 
судебной экспертологии, позволяющая 
делать выводы с учетом значимости их как 
для отправления правосудия, так и для со-
блюдения конституционных прав граждан 
в рамках уголовного, гражданского, арби-
тражного судопроизводства, а также про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях. Кроме того, именно в 
СЭУ на протяжении многих лет обобщает-
ся опыт определения стоимости различных 
видов объектов, разрабатываются и апро-
бируются соответствующие методики су-
дебно-экспертного исследования, обобща-
ется практика проведения повторных экс-
пертиз, анализируются допускаемые при 

14 http://sudexpert.ru/files/norms/237.pdf 
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этом ошибки. Весь этот огромный научно-
методический потенциал часто либо недо-
ступен оценщикам, либо игнорируется ими 
как не имеющий отношения к повседневной 
«поточной» оценочной деятельности.

Рассмотрим кратко основные виды про-
водимых в рамках уголовного процесса су-
дебных экспертиз, назначаемых для судеб-
но-экспертного определения стоимости 
различных объектов.

Основными вопросами, решаемыми в 
рамках судебно-товароведческой экспер-
тизы, являются:

– определение стоимости представлен-
ных на исследование объектов;

– определение стоимости реставрации 
исследуемых объектов;

– определение размера снижения стои-
мости поврежденного объекта исследова-
ния.

В качестве эксперта может выступать 
лицо, имеющее профессиональное това-
роведческое и/или экономическое обра-
зование, обладающее специальными зна-
ниями в области определения стоимости 
соответствующей категории предметов, и 
лицо, имеющее высшее профессиональное 
судебно-экспертное образование по соот-
ветствующей специальности.

Нормы федеральных стандартов оценки, 
а также методические рекомендации по во-
просам оценки, разработанные федераль-
ными органами исполнительной власти, 
применяются при определении стоимости 
в части, не противоречащей процессуаль-
ному законодательству, законодательству о 
судебно-экспертной деятельности и мето-
дикам судебно-товароведческого исследо-
вания. Итоговая величина стоимости объ-
екта исследования должна быть выражена в 
рублях Российской Федерации. 

Определение стоимости предметов в 
рамках уголовного и гражданского судо-
производства в случаях, когда от ее раз-
мера зависит квалификация преступления 
или на ее основе проводятся расчеты ма-
териальных возмещений, осуществляет-
ся исключительно судебно-товароведче-
ской экспертизой в государственных СЭУ 
(главным образом Минюста России, МВД 
России, ФТС России), а также негосудар-
ственными судебными экспертами, про-
шедшими сертификацию по специальности 
«Судебно-товароведческая экспертиза» и 
включенными в соответствующий реестр 
Минюста России. 

В рамках судебно-товароведческой экс-
пертизы разработаны частные методики 
определения стоимости ряда объектов: 
промышленных (непродовольственных) то-
варов, оборудования различного назначе-
ния, продовольственных товаров [5]. При 
необходимости исследования компьютер-
ных программных продуктов целесообраз-
но проводить комплексные судебные ком-
пьютерно-технические и судебно-товаро-
ведческие экспертизы [6].

Судебная автотовароведческая экспер-
тиза может потребоваться при необходи-
мости определения рыночной стоимости 
автомототранспортных средств как в каче-
стве отдельных объектов, так и в составе 
имущества, стоимость которого необхо-
димо определить для целей уголовного су-
допроизводства. Данный вид экспертизы 
получил в последние годы широкое распро-
странение. Соответствующее подразделе-
ние имеется в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, в других СЭУ системы Минюста 
России, а также в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях МВД России.

Судебно-экспертное определение сто-
имости автомототранспортных средств 
осуществляется с учетом их физического 
износа, эксплуатационных и аварийных де-
фектов, утраты товарной стоимости, ком-
плектации, дополнительной оснащенности, 
технического состояния.

Судебная строительно-техническая экс-
пертиза, помимо вопросов технического 
характера, нередко решает вопросы, свя-
занные с определением стоимости жилых 
домов, дач, летних домиков, построек хо-
зяйственно-бытового назначения, участ-
ков земли. Чаще всего перед экспертами 
ставятся задачи по установлению рыноч-
ной стоимости, реже – определению сто-
имости объектов недвижимости с ограни-
ченным рынком, стоимости возмещения 
и воспроизводства, стоимости при суще-
ствующем использовании, инвестиционной 
стоимости, стоимости для целей налого-
обложения, ликвидационной и утилизаци-
онной стоимости, специальной стоимости. 
Определение рыночной стоимости строи-
тельных объектов, их частей, выполненных 
работ и земельных участков может быть как 
самостоятельной экспертной задачей, так и 
промежуточным этапом исследования, что 
имеет место, в частности, при производ-
стве экспертиз домовладений [7, с. 37].

Судебная строительно-техническая экс-
пертиза проводится в учреждениях систе-
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мы Минюста России, в экспертно-кримина-
листических подразделениях МВД России, 
в некоторых бюджетных организациях (на-
пример, в ГБУ «Центр экспертиз, исследо-
ваний и испытаний в строительстве города 
Москвы»). Кроме того, достаточно успешно 
функционируют негосударственные судеб-
ные организации. 

В процессе расследования преступле-
ний при необходимости определения сто-
имости акций, стоимости долей в уставном 
капитале организации и пр. назначаются 
соответствующие судебно-экономиче-
ские экспертизы – судебно-бухгалтерские 
и судебные финансово-экономические. 
Отметим, что деление судебно-экономиче-
ских экспертиз на судебно-бухгалтерские и 
судебные финансово-экономические весь-
ма условно, так как первые могут являться 
информационной основой для производ-
ства вторых и между ними существует тес-
ная взаимосвязь, обусловленная необходи-
мостью изучения одних и тех же объектов. 
При этом вопросы определения стоимости 
относятся к задачам судебной финансово-
экономической экспертизы. На разреше-
ние экспертов ставятся главным образом 
вопросы определения рыночной стоимости 
тех или иных объектов учета хозяйствующе-
го субъекта.

В последнее время по уголовным делам 
довольно часто проводятся судебно-эконо-
мические экспертизы с целью определения 
стоимости активов предприятий. Основы 
методики таких исследований разработаны 
в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Однако 
во многих случаях такие экспертизы назна-
чаются лицам, не имеющим необходимых 
специальных знаний, что вызывает спра-
ведливую критику [8].

В ходе расследования или судебного 
разбирательства преступлений в сфере 
экономики иногда назначаются судебные 
инженерно-экономические экспертизы. На 
разрешение экспертов ставится вопрос: 
какова имущественная доля участника про-
изводства или учредителя в соответствии с 
его вкладом в уставной фонд предприятия 
и продукт труда коллектива? Это фактиче-
ски вопрос о стоимости доли того или ино-
го лица в общей стоимости предприятия. 
Такого рода экспертизы, на наш взгляд, так-
же относятся к классу судебно-экономиче-
ских экспертиз. 

К классу судебно-экономических экс-
пертиз отдельные авторы предлагают отне-
сти также судебную налоговую экспертизу. 

В ходе такой экспертизы решаются вопро-
сы налогооблагаемой базы, добавленной 
стоимости и другие15.

При определении ущерба объектам 
окружающей среды, помимо классической 
судебно-экологической экспертизы, разра-
ботан новый вид экспертизы, который отне-
сен к экологическим экспертизам и получил 
название «Исследование экологического 
состояния объектов окружающей среды в 
целях определения стоимости их восста-
новления» (сокращенно – судебная экс-
пертиза определения стоимости экорекон-
струкции) [9]. Под судебной экспертизой 
определения стоимости экореконструкции 
понимается процессуальное действие, на-
значаемое в определенном процессуаль-
ным законодательством порядке, прово-
димое специалистами в области экологии, 
смежных естественных наук, техники и эко-
номики, которые дают заключение о стои-
мости восстановления антропогенно изме-
ненных объектов окружающей среды. При 
этом к восстановительным мероприятиям 
относятся рекультивация земель, восста-
новление растительного и почвенного по-
крова и др. 

Особенности судебно-экспертного 
определения стоимости вреда, причинен-
ного объектам окружающей среды при 
совершении правонарушений, и возмож-
ность расчета платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в рамках 
судебно-экологической экспертизы, а так-
же обоснование эффективности затрат-
ного метода исчисления стоимости вре-
да как средства борьбы с экологическими 
правонарушениями рассмотрены в ряде 
работ Е.И. Майоровой, Н.В. Михалевой, 
Н.Д. Кутузовой [10–12]. В настоящее вре-
мя приняты методики исчисления размера 
вреда и (или) установлены таксы, которые 
распространяются практически на все объ-
екты окружающей среды за исключением 
атмосферного воздуха [11, с. 71].

Судебная экспертиза объектов интел-
лектуальной собственности. Вопросы сто-
имости объектов (прав) интеллектуальной 
собственности активно обсуждаются в на-
учных публикациях, посвященных интеллек-
туальному капиталу. Имели место попытки 
разработать вопросы определения стоимо-
сти объектов интеллектуальной собственно-
сти и в рамках судебных экспертиз. Главной 

15 См.: Голикова В.В. Судебная налоговая экспертиза. 
Правовые и методологические аспекты: дис. … канд. юрид. 
наук. Москва, 2013. 224 с.
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трудностью при определении стоимости 
объектов интеллектуальной собственности 
является необходимость объединения эко-
номической концепции стоимости и право-
вой концепции собственности. 

В отношении объектов интеллектуальной 
стоимости существует четыре основных по-
нятия: владельческая стоимость, рыночная 
стоимость, справедливая стоимость и на-
логовая стоимость.

Существуют и квазиконцепции стоимо-
сти объектов интеллектуальной собствен-
ности, в частности инвестиционная стои-
мость, ликвидационная стоимость и стои-
мость действующего предприятия.

В связи с высокой потребностью судов и 
правоохранительных органов в заключени-
ях судебных экспертов, обладающих необ-
ходимыми специальными знаниями в обла-
сти исследования объектов интеллектуаль-
ной собственности, на заседании ученого 

совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в 
июне 2018 г. было принято решение о фор-
мировании нового судебно-экспертного 
направления: исследование объектов ин-
теллектуальной собственности, в рамках 
которого решались бы наряду с прочими 
вопросы определения стоимости соответ-
ствующих объектов [13]. 

Анализ применения термина «стоимость» 
в уголовном праве позволяет утверждать, 
что правильное понимание и толкование 
данной категории имеет важное значение 
для справедливого судебного разбиратель-
ства (квалификации преступлений, назна-
чения наказания), а в судебно-экспертной 
деятельности при производстве судебно-
экономических, судебно-товароведческих, 
судебных строительно-технических, судеб-
ных компьютерно-технических и ряда дру-
гих экспертиз.
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Аннотация. Одна из проблем судопроизводства – определение пределов правомочий судебного 
эксперта при формировании им массива исходных данных, структура и содержание которого 
обеспечивала бы полное и всестороннее исследование по вопросам, поставленным перед ним 
органом (лицом), назначившим экспертизу. В статье предложена и обоснована возможность 
обеспечения полноты указанных исходных данных, приведены вытекающие из положений закона 
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Необходимость определения стоимости 
недвижимости в промышленной, жилищной 
и градостроительной сферах возникает в 
уголовном судопроизводстве при рассле-
довании дел, связанных с приобретением 
или сбытом имущества, добытого заведомо 
преступным путем (ст. 175 УК РФ), с неза-
конным получением кредита (ст. 176 УК РФ), 
с преднамеренным (ст. 196 УК РФ) и фик-
тивным (ст. 197 УК РФ) банкротством и пр. 
В гражданском и арбитражном процессах 
специальные знания эксперта востребова-
ны при судебном рассмотрении исков о по-
следствиях недействительных и ничтожных 
сделок, признании сделки недействитель-
ной (ст. 166–170 ГК РФ), споров о правах и 
законных интересах лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность.

Определение стоимости недвижимости 
– важная составляющая исследований, ко-
торые оказываются востребованными и вне 
судопроизводства, – в процессе развития 
экономических отношений при управлении 
собственностью. В связи с этим услуги про-
фессионального оценщика становятся не-
обходимы не только в системе ипотечного 
кредитования, но и в инвестиционной сфере 
(при реализации инвестиционных контрак-
тов), при отчуждении или сдаче в аренду иму-
щества государственного и муниципального 
уровня собственности, а также при управле-
нии имуществом хозяйственных обществ, в 
том числе госкоропораций и предприятий с 
государственным участием [1].

Как правило, в условиях нестабильной 
рыночной конъюнктуры в связи с различ-
ными изменениями в экономике и политике 
повышается уровень конфликтности иму-
щественных и иных споров, разрешаемых в 
судебном порядке. Активизируются и след-
ственные органы, которые тем или иным 
образом связаны с определением стоимо-
сти недвижимости. 

Не менее значимым в последние годы 
оказывается определение стоимости зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства при оспаривании кадастро-
вой стоимости объектов на основании уста-
новления их рыночной стоимости. Конфликт 
интересов в этой части разрешается как в 
досудебном, так и в судебном порядке [2].

Одной из проблем проведения стои-
мостных исследований является обеспече-
ние их полноты в условиях процессуальных 
ограничений по сбору исходных данных. В 
стране нет единой системы мониторинга 

рынка недвижимости, поэтому применяют-
ся разнообразные подходы к выбору и ин-
терпретации показателей, характеризую-
щих состояние различных сегментов рынка. 
В этих условиях остро стоит проблема уни-
фикации подходов к процедуре сбора дан-
ных и определению объемов информации, 
обеспечивающих максимальную достовер-
ность выводов эксперта при проведении 
стоимостных исследований.

В таблице (с. 26) представлены резуль-
таты сравнения нормативно-процессуаль-
ных норм, регулирующих процесс и содер-
жание исследования в оценочной и судеб-
но-экспертной деятельности. 

Существующие в представлении экс-
перта ограничения в сборе данных, необ-
ходимых для проведения исследования по 
определению стоимости объекта недвижи-
мости, могут весьма значительно влиять 
на его выводы. Так, согласно нормам ФСО  
№ 7, «для определения стоимости недви-
жимости оценщик исследует рынок в тех 
его сегментах, к которым относятся факти-
ческое использование оцениваемого объ-
екта и другие виды использования, необхо-
димые для определения его стоимости»1. 
При этом важным этапом анализа рынка 
является «анализ фактических данных о 
ценах сделок и (или) предложений с объек-
тами недвижимости из сегментов рынка, к 
которым может быть отнесен оцениваемый 
объект при фактическом, а также при аль-
тернативных вариантах его использования, 
с указанием интервала значений цен»2. 

Возникает вопрос: как в условиях огра-
ниченных процессуальных возможностей в 
сборе данных, необходимых для проведе-
ния исследования, обеспечить соблюдение 
требования «полноты исследования», пред-
усмотренного законодательством в судеб-
но-экспертной деятельности?

Будучи ограниченным в способах полу-
чения информации о рынке недвижимости 
в судопроизводстве, эксперт не может про-
вести полноценное исследование рыноч-
ных показателей и собрать максимальный 
объем внешней информации о ценах сде-
лок и предложений по объектам из сегмента 
рынка, к которому относится исследуемый 
объект. Как следствие, в отличие от работы 
над отчетом об оценке, при составлении за-
ключения эксперта отсутствует, на первый 

1 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости 
(ФСО №7)», (п.  11, раздел V) Утвержден приказом Мин-
экономразвития России от 25.09.2014 № 611.
2 Там же.
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взгляд, процессуальная возможность сфор-
мировать первичную выборку сопостави-
мых объектов и наиболее объективным и 
обоснованным образом определить состав 
объектов-аналогов для проведения непо-
средственного расчета стоимости объекта. 
Ограничения (преимущественно мнимые) 
в области информационного обеспечения 
производства судебной экспертизы, свя-

занной с определением стоимости недви-
жимости, фактически создают угрозу до-
стоверности выводов эксперта, использу-
ющего лишь часть информации, имеющей 
важное значение для расчета стоимости 
объекта. 

Определение рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости характеризуется тем, 
что массив необходимых для исследования 

Таблица. Сопоставление некоторых характеристик судебно-экспертной и оценочной деятельности
Table. Comparison of some of forensic and appraisal activities characteristics

Оценочная деятельность Судебно-экспертная деятельность

Итоговый документ

Отчет об оценке, составленный по результатам 
определения стоимости объекта оценки незави-
симо от вида определенной стоимости.

Заключение эксперта – письменный документ, отражающий 
ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

Принципы описания

Принцип существенности: в отчете должна быть 
изложена информация, существенная с точки 
зрения оценщика для определения стоимости 
объекта оценки.
Принцип проверяемости: информация, приве-
денная в отчете об оценке, существенным об-
разом влияющая на стоимость объекта оценки, 
должна быть подтверждена.
Принцип однозначности: содержание отчета об 
оценке не должно вводить в заблуждение заказ-
чика оценки и иных заинтересованных лиц (поль-
зователей отчета об оценке), а также не должно 
допускать неоднозначного толкования получен-
ных результатов.

Принцип объективности: эксперт проводит исследования 
объективно, на строго научной и практической основе в пре-
делах соответствующей специальности – всесторонне и в 
полном объеме.
Принцип всесторонности: определение всех свойств, сто-
рон, отношений и характеристик исследуемого объекта, 
имеющих отношение к предмету экспертизы.
Принцип полноты: использование всего разнообразия до-
полняющих друг друга методов исследования и исследова-
ние всех предоставленных в распоряжение эксперта мате-
риалов.
Принцип проверяемости: заключение эксперта должно ос-
новываться на положениях, дающих возможность проверить 
обоснованность и достоверность сделанных выводов, и на 
базе общепринятых научных и практических данных.

Использование внешней информации

Процесс сбора внешней информации не огра-
ничен. Допускается применение экспертного 
метода с привлечением любых специалистов и 
проведением их опроса с целью обоснования 
того или иного вывода. В тексте отчета об оцен-
ке должны присутствовать ссылки на источники 
информации либо копии материалов и распе-
чаток, используемых в отчете, позволяющие 
делать выводы об источнике получения соот-
ветствующей информации и дате ее подготовки. 
В случае если информация при опубликовании 
на сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не обеспечена свободным 
доступом на дату проведения оценки или после 
даты проведения оценки – либо в будущем воз-
можно изменение этой информации или адреса 
страницы, на которой она опубликована, либо 
используется информация, опубликованная не 
в общедоступном печатном издании, то к отчету 
об оценке должны быть приложены копии соот-
ветствующих материалов.

Процесс сбора внешней информации, необходимой экспер-
ту для решения поставленных вопросов, имеет ряд ограни-
чений. 
Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для 
производства судебной экспертизы.
Эксперт использует общедоступные публичные источники 
для поиска информации, относящейся к объектам, схожим с 
объектом исследования. Применение экспертного метода с 
привлечением любых специалистов и проведением их опро-
са с целью обоснования того или иного вывода по объекту 
исследования при производстве экспертизы недопустимо. 
Привлечение других экспертов для решения вопросов, по-
ставленных перед экспертом, возможно только с разреше-
ния органа или лица, назначившего экспертизу, по соответ-
ствующему ходатайству эксперта. 
В заключении эксперта указываются ссылки (предоставля-
ются скриншоты, копии материалов) на источники информа-
ции, использованные экспертом, которые позволяют прове-
рить обоснованность и достоверность выводов.

Требования к исходным документам

Документы, предоставленные заказчиком (в том 
числе справки, таблицы, бухгалтерские балан-
сы), должны быть подписаны уполномоченным 
на то лицом и заверены в установленном поряд-
ке; к отчету прикладываются их копии.

Эксперт исходит из тех материалов об объекте исследова-
ния, которые представлены органом, лицом, назначившим 
экспертизу. При необходимости эксперт запрашивает до-
полнительные сведения и материалы об объекте исследова-
ния у органа, лица, назначившего экспертизу (ст. 57 УПК РФ, 
ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 49 КАС РФ).
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исходных данных сосредоточен не только в 
самом объекте судебно-экспертной оценки 
(будь то здание, сооружение или земель-
ный участок) и документах, в которых от-
ражены ценообразующие характеристики 
конкретного объекта (проектной, исполни-
тельной, договорной, а также иной доку-
ментации), но и в источниках, отражающих 
состояние рынка в том его сегменте, к ко-
торому относится объект недвижимости, 
вовлеченный в сферу судопроизводства. 
Последние в распоряжение эксперта, как 
правило, не предоставляются. Правомер-
ность самостоятельного обращения экс-
перта к этим источникам, возможность их 
использования наряду с другими процессу-
альными аспектами работы эксперта3 [3–4] 
достаточно часто становятся поводом для 
весьма острой полемики в ходе судебного 
заседания при допросе эксперта по данно-
му им заключению. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее, вы-
делив в нем два организационных аспекта: 

1) эксперт самостоятельно обращается 
к открытым источникам информации: про-
фильным журналам, бюллетеням, содер-
жащим данные результаты анализа рынка 
недвижимости того или иного сегмента, со-
ответствующие интернет-издания и пр.;

2) эксперт обращается с официальны-
ми запросами в организации и учрежде-
ния, располагающие данными, характери-
зующими те или иные тенденции развития 
(спада) рынка недвижимости, а также ины-
ми сведениями, необходимыми либо име-
ющими определенное значение для обес-
печения объективности и всесторонности 
проведения судебно-экспертного исследо-
вания.

И в первом, и во втором случае никаких 
препятствий процессуального характера 
к выполнению указанных познавательных 
действий нет. Существуют только доста-
точно прочно укоренившиеся на практике 
заблуждения, порождающие ложную ар-
гументацию противоправности указанных 
способов формирования массива исходных 
данных, необходимых и достаточных для 
производства экспертизы. 

В первом случае заблуждения обуслов-
лены необоснованно широкой трактовкой 
предусмотренного процессуальным зако-
нодательством и Федеральным законом 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государствен-

3 См.: Масаладжиу Р. Как оспорить заключение экспертизы, 
которую назначил арбитражный суд. М.: Система Юрист, 
2018; и др.

ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее – Закон о 
ГСЭД) запрета на самостоятельное соби-
рание материалов для производства экс-
пертизы (п. 2 ч. 4. ст. 57 УПК РФ, ч. 2 ст. 85 
ГПК РФ, ст. 16 Закона о ГСЭД). При такой 
ошибочной трактовке к указанным мате-
риалам относят как документы об объекте 
экспертизы (проект на возведение конкрет-
ного здания, технический паспорт террито-
риального БТИ на определенное здание или 
помещение, кадастровый паспорт земель-
ного участка и пр.), так и периодические 
издания, а также иные источники, содержа-
щие сведения о схожих с объектом экспер-
тизы объектах-аналогах либо об обобщен-
ных объектах (ГОСТы на те или иные типы, 
виды продукции строительной индустрии4; 
СанПиНы, регламентирующие те или иные 
технологические процессы возведения зда-
ний5, и др.). 

Лицо (орган), назначающий эксперти-
зу, определяет круг материалов, направ-
ляемых эксперту, исходя из конкретных 
обстоятельств дела. Процессуальное за-
конодательство не разъясняет, что следу-
ет понимать под такими материалами. В 
ст. 10 Закона о ГСЭД фигурирует понятие 
объектов экспертного исследования. В 
соответствии с ним под понятие объекта 
экспертизы подпадают собственно иссле-
дуемые объекты [5, с. 97] – здания, со-
оружения и участки местности, документы 
[6, с. 43]. Иными словами, здания, соору-
жения, участки местности, а также предо-
ставляемые эксперту следователем или 
судом (судьей) документы следует считать 
объектами экспертного исследования или 
объектами экспертизы.

Критерием деления материалов, не пре-
доставленных в распоряжение эксперта ор-
ганом (лицом), назначившим экспертизу, на 
те, которые он вправе «собирать», и те, в от-
ношении которых он это делать неправомо-
чен, является, таким образом, принадлеж-
ность данных в них к объекту экспертизы. 
Если они так или иначе характеризуют или 

4 Например, ГОСТ 13015-2012. Изделия бетонные и же-
лезобетонные для строительства. Общие технические 
требования. Правила приемки, маркировки, транспорти-
рования и хранения. М.: Стандартинформ, 2018.
5 Например, СП 48.13330.2011. Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. М.: 
Минрегион России, 2010; СП 63.13330.2012. Бетонные 
и железобетонные конструкции. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М.: 
Минстрой России, 2015; СП 22.13330.2016. Основания 
зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83. М.: Стандартинформ, 2017.
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содержат информацию об объекте экспер-
тизы, то эксперт не вправе самостоятельно 
осуществлять их поиск, а получив их в свое 
распоряжение – использовать в процессе 
исследования. Но если же информация в 
них относится к схожим, обобщенным объ-
ектам, но не к собственно объекту экспер-
тизы, то эксперт вправе собирать и исполь-
зовать их в судебно-экспертном исследова-
нии.

Таким образом, эксперт правомочен ис-
пользовать содержащуюся на бумажных и 
электронных носителях, опубликованную 
в сети Интернет информацию об объектах, 
которые являются аналогами для объекта 
судебно-экспертной оценки, данные о тех 
или иных особенностях и тенденциях рынка 
недвижимости, различные характеристи-
ки месторасположения объекта, влияющие 
на его стоимость, иными словами – любую 
информацию, имеющую отношение к пред-
мету судебной экспертизы, но не затраги-
вающую непосредственно объект судебной 
экспертизы.

То же самое можно сказать и о норма-
тивно-регламентирующих источниках не о 
конкретных, а о неких обобщенных объек-
тах. Эти источники «роднит» с описанными 
выше то обстоятельство, что содержащи-
еся в них сведения близки, но не тожде-
ственны сведениям о собственно объекте 
экспертизы. Эта дистанцированность и по-
зволяет эксперту самостоятельно собирать 
и использовать в своих исследованиях та-
кого рода материалы. При этом на практике 
существенных возражений против исполь-
зования экспертом нормативно-регламен-
тирующей документации не возникает; мы 
упоминаем об этом только для того, чтобы 
подчеркнуть их общность, подтверждаю-
щую возможность использования любой 
«открытой» информации.

Во втором случае ситуация схожа, 
только она предполагает, что эксперт на-
правляет запрос за подписью руководите-
ля экспертного учреждения в организации, 
обладающие документами, необходимы-
ми для производства экспертизы. Здесь 
действует тот же принцип: не является 
выходом за пределы правомочий экспер-
та запрос документов, характеризующих 
обобщенные, схожие с объектом эксперти-
зы иные объекты. Такую возможность под-
тверждает смысл ч. 3 ст. 85 ГПК РФ. Ссы-
лаясь на это положение процессуального 
закона, судебная практика идет по пути 

предоставления судебному эксперту воз-
можности самостоятельно запрашивать 
необходимые для исследования материа-
лы. Так, в апелляционном определении от 
06.08.2017 судебная коллегия по граждан-
ским делам Московского областного суда, 
рассмотрев апелляционную жалобу К. на 
решение Каширского городского суда Мо-
сковской области от 22.12.2016 по иску 
АО Банк «Клиентский» в лице конкурсного 
управляющего государственной корпора-
цией «Агентство по страхованию вкладов» 
к К. о взыскании задолженности по кредит-
ному договору, в частности определила: 
«…разъяснить эксперту о его праве само-
стоятельно истребовать необходимые до-
кументы для проведения экспертизы». Та-
кая позиция подтверждается также опре-
делением Люблинского районного суда 
города Москвы от 21.07.2017 по иску А. к 
ООО «СК «Согласие» о взыскании страхо-
вого возмещения, в котором суд разреша-
ет «эксперту запрашивать иные материалы 
и сведения, необходимые для проведения 
экспертизы». 

Таким образом, и во втором случае, ког-
да документы содержат сведения об объек-
тах, схожих с объектом экспертизы, декла-
рируется право эксперта запрашивать их 
как материалы, необходимые ему для про-
изводства экспертизы.

Обобщая указанные выше проблемы, 
авторы считают важным отметить, что при 
производстве судебной экспертизы, свя-
занной с определением стоимости объ-
екта недвижимости, для обеспечения объ-
ективности, всесторонности и полноты ис-
следования эксперт вправе использовать 
внешнюю информацию. При этом, наряду 
со справочными данными, аналитическими 
материалами и другими публикациями, со-
держащими обобщенные сведения о рынке 
недвижимости и его отдельных показате-
лях, опубликованные в открытых источни-
ках, эксперт имеет право самостоятельно 
осуществлять сбор данных о ценах сделок 
и ценах предложений сопоставимых с рас-
сматриваемым объектов, а также основных 
ценообразующих характеристиках. Ограни-
чения в сборе и обработке данных касаются 
установления характеристик и свойств са-
мого исследуемого объекта – в этой части 
любая информация об объекте недвижи-
мости на любую дату может быть получе-
на строго с соблюдением процессуальных 
ограничений. 
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Системно-деятельностный подход отно-
сится к числу общенаучных, и краеугольные 
камни его понимания, которое современ-
ные исследователи должны развивать во 
всех направлениях, если они не хотят от-
стать от жизни, были заложены задолго до 

того, как начали предприниматься первые 
попытки оценки его методологического 
значения. Не сопоставляя различные трак-
товки системно-деятельностного подхода, 
не выявляя их преимущества и недостатки, 
ограничимся лишь двумя формальными за-
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мечаниями. Во-первых, этот подход явля-
ется «принципиальной методологической 
ориентацией исследования», точкой зре-
ния, «с которой рассматривается объект из-
учения (способ определения объекта)» [1, 
с. 46–47] и намечается основной путь реше-
ния поставленной в этом исследовании те-
оретической задачи. Во-вторых, он связан с 
абстрактным пониманием природы, струк-
туры деятельности и генезиса ее форм, а в 
общем виде содержит и в развернутой фор-
ме выражает требование нового подхода к 
объекту изучения, к его рассмотрению как 
деятельности, в деятельности, через дея-
тельность с использованием системных ка-
тегорий. 

В настоящее время этот подход полу-
чает все большее распространение в раз-
личных науках гуманитарного цикла, где от 
стихийно-интуитивного и спорадического 
(единичного) использования познаватель-
ных процедур перешли к методологически 
осознанному их применению к раскрытию 
сущности развивающихся социальных си-
стем. Так как «для современного познания, 
особенно для гуманитарных дисциплин, по-
нятие деятельности играет ключевую, мето-
дологически центральную роль, поскольку 
через него дается универсальная и фунда-
ментальная характеристика человеческого 
мира. Естественно, что это понятие в той 
или иной форме фигурирует во всяком ме-
тодологическом анализе и, в частности, без 
него не обходится ни одно обоснование лю-
бого конкретного предмета гуманитарного 
знания» [2, с. 11].

Используя деятельностную трактовку 
экспертного исследования (выявление и 
учет субъект-объектного взаимодействия), 
т. е. представляя его как вид практической 
познавательной деятельности целостной 
личности [3–5]1, становится реальным пе-
ревод представлений о нем в конструктив-
ное знание, оперируя которым возможно 

1 В этом качестве экспертное исследование рассматривалось 
и ранее [6, с. 33; 7, с. 48 (см. также: Эйсман А.А. Заключение экс-
перта в системе судебных доказательств: (Исследование ло-
гической структуры доказывания, методов обоснования вы-
водов эксперта и их оценки в уголовном процессе): автореф. 
дис.  … д-ра юрид. наук. Москва, 1965. 34, [2]  с.; Лузгин  И.М. 
Расследование как процесс познания: дис.  … д-ра юрид. 
наук. Москва, 1968. 802  с.)]. Однако, во-первых, экспертное 
исследование этими авторами (кроме А.А. Эйсмана) рассма-
тривается как разновидность познавательной деятельности 
человека в рамках уголовно-процессуальной деятельности, в 
свою очередь рассматриваемой как процесс познания, и, во-
вторых, отмеченное не должно расцениваться как подтверж-
дение того, что методологическую основу этих исследований 
составлял системно-деятельностный подход как специально 
для этого разработанное средство.

преодолеть разрыв между общетеоретиче-
скими положениями и практикой. И только 
с этих позиций экспертное исследование 
можно представить как процесс решения 
задач, основанный на уровневом принципе, 
при котором эксперт циклически, неодно-
кратно реализуя схему решения задачи, 
последовательно углубляет и детализирует 
исследование. При этом на каждом уровне 
эксперт решает задачу в ее приближении 
к окончательному решению и, постепенно 
углубляя процесс познания, вплотную под-
ходит к решению задачи и формулирова-
нию вывода (см.: [3], а также В.Я. Колдин2, 
Ю.Н. Погибко3).

В этой связи необходимо заметить, что 
при уровневой организации экспертного 
исследования нельзя смешивать этапы и 
стадии этого исследования с методами, 
которыми пользуется эксперт при решении 
конкретной задачи. Поэтому, например, не-
правомерно и методологически неверно 
такие методы, как анализ, синтез, экспе-
римент (как средства) переводить в стадии 
экспертного исследования [8, с. 61], а экс-
пертную задачу определять через деятель-
ность [9, с. 24]. Тем самым нарушаются 
условия использования деятельностных ка-
тегорий, вносится определенная путаница 
в общую схему решения задач. Подобного 
рода ошибки возникают при неверной пред-
метно-содержательной интерпретации той 
объяснительной схемы деятельности, с ис-
пользованием которой и разрабатывалась 
структура экспертного исследования (субъ-
ект – объект – задача – средство (метод) – 
действие).

Деятельностная трактовка экспертного 
исследования ориентирует на учет субъект-
но-объектной структуры экспертного ис-
следования, его внутреннего механизма, 
позволяя познавательную деятельность экс-
перта рассматривать в различных аспектах 
(личностном, рефлексивном, предметном, 
операциональном и уровневом). Так, на-
пример, исследование личностного аспекта 
приводит к пониманию того, что эксперт, ре-
шая задачу, реализует себя как личность, ис-
пользуя при этом индивидуально-мотивиро-
ванные формы удовлетворения социально-
детерминированных потребностей; через 
рефлексию он опосредует поиск решения 

2 Колдин  В.Я. Теоретические основы и практика применения 
идентификации при расследовании и судебном рассмотрении 
уголовных дел: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1969. 1006 с.
3 Погибко  Ю.Н. Исследование процесса решения иден-
тификационной задачи экспертом-почерковедом: дис. … 
канд. юрид. наук. Москва, 1979. 400 с.
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задачи, осознанно двигаясь в ее структуре4; 
выделение предметного (движение в пред-
ставлениях) и операционального (движение 
в операциях) аспектов напрямую связано 
с пониманием «эргономичности» судебно-
экспертной деятельности5.

Представление о познавательной дея-
тельности эксперта неразрывно связано с 
характеристикой методики экспертного ис-
следования [3, с. 230], так как содержание 
последней определяет отраженные в ней со-
ответствующие виды экспертной деятельно-
сти. И здесь было бы интересно рассмотреть 
понятие (в общем плане) и структуру мето-
дики экспертного исследования с позиций 
системно-деятельностного подхода. Суть 
последнего в данном случае (как одно из 
его частных проявлений – проектировочная 
версия) сводится к тому, что при введении в 
теоретико-познавательную ситуацию субъ-
екта с его целями, задачами и имеющимися 
в его распоряжении средствами при данном 
объективном положении вещей нужно найти 
такую последовательность действий (зна-
ние в виде алгоритма), которая приводила 
бы к достижению поставленных целей [10, 
с. 324–325]. Введение в познавательную си-
туацию субъекта позволяет дать более адек-
ватную картину процесса познания, «логика» 
которого будет в этом случае определяться 
не только «логикой объекта», но и «логикой 
субъекта». Исходя из этого, методика экс-
пертного исследования должна быть пред-
ставлена как целостная система деятельно-
сти, включающая в себя два основных блока: 
1 – дискрептивный (описательный – обще-
теоретический, вводный) и 2 – прескриптив-
ный (предписывающий – организационный), 
– между которыми четко просматривается 
субординационная связь, т. е. первый блок 
императивен для второго. При этом дис-

4 Актуальность изучения данных аспектов особенно очевидна 
в связи с исследованиями коллективного решения при про-
ведении комплексных и комиссионных экспертиз, при разра-
ботке вопросов оценочной деятельности судебного эксперта, 
для выработки критериев профессионального отбора.
5 Изучение этих аспектов продиктовано необходимостью 
выделения основных блоков в процессе экспертного 
исследования, алгоритмизация которых обязательна. 
Исследуя предметный аспект познавательной деятель-
ности эксперта, необходимо помнить о ее диалогическом 
характере. Диалогичность, прежде всего, в самом позна-
вательном механизме, в расчленении познавательной 
деятельности эксперта на два взаимодействующих уров-
ня, один из которых (управляющий) в большей степени 
представляет переформулированные знания, уже нако-
пленные наукой; второй же (предметный) представляет в 
большей степени индивидуальное познание субъекта (см.: 
Гавриленко Н.Н. Структура познавательной деятельности и 
язык: дис. ... канд. философ. наук. Куйбышев, 1985. 137 с.).

крептивный блок содержит систему знания 
субъективной цели, задач и объективных 
средств достижения указанной цели и реше-
ния поставленных задач, а прескриптивный 
блок – алгоритм как результат осмысления 
указанной системы знаний в контексте раци-
онального и эффективного предметно-прак-
тического действия. С этих позиции мето-
дика есть «заключение действования» через 
определение модусов «практической целе-
сообразности», «потенциальной осуществи-
мости» и «физической реализуемости» (см., 
например: [11, с. 97; 12, с. 35; 13, с. 13]).

Такое понимание методики позволяет: 
преодолеть довольно распространенное яв-
ление отождествления методики и техники 
исследования; перейти от единичного соот-
ветствия знания и действительности (истин-
но – ложно) к многомерному – его соответ-
ствию ценностным нормам, наличной реаль-
ности и возможностям; разрабатывать алго-
ритм, заложенный в прескриптивный блок 
методики, опираясь на схематизм «практи-
ческих рассуждений» («практические силло-
гизмы» по Аристотелю), когда принятие хотя 
бы одной из двух «практических» посылок 
вынуждает эксперта к действию, где каждой 
цели, выделенной в процессе исследования, 
соответствует определенное действие; раз-
решить диалектическое противоречие между 
возможным (идеальным) и действительным 
(реальным), создавая методику как решение 
задачи (перевод знания из модуса практиче-
ской целесообразности в модус физической 
реализуемости подобен решению задачи, 
когда предполагается существование неиз-
вестного, удовлетворяющего условиям, т. е. 
делающего их истинными).

Характерным для процесса взаимодей-
ствия эксперта с методикой является то, 
что единицей взаимодействия выступает 
не вся методика, а только заложенное в ее 
структуру средство (определенные теоре-
тико-методологические положения, алго-
ритм), используя которое осуществляется 
процесс управления сложными процеду-
рами перехода из исходного состояния в 
целевое. Выбирая для взаимодействия и 
преломляя в своем сознании это средство, 
эксперт формирует для себя «индивидуаль-
ный образ» методики. Этот «образ» пред-
ставляет собой развивающуюся систему, 
обладающую некоторой самостоятельной 
целостностью. Причем у разных экспертов 
эти «образы» различны и могут мало пере-
секаться между собой. В самом общем 
смысле возможность для каждого эксперта 
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создать свой «образ» методики, адекватный 
решаемым задачам, может служить крите-
рием качества методики [14, с. 281].

В заключение хотелось бы отметить, что 
системно-деятельностный подход, как и все 
подходы (а также категории, на которых они 
базируются), по своей природе и сфере при-
менения носит общенаучный характер, что, 
как правило, выражается его «…относитель-
ным безразличием к конкретным типам пред-
метного содержания и вместе с тем апелля-
цией к некоторым общим чертам процесса 
научного познания в его достаточно развитых 

формах» [1, с. 43]. Сама по себе методология 
системно-деятельностного подхода «…не со-
держит в себе непосредственно зачатков бу-
дущих предметов исследования, а дает лишь 
определенные средства6 для их построения, 
при условии, что реализованы содержатель-
ные предпосылки такой работы» [1, с. 243]. В 
противном случае исследователь неизбежно 
придет к бессодержательным построениям, 
лишающим всякую интерпретацию конструк-
тивной силы.

6 Прежде всего интеллектуальные – Прим. авт.
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Аннотация. Актуальность введения новой экспертной специальности обусловлена растущей 
потребностью правоохранительных органов и судов в психологическом исследовании 
информационных материалов по делам, связанным с проявлением экстремизма и терроризма, 
совершением развратных действий с помощью Интернета, преступлениями коррупционной 
направленности, склонении и побуждении к самоубийству, пропаганде нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних, пропаганде нацистской символики и атрибутики и 
многих других. Рассмотрены особенности становления нового вида судебной психологической 
экспертизы и новой экспертной специальности «Психологическое исследование информационных 
материалов» в судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Дается определение предмета 
и объектов данного вида судебной экспертизы, понятия «информационный материал». В контексте 
проблемы профессиональной подготовки экспертов подчеркивается, что при подготовке 
государственных судебных экспертов для системы Минюста России ФБУ РФЦСЭ использует 
инновационную авторскую программу дополнительного профессионального образования по 
экспертной специальности «Психологическое исследование информационных материалов». При 
этом некоторые негосударственные, так называемые некоммерческие, организации, оказывающие 
услуги по образованию и сертификации специалистов в сфере судебной экспертизы, используют 
такое же наименование специальности, часто наполняя ее иным, не оригинальным, содержанием. 
В связи с этим у представителей правоохранительных органов и судей, назначающих судебные 
экспертизы, формируется неверное представление о компетентности негосударственных 
экспертов, обладающих такими сертификатами. Изменить ситуацию и повысить качество услуг в 
сфере судебной психологической экспертизы может унификация программ подготовки экспертов 
для государственных и негосударственных учреждений, введение обязательной сертификации 
экспертов, лицензирование обучающих программ и методических материалов, контроль 
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Abstract. The need for the imposition of the new expert specialty stems from the law enforcement agencies’ 
demand for psychological research of informational materials in cases involving extremism and terrorism 
display, indecent assaults on the Internet, corruption offences, inducement and instigation of suicide, 
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О возможностях и перспективах разви-
тия судебной психологической экспертизы 
(СПЭ) говорилось неоднократно [1–5]. В ка-
честве основных организационных направ-
лений на начальном этапе становления СПЭ 
указывались в том числе выделение новой 
экспертной специальности, связанной с 
психологическим исследованием инфор-
мационных материалов, совершенство-
вание методологических основ как самой 
СПЭ, так и научно-методического обеспе-
чения новых видов исследований, улучше-
ние системы подготовки и повышения ква-
лификации экспертов судебно-экспертных 
учреждений (СЭУ) Минюста России [2].

В настоящее время намеченные пер-
спективы начали реализовываться. Так, 
Приказом Минюста России от 19.09.2017 
№ 1691 были внесены следующие измене-
ния. 

1. В разделе «Психологическая экспер-
тиза» приложения № 1 «Перечень родов (ви-
дов) судебных экспертиз, выполняемых в 
федеральных бюджетных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минюста России» к при-
казу Минюста России от 27.12.2012 № 237: 
вид экспертизы «Исследование психологии 
и психофизиологии человека» изложить в 

1 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71673868/ 
#1000

следующей редакции: «Исследование пси-
хологии человека» и дополнить следующим 
видом экспертизы: «Психологическое ис-
следование информационных материалов». 

2. В приложении № 2 «Перечень эксперт-
ных специальностей, по которым предо-
ставляется право самостоятельного произ-
водства судебных экспертиз в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учрежде-
ниях Минюста России» к приказу Минюста 
России от 27.12.2012 № 237: Пункт 20.1 
изложить в следующей редакции: «20.1 
Исследование психологии человека» и до-
полнить пунктом 20.2 «Психологическое ис-
следование информационных материалов». 

Указанные изменения обусловлены раз-
витием СПЭ, особенно новых направле-
ний психологических исследований, таких 
как исследование материалов по делам о 
преступлениях экстремистской и терро-
ристической направленности, доведении 
до самоубийства, совершении развратных 
действий с помощью телекоммуникаци-
онной сети Интернет, по делам коррупци-
онной направленности и многим другим. 
Потребность в психологическом исследо-
вании и экспертной оценке информаци-
онных материалов (вещественных доказа-
тельств и иных документов) вне традицион-
ного судебно-психологического исследова-

propaganda of nontraditional sexual relations among minors, propaganda of Nazi symbols and emblems 
and many others. Formation particularities of the new type of forensic psychological expertise and the 
new expert specialty ‘Psychological research of informational materials’ in the Russian Ministry of Justice 
forensic institutions are contemplated.  The definitions of subject and objects of this type of expertise as 
well as of the term ‘informational material’ are given. In the context of experts’ further vocational retraining 
problem it is underscored that during the public forensic experts’ preparation for the Russian Federal Centre 
of Forensic Science of the Russian Federation Ministry of Justice system an innovative author’s further 
vocational training programme in expert specialty ‘Psychological research of informational materials’ 
is used. Meanwhile some non-State organizations, the so-called non-profit organizations, providing 
educational and certification services in the forensic field apply the same specialty description furnishing 
non-original content. As a result, the members of law enforcement agencies and judges appointing 
an expertise form a misconception about the qualification of the experts having such certificates. The 
unification of experts’ training programmes for state and non-state organizations can change the situation 
and improve the quality of services in forensic psychology as well as the implementation of mandatory 
experts’ certification, training programmes and materials licensing and the governmental control of the 
certifying organizations. 
Keywords: forensic psychology, informational material, psychological evaluation, further professional 
retraining 
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ния подэкспертного лица и его психической 
деятельности возникает все чаще. 

В СЭУ Минюста России с 2003 года (с 
момента нормативного становления в си-
стеме) судебные психологические экспер-
тизы производились по экспертной специ-
альности 20.1 «Исследование психологии 
и психофизиологии человека», введенной 
в Перечень экспертных специальностей, 
выполняемых в СЭУ Минюста России, при-
казом № 114 от 14.05.2003. Исторически 
к роду судебных психологических экспер-
тиз была отнесена психофизиологическая 
экспертиза [6], которая в то время не яв-
лялась самостоятельным видом экспер-
тизы, не были разработаны и сформули-
рованы понятия объекта, предмета такого 
вида экспертизы, не были определены за-
дачи и пределы компетенции эксперта [7]. 
Исследование психофизиологии человека 
было включено в экспертную специаль-
ность с учетом перспектив ее развития, а 
также в соответствии с наследованными 
задачами, которые решались еще в ран-
ний период применения специальных зна-
ний в области психологии при раскрытии и 
расследовании преступлений. Так, ранее 
исследование «индивидуальных психофи-
зиологических особенностей водителя на 
момент обследования, а также проявляю-
щихся в различные периоды жизни обстоя-
тельств психологического характера, кото-
рые могли способствовать возникновению 
дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП), условий, в которых действовали во-
дитель и другие участники ДТП непосред-
ственно в момент происшествия, психи-
ческих компонентов действий водителя 
(других участников происшествия), а также 
сведений о профессиональной деятельно-
сти водителя в целом и о дорожно-транс-
портной ситуации, предшествовавшей 
ДТП», проводилось в рамках судебной ин-
женерно-психофизиологической экспер-
тизы (как вида судебной автотехнической 
экспертизы) [8]. Практика показала, что ре-
шение вопросов, связанных с эффективно-
стью управления транспортным средством 
водителем, находящимся в зависимости 
от его индивидуальных особенностей и 
психического состояния, целесообразно 
путем проведения комплексного исследо-
вания с участием эксперта-автотехника и 
эксперта-психолога либо проведения ком-
плекса исследований [9]. 

До настоящего времени судебная пси-
хофизиологическая экспертиза не стала 

самостоятельным родом (видом) судебной 
экспертизы. Экспертных задач, которые бы 
предполагали исследование психофизио-
логии человека без учета его психологии, на 
современном этапе развития судебной экс-
пертизы не существует, такие исследования 
не востребованы судебной и следственной 
практикой. Так называемые психофизиоло-
гические исследования с использованием 
полиграфа в форме судебной экспертизы, 
в соответствии с позицией научно-методи-
ческого совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, до настоящего времени не име-
ют строго научной основы. Кроме того, в 
п. 5.2.1. «Обзора кассационной практики 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
за второе полугодие 2012 года» указано, 
что психофизиологические исследования 
не являются доказательствами, поскольку  
заключения таких экспертиз не соответству-
ют требованиям, предъявляемым уголовно-
процессуальным законом к заключениям 
экспертов, и такого рода исследования, 
имеющие своей целью выработку и провер-
ку следственных версий, не относятся к до-
казательствам согласно ст. 74 УПК РФ. Все 
эти обстоятельства обусловили исключение 
из экспертной специальности слова «психо-
физиология».

Интенсификации исследований ин-
формационных материалов способство-
вали принятие Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», разработка 
и внедрение в экспертную практику методи-
ки проведения судебной психолого-лингви-
стической экспертизы по материалам, свя-
занным с противодействием экстремизму 
и терроризму [10, 11]. Развитию психоло-
гической экспертизы информационных ма-
териалов также способствовали: принятие 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», 
появление новых способов совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 135 УК 
РФ (совершение развратных действий по-
средством телекоммуникационной сети 
Интернет), и новых видов преступной дея-
тельности, таких как склонение и побужде-
ние к самоубийству [12]. Так, был принят 
Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установле-
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ния дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному пове-
дению», который предусматривает уголов-
ную ответственность за склонение к со-
вершению самоубийства или содействие в 
его совершении (ст. 110.1 УК РФ), а также 
за организацию деятельности, направлен-
ной на побуждение граждан к совершению 
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) с помощью 
телекоммуникационной сети Интернет. 

В настоящее время потребность в пси-
хологическом исследовании информацион-
ных материалов возникает при раскрытии 
и расследовании преступлений различного 
состава: по делам, связанным с проявле-
нием экстремизма и терроризма (ст. 280, 
280.1, ч. 1 ст. 205.2, ст. 282 УК РФ), по делам 
о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), 
о совершении развратных действий с помо-
щью Интернета (ст. 135 УК РФ), по делам о 
преступлениях коррупционной направлен-
ности (ст. 290, 291 УК РФ), о доведении до 
самоубийства (ст. 110 УК РФ) и склонении 
и побуждении к самоубийству (ст. 110.1, 
110.2 УК РФ), рекламе и пропаганде нар-
котиков (ст. 6.13 КоАП), пропаганде на-
цистской символики и атрибутики (ст. 20.3 
КоАП), пропаганде нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершенно-
летних (ст. 6.21 КоАП), о распространении 
информации, причиняющей вред здоровью 
несовершеннолетних (Федеральный закон 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию»), и другим.

Развитие новых видов психологических 
исследований потребовало совершенство-
вания профессиональной подготовки экс-
пертов. Программа дополнительной про-
фессиональной переподготовки по эксперт-
ной специальности 20.1 «Исследование 
психологии и психофизиологии человека» 
уже не вполне соответствовала всему мно-
гообразию исследований, нуждалась в до-
полнении и модернизации, в связи с чем 
была начата системная разработка теорети-
ческих основ нового вида СПЭ, в том числе 
по определению объекта, предмета, задач, 
пределов компетенции эксперта, описанию 
особенностей организации и производства 
экспертиз нового вида, их информационно-
му и методическому обеспечению. В ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России как голов-
ном СЭУ Минюста России программа про-
фессиональной подготовки экспертов 20.1 

«Исследование психологии человека» была 
преобразована и на ее основе создана но-
вая программа подготовки экспертов по 
специальности 20.2 «Психологическое ис-
следование информационных материалов», 
а также учебно-методические комплексы.

Традиционным для судебно-психологи-
ческой экспертизы, проводимой в отноше-
нии живых лиц, и посмертной экспертизы 
является исследование материалов дела и 
документов как источников информации об 
особенностях психической деятельности 
подэкспертного лица. Психологическое ис-
следование информационных материалов 
в рамках нового направления отличается 
от традиционного психологического иссле-
дования материалов дела специфичностью 
предмета и методов исследования. Так, при 
производстве СПЭ традиционных видов в 
качестве текста выступают материалы дела 
и приобщенные к ним документы – меди-
цинская документация, продукты творче-
ства подэкспертного (например, письма, 
дневники), протоколы допросов и других 
следственных действий, заключения экс-
перта и другие доказательства, полученные 
с помощью применения специальных зна-
ний, – все эти материалы и образуют источ-
ники сведений о психической деятельности 
подэкспертного в юридически значимой си-
туации. Кроме того, при производстве тра-
диционной СПЭ эксперту предоставляется 
совокупность источников информации о 
психической детальности лица и о рассма-
триваемой ситуации, а при анализе инфор-
мационного материала текст (или его раз-
новидность) часто является единственным 
объектом. В ряде случаев имеются допол-
нительные источники, позволяющие про- 
анализировать коммуникативную ситуа-
цию. Различны и задачи традиционных ви-
дов СПЭ и СПЭ новых направлений. Если 
при экспертизе юридически значимых со-
стояний и способностей подэкспертного 
лица (обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля и др.) документы исследуются как но-
сители информации о событиях и ситуациях 
(о личности и о юридически значимой ситу-
ации), когда направленность текста доку-
мента однозначна и заведомо определена, 
то информационный материал в рамках но-
вого вида экспертизы исследуется как само 
событие (речевое или коммуникативное 
действие) и оценке подлежат особенности 
материала и его направленность, а не пси-
хологические качества и состояния автора.
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При психологическом исследовании ин-
формационных материалов объектом ис-
следования является сам информационный 
материал (а не психическая деятельность 
подэкспертного лица), а также особенности 
коммуникативной ситуации, в которую он 
включен, поскольку информационные мате-
риалы всегда участвуют в обмене информа-
цией между коммуникантами, партнерами 
по общению, в их коммуникативной и со-
циальной деятельности. С этой точки зре-
ния информационный материал является 
коммуникативной единицей, всегда имеет 
свой смысл и направленность, установле-
нию подлежит заложенное в нем сообще-
ние [11]. 

Общими основаниями для назначения 
СПЭ информационных материалов явля-
ется необходимость применения психоло-
гических знаний для установления фактов, 
имеющих доказательственное значение для 
принятия решения по делу. Специальным 
основанием является в том числе необхо-
димость установления по каждому конкрет-
ному делу наличия либо отсутствия пси-
хологических признаков так называемых 
речевых деяний, социально-психологиче-
ской направленности речевой и коммуни-
кативной деятельности автора либо публи-
катора информационного материала. Роль 
СПЭ при расследовании преступлений, в 
том числе совершаемых с использованием 
информационных материалов, заключается 
в установлении психологической направ-
ленности речевого (коммуникативного) де-
яния, что позволяет установить элементы 
объективной и субъективной сторон соста-
ва преступления. 

Предметом СПЭ информационных мате-
риалов является установление экспертом с 
помощью специальных знаний и практиче-
ских навыков в области психологии факти-
ческих данных об особенностях информа-
ционного материала, в том числе его пси-
хологической направленности, имеющих 
юридическое значение и влекущих опре-
деленные правовые последствия, путем 
исследования представленных объектов. 
Объекты СПЭ информационных материалов 
– это поступающие к эксперту информаци-
онные материалы и источники информации 
о коммуникативных действиях участников 
коммуникации и коммуникативной ситуа-
ции, которые содержат сведения об уста-
навливаемых обстоятельствах.

В психологической экспертизе инфор-
мационных материалов, помимо общих для 

судебной психологии и СПЭ методов (в том 
числе психологического анализа материа-
лов дела), используется совокупность ме-
тодов исследования речи и коммуникации, 
разработанных в соответствующих отрас-
лях психологии, а также методики решения 
частных экспертных задач [3, 11].

Таким образом, судебная психологиче-
ская экспертиза информационных материа-
лов представляет собой новое направление 
в рамках рода судебной психологической 
экспертизы, которое отличается специ-
фичностью объекта, предмета и методов 
исследования.

В экспертную специальность 20.2 «Пси-
хологическое исследование информацион-
ных материалов» входит судебная экспер-
тиза по делам, связанным с проявлением 
экстремизма и терроризма, – наиболее 
объемный, многопредметный и сложный 
вид психологической экспертизы инфор-
мационных материалов. В СЭУ Минюста 
России она производится с 2006 года. 
Данное направление экспертизы информа-
ционных материалов методически обеспе-
чено пособием «Теоретические и методиче-
ские основы производства судебной психо-
лого-лингвистической экспертизы текстов 
по делам, связанным с противодействием 
экстремизму» [10] и «Методикой проведе-
ния судебной психолого-лингвистической 
экспертизы материалов по делам, свя-
занным с противодействием экстремиз-
му и терроризму» (далее – Методика) [11]. 
Актуальные проблемы производства экс-
пертиз и исследований по делам о престу-
плениях экстремистской направленности 
регулярно обсуждаются на всероссийских 
научно-практических семинарах, в том чис-
ле с международным участием. Очередной 
семинар состоялся в Москве на базе ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России в сентябре 
2018 года. К семинару была обобщена экс-
пертная практика по исследованию инфор-
мационных материалов в СЭУ Минюста 
России, иных государственных, а также 
негосударственных СЭУ и частнопрак-
тикующих экспертов за 2015–2017 годы. 
Результаты выявили увеличение многооб-
разия и сложности объектов, что объясня-
ется в том числе активным развитием элек-
тронных коммуникативных технологий и 
расширением информационного простран-
ства. Объекты исследований в рассматри-
ваемый период были письменные (напри-
мер, книги, брошюры, газеты, статьи, блоги 
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и краткие комментарии интернет-пользо-
вателей, надписи на зданиях, сооружениях 
и мемориалах, стихотворения, поговорки, 
рукописные записи, электронная перепи-
ска, SMS-сообщения, сообщения в мессен-
джерах) и устные (звучащие) (например, 
аудио- и видеозаписи разговоров, публич-
ных выступлений, ток-шоу, интервью, об-
ращений, проповедей, телефонных разго-
воров). Объекты имели как вербальный, так 
и невербальный характер, а также являлись 
комбинированными (поликодовыми). В их 
числе символика и атрибутика, изображе-
ния, фотографии, рисунки без текста, ви-
деоролики, видеофильмы, видеолекции, 
видеорепортажи, листовки, плакаты, рекла-
ма, флаги, стикеры и др. Больше стало ги-
пертекстовых материалов. 

С точки зрения экспертных задач на 
разрешение экспертов в ряде случа-
ев ставились отличные от рекомендуе-
мых Методикой [11] вопросы, в том числе 
промежуточного характера (например, 
«Имеются ли в представленном на иссле-
дование материале негативные высказы-
вания о группах лиц, объединенных по при-
знаку расовой и национальной принадлеж-
ности?», «Имеются ли в представленном 
тексте высказывания, где бедствия, не-
благополучие в прошлом, настоящем и бу-
дущем одной национальной, этнической, 
конфессиональной или иной социальной 
группы объясняются существованием и 
целенаправленной деятельностью (дей-
ствиями) другой нации, народности, эт-
нической или иной социальной группы?»), 
выходящие за пределы специальных зна-
ний эксперта, являющиеся правовыми (на-
пример, «Содержатся ли в представленных 
материалах публичные призывы к воспре-
пятствованию деятельности представите-
лей государственной власти?», «Имеются 
ли в представленных на экспертизу ма-
териалах призывы к совершению экстре-
мистских действий, предусмотренных ст. 1 
Федерального закона РФ от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»?», «Содержатся 
ли в представленных материалах признаки 
экстремизма, если да, то какие именно и в 
чем они выражаются?»).

Увеличилась доля экспертиз, которые 
требуют привлечения религиоведа. Опыт 
проведения таких экспертиз имеется в ряде 
СЭУ Минюста России. Ввиду того, что про-
ведение религиоведческой экспертизы в 
СЭУ Минюста России не предусмотрено 

Перечнем, эксперт-религиовед включался 
в состав комиссии экспертов по согласова-
нию с органом, назначившим экспертизу, в 
соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной де-
ятельности в Российской Федерации». 
Религиоведом в основном решались зада-
чи, связанные с определением вида учения, 
установлением значения конкретных слов и 
выражений, соответствия текста догматам, 
нормам и ценностям той религии, от имени 
представителей которой он был произве-
ден. В негосударственных учреждениях в 
рамках производства экспертизы имелись 
случаи решения религиоведами задач, по-
ставленных перед лингвистом и психоло-
гом, – о наличии/отсутствии лингвистиче-
ских и психологических признаков опреде-
ленного «экстремистского значения» либо 
выявлении «религиозных» признаков воз-
буждения вражды, что методологически не-
обоснованно.

Результаты обобщения экспертной прак-
тики показали, что разработанная в ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России Методика 
[11] достаточно успешно внедрена в экс-
пертную практику СЭУ Минюста России. 
При этом комплексный психолого-лингви-
стический подход при производстве экс-
пертиз зарекомендовал себя как наиболее 
эффективный, оптимальный, соответству-
ющий современному состоянию науки, ак-
туальным проблемам практики и потребно-
стям правоприменения [13]. Однако анализ 
заключений эксперта, в которых в качестве 
методологического основания эксперта-
ми указывалась Методика, показал, что не 
всегда она применяется корректно. В част-
ности, Методика не предназначена для ав-
тономного проведения лингвистической ча-
сти комплексного исследования, особенно 
для установления наличия либо отсутствия 
признаков «возбуждения» (вражды), «уни-
жения» (достоинства человека), «пропаган-
ды» (запрещенной деятельности или идео-
логии). При невозможности производства 
комплексного психолого-лингвистическо-
го исследования в тех случаях, когда по-
ставленные задачи позволяют, может быть 
проведено только лингвистическое иссле-
дование [13]. При этом следует руковод-
ствоваться «Типовой межведомственной 
методикой лингвистического экспертного 
исследования материалов экстремистской 
направленности» (прошедшей апробацию 
в СЭУ Минюста России, ЭКП МВД России 
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и криминалистических подразделениях СК 
России в 2018 году)2 либо «Типовой методи-
кой лингвистического исследования устных 
и письменных текстов» [14]. Эти методики 
предусматривают решение следующих за-
дач: установление наличия/отсутствия в ис-
следуемом объекте: побуждения (призыва) 
к каким-либо действиям; положительной 
оценки данных действий и/или обоснова-
ния необходимости и/или желательности 
их осуществления, побуждения к разде-
лению взглядов; высказываний, в которых 
идет речь о действиях, связанных с наси-
лием, причинением вреда в отношении ка-
кой-либо группы лиц/лица; высказываний о 
преимуществе одного человека или группы 
лиц перед другими людьми по определен-
ным признакам; высказываний, в которых 
негативно оценивается человек или группа 
лиц по определенным признакам; высказы-
ваний, содержащих положительную оценку 
враждебных действий одной группы лиц по 
отношению к другой группе лиц, объеди-
ненных по определенным признакам; вы-
сказываний, в которых выражено враждеб-
ное отношение к группе лиц, объединенных 
по определенным признакам; высказыва-
ний, содержащих угрозу; высказываний, 
содержащих утверждения о совершении 
каким-либо должностным лицом противо-
правных действий.

При анализе заключений, выполнен-
ных экспертами негосударственных СЭУ и 
частнопрактикующими экспертами, на пер-
вый план вышло несоблюдение Методики 
(в случаях, когда эксперт на нее ссылает-
ся). Это закономерно, поскольку ни один 
частный эксперт не проходил обучение в 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по ис-
пользованию Методики и не может иметь 

2 Типовая межведомственная методика лингвистического 
экспертного исследования материалов экстремистской на-
правленности (№  11/П/2-183) и Типовая межведомственная 
методика комплексной психолого-лингвистической эксперти-
зы по делам, связанным с проявлением экстремизма и тер-
роризма (№ 11/П/2-184) одобрены и рекомендованы к при-
менению в экспертной практике решением Национального 
антитеррористического комитета в 2019 году.

компетенций по ее применению, как и до-
кументов, их подтверждающих. Ввиду вы-
сокой востребованности и загруженности 
государственных судебных экспертов след-
ственные органы вынуждены обращаться к 
частным экспертам. Однако таким образом 
сроки предварительного следствия часто 
не сокращаются, а увеличиваются, посколь-
ку после получения заключения частнопрак-
тикующего эксперта следствие нередко вы-
нуждено назначать повторную экспертизу, 
производство которой поручается уже го-
сударственному СЭУ. В результате увеличи-
ваются не только сроки предварительного 
и судебного следствия, но и расходы, кото-
рые несет государство. 

При подготовке государственных су-
дебных экспертов в СЭУ Минюста России 
используется инновационная программа 
дополнительного профессионального об-
разования по экспертной специальности 
«Психологическое исследование инфор-
мационных материалов», которая является 
уникальной. Значительное количество него-
сударственных, так называемых некоммер-
ческих, организаций, оказывающих услуги 
по подготовке, а чаще – сертификации спе-
циалистов в сфере судебной экспертизы, 
используют такое же наименование специ-
альности, наполняя ее не оригинальным со-
держанием. При этом у инициатора судеб-
ных экспертиз, представителей правоох-
ранительных органов и судей формируется 
неверное представление о компетентности 
таких экспертов. По сути, эти лица вводятся 
в заблуждение относительно содержания 
подготовки и уровня квалификации тако-
го эксперта. Изменить эту ситуацию, по-
высить качество услуг в сфере СПЭ может 
унификация программ подготовки государ-
ственных и негосударственных экспертов, 
требование обязательной сертификации 
экспертов, лицензирование использования 
обучающих программ и методических мате-
риалов, разрабатываемых в государствен-
ных СЭУ, государственный контроль за сер-
тифицирующими организациями [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смирнова С.А. Вызовы времени и экс-

пертные технологии правоприменения / 
Мультимодальное издание «Судебная экс-
пертиза: перезагрузка». Часть 1. М.: ЭКОМ, 
2012. 656 с. 

2. Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Комплексная 
судебная психолого-лингвистическая экс-
пертиза: формы, виды, перспективы разви-
тия // Теория и практика судебной экспер-

REFERENCES
1. Smirnova S.A. Challenges of the time and ex-

pert law enforcement technology. Multimodal 
edition ‘Forensic science: reboot’. Part 1. 
Moscow: EKOM, 2012. 656 p. (In Russ).

2. Sekerazh T.N., Kuznetsov V.O. Integrated Foren- 
sic Psycholinguistic Analysis: Forms, Types, 
Prospects of Development. Theory and Practice 
of Forensic Science. 2016. No. 4 (44). P. 98–107. 



Теоретические вопросы

Теория и практика судебной экспертизы Том 14, № 1 (2019)42

тизы. 2016. № 4 (44). С. 98–107. https://doi.
org/10.30764/64/1819-2785-2016-4-98-107

3. Гагина О.В., Кузнецов В.О. Исследование со-
держания аудио- и видеозаписей оператив-
ных и следственных действий: современное 
состояние и перспективы развития // Теория 
и практика судебной экспертизы. 2014. № 1 
(33). С. 45–48.

4. Гагина О.В., Кузнецов В.О., Секераж Т.Н. Пси- 
холого-лингвистическое исследование ви-
деозаписи допроса: проблемы и возмож-
ные пути их решения // Психология и пра-
во. 2015. Том 5. № 2. С. 93–104. https://doi.
org/10.17759/psylaw.2015100207

5. Волохова Л.А., Секераж Т.Н. Производство 
судебных психологических экспертиз виде-
озаписей оперативных и следственных дей-
ствий (по материалам обобщения эксперт-
ной практики) // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2015. № 4 (40). С. 88–97. https://
doi.org/10.30764/64/1819-2785-2015-4-88-
97

6. Основы судебной экспертизы / Под ред. 
Ю.Г. Корухова. Часть 1. Общая теория. М: 
РФЦСЭ, 1997. 430 с.

7. Возможности производства судебной экс-
пертизы в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях Минюста России / Под 
ред. Т.П. Москвиной. М.: ИНТИДОР, 2004. 
501 с.

8. Суворов Ю.Б., Гордеева А.К. Положение «Об 
организации во ВНИИСЭ производства су-
дебной инженерно-психофизиологической 
экспертизы водителя автотранспортного 
средства». М.: ВНИИСЭ, 1987. 13 с. 

9. Эджубов Л.Г., Усов А.И., Микляева О.В., Кар- 
пухина Е.С. О месте новой концепции в тео- 
рии комплексной экспертизы // Теория 
и практика судебной экспертизы. 2014. 
№ 2 (34). С. 10–17.

10. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. 
Теоретические и методические основы су-
дебной психолого-лингвистической экспер-
тизы текстов по делам, связанным с проти-
водействием экстремизму. М.: ЭКОМ, 2011. 
326 с.

11. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. 
Методика проведения психолого-лингви-
стической экспертизы материалов по делам, 
связанным с противодействием экстремиз-
му и терроризму. М.: РФЦСЭ, 2014. 96 с.

12. Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Деятельность, 
направленная на побуждение детей к суици-
дальному поведению: возможности судебно-
психологической экспертизы // Психология 
и право. 2017. Том 7. № 2. С. 33–45. https://
doi.org/10.17759/psylaw.2017060203.

13. Смирнова С.А., Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. 
Междисциплинарные исследования в су-
дебно-экспертных учреждениях Минюста 
России: актуальные направления лингви-
стической и психологической эксперти-
зы // Теория и практика судебной экспер-

(In Russ.). https://doi.org/10.30764/64/1819-
2785-2016-4-98-107

3. Gagina O.V., Kuznetsov V.O. Forensic Analysis 
of the Content of Audio and Video Recordings 
Obtained During Investigation: Review of 
Current State and Future Prospects. Theory 
and Practice of Forensic Science. 2014. No. 1 
(33). P. 45–48. (In Russ.).

4. Gagina O.V., Kuznetsov O.V., Sekerazh T.N. Psy-
cho-linguistic study of interrogation videos: 
problems and possible solutions. Psychology 
and Law. 2015. Vol. 10. No. 2. P. 93–104. (In 
Russ.). https://doi.org/10.17759/psylaw.2015 
100207

5. Volokhova L.A, Sekerazh T.N. Conducting 
Forensic Psychological Assessments Using 
Video Recordings of Search Operations and 
Investigative Actions (Overview of Forensic 
Practice). Theory and Practice of Forensic 
Science. 2015. No. 4 (40). P. 88–97. (In Russ.). 
https://doi.org/10.30764/64/1819-2785-
2015-4-88-97

6. Korukhov Yu.G. (ed.). The basics of foren-
sic science. Part 1. General theory. Moscow: 
RFCFS, 1997. 430 p. (In Russ.)

7. Moskvina T.P. (ed.) Capacity for conducting 
forensic expertise in state forensic institutions 
of the Russian Ministry of Justice.  Moscow: 
INTIDOR, 2004. 501 p. (In Russ.)

8. Suvorov Yu.B., Gordeeva A.K. Regulation ‘On 
the organization in All-Russian Scientific Re-
search Institute of Forensic Expertise of the 
production of forensic engineering and psy-
chological examination of a vehicle driver’. 
Moscow: VNIISE, 1987. 13 p. (In Russ.)

9. Edzhubov L.G., Usov A.I., Miklyaeva O.V., 
Karpukhina E.S. Introducing a New Concept in 
the Theory of Integrated Forensic Investigation. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2014. 
No. 2 (34). P. 10–17. (In Russ.).

10. Kukushkina O.V., Safonova Yu.A., Sekerazh T.N.  
Theoretical and methodical bases of forensic 
psychological and linguistic examination of 
texts on the affairs connected with counterac-
tion to extremism. Moscow: ECOM, 2011. 326 
p. (In Russ.).

11. Kukushkina O.V., Safonova Yu.A., Sekerazh T.N. 
Methodology for the conducting forensic psy-
cholinguistic inquiry of materials in cases in-
volving counteracting extremism and terror-
ism. Moscow: RFCFS, 2014. 96 p. (In Russ.)

12. Safuanov F.S., Sekerazh T.N. Activities aimed  
at encouraging children to suicidal behavior:  
judicial-psychological examination. Psycholo-
gy and Law. 2017. Vol. 7. No. 2. P. 33–45.  
ht tps://doi .org/10.17759/psylaw.2017 
060203. (In Russ.)

13. Smirnova S.A., Sekerazh T.N., Kuznetsov V.O. 
Interdisciplinary Evaluations Performed by 
Forensic Science Organizations of the Russian 
Ministry of Justice: Current Trends in Forensic 
Linguistics and Forensic Psychology. Theory 
and Practice of Forensic Science. 2017. 



Theoretical Issues

43Theory and Practice of Forensic Science Vol. 14, No. 1 (2019)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Секераж Татьяна Николаевна – к. ю. н., доцент, 
заведующая лабораторией судебной психоло-
гической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России; e-mail: t.sekerazh@sudexpert.ru

ABOUT THE AUTHOR
Sekerazh Tat’yana Nikolaevna – Candidate of 
Law, Associate Professor, Head of the Laboratory of 
Forensic Psychology, the Russian Federal Centre of 
Forensic Science of the Russian Ministry of Justice; 
e-mail: t.sekerazh@sudexpert.ru 

Статья поступила 12.01.2019
Received 12.01.2019

тизы. 2017. № 12 (4). С. 6–11. https://doi.
org/10.30764/1819-2785-2017-12-4-6-11

14. Назарова Т.В., Гримайло Е.А., Мамаев Н.Ю., 
Коршиков А.П., Ростовская А.В. Лингви-
стическое исследование устных и письмен-
ных текстов // Типовые экспертные мето-
дики исследования вещественных доказа-
тельств. Часть I / Под ред. Ю.М. Дильдина 
и В.В. Мартынова. М.: ИнтерКрим-Пресс, 
2010. С. 243–292.

15. Смирнова С.А., Омельянюк Г.Г., Усов А.И. 
Актуальные проблемы законодательного 
закрепления инноваций судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации 
// Теория и практика судебной эксперти-
зы. 2016. № 1 (41). С. 26–35. https://doi.
org/10.30764/64/1819-2785-2016-1-26-35

Vol. 12. No. 4. P. 6–11. (In Russ.). https://doi.
org/10.30764/1819-2785-2017-12-4-6-11

14. Nazarova T.V., Grimailo E.A., Mamaev N.Yu., 
Korshikov A.P., Rostovskaya A.V. Linguistic ana-
lysis of oral and written texts. In: Dil’din Yu.M., 
Martynov V.V. (eds.) Expert templates of ma-
terial evidence examination. Part 1. Moscow: 
InterKrim-Press, 2010. P. 243–292. (In Russ.)

15. Smirnova S.A., Omel’yanyuk G.G., Usov A.I. 
Current Problems of Codification of Innovations 
in Forensic Practice in the Russian Federation. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2016. 
No. 1 (41). P. 26–35. (In Russ.). https://doi.
org/10.30764/64/1819-2785-2016-1-26-35



Стандартизация и менеджмент качества

Теория и практика судебной экспертизы Том 14, № 1 (2019)44

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-44-49                                

Соотношение терминов и определений международного стандарта 
ИСО 21043-1-2018 и терминологии отечественной  

судебной экспертологии
 Е.В. Чеснокова1,2

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 

Аннотация. Рассмотрена проблема выработки единого языка международного общения в области 
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Расширение в последние десятилетия 
международного сотрудничества в области 
судебно-экспертной деятельности (СЭД) 
сопровождается ростом коммуникаций на 
различных представительских уровнях. Уча-
стие России в деятельности Технического 
комитета 272 «Судебная экспертиза» (ИСО/
ТК 272) Международной организации по 
стандартизации (International Organization 
for Standardization – ISO, ИСО) осуществля-
ет ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России (далее 
также Центр), уполномоченными предста-
вителями являются руководитель Центра 
и (или) его заместитель. Руководство и ве-
дение секретариата Межгосударственного 
технического комитета 545 (МТК 545), об-
разованного странами Содружества неза-
висимых государств для внедрения в прак-
тику СЭД общепринятых международных 
методов стандартизации, системы менед-
жмента качества судебно-экспертных ла-
бораторий, также осуществляется руковод-
ством ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 
Взаимодействие в рамках международных 
конференций, в частности под эгидой Евро-
пейской сети судебно-экспертных учреж-
дений (European Network of Forensic Science 
Institutes – ENFSI), по актуальным направ-
лениям судебной экспертизы происходит с 
участием ученых, специалистов, судебных 
экспертов большинства стран Европейско-
го союза и ряда других государств. Основ-
ной задачей при этом становится выработка 
единого технического языка, включая тер-
минологию в области судебной экспертизы. 

Для этого представители различных го-
сударств, в том числе и России, принимают 
участие в проектах серии международных 
стандартов ИСО 21043 в области судебной 
экспертизы. В настоящее время приняты 
две части стандарта: ИСО 21043-1:2018 
«Судебная экспертиза – Часть 1: Термины 
и определения» (Forensic sciences – Part 1: 
Terms and definitions) и ИСО 21043-2:2018 
«Судебная экспертиза – Часть 2: Обнару-
жение, описание, сбор, транспортировка 
и хранение объектов судебно-эксперт-
ного анализа» (Forensic sciences – Part 2: 
Recognition, recording, collecting, transport 
and storage of items)1. В окончательном виде 
этот документ будет включать положения, 
регулирующие различные стадии СЭД, на-
чиная от осмотра места происшествия до 
судебного разбирательства.

1 Международный стандарт ИСО 21043-1:2018. https://www.
iso.org/iso/foreword.html 

Предполагается, что разработка между-
народных стандартов в этой области повы-
сит надежность и прозрачность судебных 
доказательств. Стандарты необходимы при 
взаимодействии правоохранительных ор-
ганов и судебно-экспертных учреждений 
разных стран в связи с трансграничными 
расследованиями, будут способствовать 
гармонизации методов работы для облег-
чения совместной деятельности и обмену 
судебно-экспертными результатами, про-
фессиональной информацией, включая об-
мен базами данных. Стандартизация мето-
дов сбора, анализа, интерпретации и пред-
ставления данных в СЭД имеет решающее 
значение для выработки единого подхода к 
использованию доказательств [1]. Это по-
зволяет обмениваться информацией между 
странами с различными правовыми систе-
мами в целях справедливого и эффективно-
го правосудия.

Соответствие аналогичных стандартов 
для правоохранительных и криминалисти-
ческих дисциплин при обучении позволит 
обеспечить валидацию судебно-эксперт-
ных методик, надежность, повторяемость 
получаемых при их применении результа-
тов, а также унификацию обучения судеб-
ных экспертов в различных правовых систе-
мах. Это будет иметь прямое отношение к 
качеству заключений эксперта как доказа-
тельств, представленных в судах, и снизит 
вероятность судебных ошибок.

Первая часть международного стандар-
та по судебной экспертизе (ИСО 21043-
1:2018) представляет собой словарь терми-
нов и определений в области СЭД. В пер-
спективе специфичные для СЭД стандарты 
выработают собственные словари.

Однако необходимо отметить, что при 
гармонизации стандартизации в области 
СЭД в части терминов и определений на 
международном уровне стали очевидными 
проблемные вопросы. Их появление связа-
но с двумя факторами: относительностью 
сформированности отечественной терми-
нологии в теории судебной экспертизы и 
особенностями перевода некоторых ан-
глийских терминов. Покажем это на приме-
ре учета положений международного стан-
дарта при определении предмета судебной 
экспертизы. 

Согласно стандарту экспертиза – это акт 
или процесс наблюдения, поиска, обнару-
жения, записи, расстановки приоритетов, 
сбора, анализа, измерения, сравнения и 
(или) интерпретации. В Примечании 1 к это-
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му определению указано, что экспертиза 
может включать сбор предметов, предо-
ставленных сторонами2.

В отечественной науке имеется не-
сколько вариантов определения предмета 
судебной экспертизы. Каждый из авторов 
приводит собственную аргументацию, по-
влиявшую на окончательную формулиров-
ку. Различия в формулировках определений 
приводят к научной дискуссии, в результате 
которой может быть принят наиболее кон-
сенсусный вариант. 

Большинство авторов формулируют 
предмет экспертизы как факты, фактиче-
ские данные, обстоятельства дела, устанав-
ливаемые на основе специальных познаний 
при проведении экспертизы. Приведем 
некоторые из них. Например, А.Р. Шляхов 
дает такое понятие: «фактические данные, 
которые возможно получить с помощью ис-
следований экспертов – представителей 
различных прикладных отраслей науки и 
техники» [2, с. 8]. У Ю.К. Орлова определе-
ние более сжатое: «факты, обстоятельства 
(фактические данные), устанавливаемые 
посредством экспертизы» [3, с. 3].

По мнению Е.Р. Россинской, предметом 
судебной экспертизы являются «фактиче-
ские данные (обстоятельства дела), иссле-
дуемые и устанавливаемые в гражданском, 
административном, уголовном и консти-
туционном судопроизводстве на основе 
специальных знаний в различных областях 
науки и техники, искусства и ремесла» [4,  
с. 24].

Авторы коллективной монографии «Ос-
новы судебной экспертизы», исходя из об-
щефилософской трактовки понятия пред-
мета познания с одной стороны и практичес- 
кой экспертной деятельности – с другой, 
определяют предмет судебной экспертизы 
как «разрешение задач экспертизы по уста-
новлению фактических данных, отраженных 
в материальных носителях информации о 
них, методическими средствами (метода-
ми, методиками) экспертного исследова-
ния» [5, с. 70].

При определении судебной экспертизы 
авторы «Энциклопедии судебной экспер-
тизы» выделяют анализ по заданию следо-
вателя (суда) сведущим лицом – экспертом 
– представляемых в его распоряжение ма-
териальных объектов судебной эксперти-
зы (вещественных доказательств), а также 
различных документов (в том числе про-
токолов следственных действий), с целью 

2 Там же.

установления фактических данных, имею-
щих значение для правильного разрешения 
дела [6, с. 494].

В «Энциклопедическом словаре теории 
судебной экспертизы» констатируется, 
«что предметом экспертизы являются “фак-
ты, обстоятельства (фактические данные), 
устанавливаемые посредством эксперти-
зы”» [7, с. 271]. Среди основных фактов, 
позволяющих устанавливать фактические 
данные, наряду с наличием специальных 
знаний эксперта, использованием опреде-
ленных методов анализа, выделены также 
объекты исследования. Подтверждением 
правильности такого подхода при раскры-
тии понятия предмета судебной экспертизы 
является заключение о взаимосвязи приме-
няемых терминов и исследуемых объектов 
в экспертизе маркировочных обозначений 
транспортных средств [8, с. 622]. 

Т.В. Аверьянова обратила особое вни-
мание на то, что экспертиза – это процесс, 
действие в течение времени: «Предмет экс-
пертизы – установление фактов (фактиче-
ских данных), суждений о факте, имеющих 
значение для уголовного, гражданского, 
арбитражного дела или дела об админи-
стративном правонарушении, путем иссле-
дования объектов экспертизы, являющихся 
материальными носителями информации о 
происшедшем событии» [9, с. 77].

Однако при многообразии использу-
емых понятий усложняется процесс уни-
фикации терминологического аппарата. 
Всесоюзный НИИ судебных экспертиз 
(впоследствии ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России) уделял большое внимание состав-
лению и публикации словарей терминов и 
определений различных родов (видов) су-
дебной экспертизы. Утверждая значимость 
единообразия терминологии на междуна-
родном уровне, отметим роль РФЦСЭ в ее 
стандартизации и разработке регламентов 
системы менеджмента качества судеб-
но-экспертных учреждений министерств 
юстиции государств – членов ЕврАзЭС. 
Эти документы содержат раздел «Основ-
ные термины и определения» [10, с. 614, 
623]. 

Гармонизация отечественного и между-
народного подходов к производству судеб-
ной экспертизы требует фиксации как усто-
явшихся терминов и определений, так и дис-
куссионных, в соответствии со стандартами, 
принятыми международной организацией. 
Внутренняя структура, механизм принятия, 
внесения изменений, дополнений и оценки 
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эффективности стандарта подчинены ут-
вержденным ИСО правилам, которые обяза-
тельны для всех членов организации. 

Принятие и утверждение на междуна-
родном уровне стандартов терминов и 
определений на основе обобщений обшир-
ного материала узкоспециального харак-
тера, которыми вынуждены оперировать 
эксперты – представители различных стран 
для достижения универсального подхода и, 
вместе с тем, объективности (истинности), 
предоставляют возможность конкретиза-
ции разработанных положений на нацио-
нальном уровне.

Сравнительный анализ понятия экспер-
тизы, содержащегося в международном 
стандарте, и определений отечественных 
ученых позволяет выделить несколько важ-
ных обстоятельств.

1. Предмет судебной экспертизы (или 
экспертиза) как акт или процесс. Как про-
цесс это понятие формулирует Т.В. Аверья-
нова и авторы монографии «Основы судеб-
ной экспертизы». 

2. Включение в определение в междуна-
родном стандарте методов отсылает, с точ-
ки зрения отечественной науки, к общенауч-
ным методам исследования: наблюдению, 
измерению, сравнению с одной стороны, с 
другой – к записи, расстановке приорите-
тов, интерпретации. Это достаточно непри-
вычные термины в определении понятия су-
дебной экспертизы. Отметим при этом, что 
в формулировках отечественных ученых мы 
находим только «исследование», «анализ» и 
впервые встречаем достаточно подробное 
перечисление всех стадий исследования в 
международном определении: «…наблюде-
ния, поиска, обнаружения, записи, расста-
новки приоритетов, сбора, анализа, изме-
рения, сравнения и (или) интерпретации».

3. Практический, прикладной характер 
определения в международном стандарте, 
о чем свидетельствует перечисление вза-
имосвязанных между собой методов, при-
меняемых при производстве экспертизы. В 
отечественной науке имеется понятие «ана-
лиз», а прикладной характер понятия судеб-
ной экспертизы содержится в монографии 
«Основы судебной экспертизы» [5];

С учетом положений международного 
стандарта можно дать определение пред-
мета судебной экспертизы как «процесса 
установления фактов (фактических дан-
ных), суждений о фактах, имеющих значе-
ние для уголовного, гражданского, арби-
тражного дела или дела об административ-

ном правонарушении, путем исследования 
объектов экспертизы, то есть наблюдения, 
поиска, обнаружения, записи, расстановки 
приоритетов, сбора, анализа, измерения, 
сравнения объектов экспертизы и объектов 
экспертизы, являющихся материальными 
носителями информации о происшедшем 
событии, а также интерпретации результа-
тов их исследования».

Хотя международный стандарт провоз-
глашает, что коллектив разработчиков опе-
рирует исключительно объемными поняти-
ями, специально не затрагивая особенно-
сти правовой системы различных стран, но 
по своей сути перевод такого текста носит 
скорее юридико-технический характер, 
определяющий особенности перевода. 

Например, термин scene. Его употребле-
ние в дословном переводе, на языке фило-
логов «калькирование», означает в русском 
переводе «сцена», и изначально понимает-
ся как «сцена театральная», хотя в англий-
ском языке существует термин stage, кото-
рый как раз и означает «сцена театральная». 
Только после изучения синонимического 
ряда слова «сцена» в отечественных сло-
варях3 находим наиболее подходящие тер-
мины: «зрелище», «картина», «место», «пло-
щадка» и, наконец, «происшествие». Таким 
образом, выстраивается логический поня-
тийный ряд: «сцена» – «место действия» – 
«место происшествия».

Как известно, в отечественной кримина-
листике, уголовном праве и уголовном про-
цессе не используется понятие, подобное 
«сцене», а существует устойчивое – «место 
происшествия». 

Поэтому для использования терминов 
как в научной, так и в практической деятель-
ности, а также при обучении необходим гра-
мотный перевод. 

В современном переводоведении в нор-
мативно-технических текстах выделяют ряд 
трудностей, обусловленных подбором со-
ответствия терминов в языке перевода. Они 
могут быть связаны с многозначностью тер-
мина, несовпадением семантической струк-

3 См., например, сцена (лат. scaena, от греч. skene): 
(1)  площадка, на которой происходит представление 
(театральное, эстрадное, концертное и др.) – Современная 
энциклопедия, 2000: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc1p/46214; (2)  Происшествие – см. Случай... – Словарь 
русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Под. 
ред. Н.  Абрамова. М.: Русские словари, 1999: https://dic.
academic.ru/contents.nsf/dic_synonims/; (3)  Происшествие, 
событие, приключение, случай, что-нибудь, нарушающее 
нормальный порядок, обычный ход вещей. – Толковый 
словарь Ушакова: https://dic.academic.ru/contents.nsf/
ushakov/
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туры слов и их сочетаемости в двух языках, 
отсутствием точного эквивалента, зафикси-
рованного в словаре – например, из-за уз-
кой специализации термина [11, с. 72]. 

Терминология теории судебной экспер-
тизы по причине ее синтетической природы 
содержит термины-сокращения, аббреви-
атуры. Перечень областей, к которым при-
надлежат термины судебной экспертизы, 
включает юриспруденцию, технологию из-
готовления товаров различных классов и 
родов машиностроения, строительства, 
экологии и др., а также собственную специ-
альную терминологию, что в совокупности 
с различиями в философии английского и 
русского языков создает особую сложность. 

Поэтому обосновано положение – и с 
точки зрения соблюдения необходимых 
процедур всеми членами ИСО, и в связи с 
указанными сложностями, – что перевод 
стандартов на русский язык должен осу-
ществляться по согласованию с ИСО. 

В нашей стране действует Российский 
научно-технический центр информации и 
стандартизации, метрологии и оценки со-
ответствия4. Одно из направлений его дея-

4 ФГУП «Стандартинформ»: http://www.gostinfo.ru/pages/
Maintask/public/ 

тельности как раз и заключается в переводе 
с соблюдением требований к аутентично-
сти исходных текстов. Этой организацией 
разработана «Инструкция по подготовке и 
оформлению переводов на русский язык 
международных и региональных стандар-
тов в электронно-цифровой форме»5.

В целях большей гармонизации с между-
народным сообществом необходимо углу-
блять, конкретизировать положения между-
народных стандартов посредством разра-
ботки национальных стандартов в области 
судебной экспертизы. Приоритетным ста-
новится для отечественных ученых и прак-
тиков повышение уровня знания английско-
го языка, особенно в специальной правовой 
тематике. 

Подводя итог приведенным рассуждени-
ям, приходим к пониманию необходимости 
более активного перевода международных 
стандартов в области судебной экспертизы 
на русский язык и активного внедрения их 
некоторых положений в экспертную прак-
тику после адаптации к нашей правовой си-
стеме. 

5 Там же.
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Введение
При расследовании преступлений, свя-

занных с применением огнестрельного ору-
жия, объектами экспертных исследований 
нередко становятся стреляные гильзы. На-
значаемая при этом следователем судеб-

но-баллистическая экспертиза позволяет 
определить, например, модель и конкрет-
ный экземпляр оружия, из которого были 
стреляны эти гильзы. Но получение крими-
налистически значимой информации этим 
не ограничивается. 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-50-55                                

Современные проблемы выявления потожировых следов рук на 
поверхности стреляных гильз
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Аннотация. Рассмотрены проблемы выявления следов рук на гильзах, стрелянных в различных 
моделях стрелкового огнестрельного оружия: 5,45-мм автомате АК-74М, 9-мм пистолете Мака-
рова и 7,62-мм пистолете ТТ. Пять человек поочередно оставляли на каждом патроне заведомо 
качественные следы рук, затем производился выстрел. После выстрела гильзы собирали и упако-
вывали, исключая контакт боковых поверхностей с материалом упаковки. Возможности выявле-
ния следов рук на стреляных гильзах определяли окислительно-восстановительными и физико-
химическими методами. Рассмотрен механизм «латентной деградации» следов рук, оставленных 
на гильзах до выстрела, под действием явлений выстрела (высокой температуры при выстреле и 
статико-динамического силового контакта гильзы со стенками патронника).
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Abstract. This article focuses on issues concerning discovery of hands deposits on cases fired with certain 
models of fire weapons – 5.45 mm assault rifle АК-74М, 9 mm Makarov gun, 7,62 mm TT gun. Five persons 
left in turn on each of the above ammunition rounds intentionally qualitative hand traces, following 
which a shot was fired. After the shot the fire shot cases were collected and packed, avoiding contact 
between side surfaces and package material. The possibilities of discovery hand deposits on fired cases 
were determined by using reductive-oxidative and physical-chemical methods. The mechanism of “latent 
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Гильзы могут нести на себе следы рук, 
что делает актуальным проведение и дак-
тилоскопической экспертизы. В частности, 
возможно отождествление лица, контакти-
ровавшего с патронами. Однако, по данным 
статистики, только в 7,24 % таких случаев 
удается выявить следы рук, а пригодными 
для проведения сравнительного исследо-
вания признают менее 0,5 % случаев [1]. 

Определенные перспективы при выявле-
нии следов рук на стреляных гильзах откры-
вает использование эфиров цианакриловой 
кислоты [2]. Вместе с тем оценить эффек-
тивность методов выявления следов рук на 
поверхности стреляных гильз пока не уда-
ется: в литературных источниках имеется 
разрозненная, а иногда и противоречивая 
информация. В связи с этим назрела не-
обходимость уточнения ряда аспектов, ка-
сающихся выработки подхода к оценке эф-
фективности криминалистических средств 
и методов выявления и фиксации потожи-
ровых следов рук на стреляных гильзах, де-
тализации механизма, условий и качества 
изменения следов рук на гильзах под воз-
действием явления выстрела.

Среди работ, посвященных вопросам вы-
явления следов рук на стреляных гильзах, 
можно выделить следующие направления:

– визуализация компонентов потожиро-
вого вещества способами, в основе кото-
рых лежат физические и химические про-
цессы [3–6];

– исследование топографии металли-
ческой поверхности гильзы, ее физиче-
ских свойств с последующим усилением 
контрастности отобразившихся следов рук 
[7–9].

 
Цель статьи – оценка эффективности 

данных подходов к выявлению следов рук 
на стреляных гильзах. Для экспериментов 
были выбраны патроны с различным хи-
мическим составом внешней поверхности 
гильз [10]: патроны калибра 5,45 х 39 мм 
(7Н6), покрытые лаком; патроны калибра 
9 х 18 мм (ППО) c полимерно-фосфатным 
покрытием; патроны калибра 7,62 х 25 мм 
для пистолета ТТ, покрытые томпаком.

Материалы и методы исследования
В эксперименте принимало участие пять 

человек. Они поочередно оставили на каж-
дом из названных образцов патронов за-
ведомо качественные следы рук. Патрон со 
следом руки участника эксперимента поме-
щали в магазин оружия.

Из 5,45-мм автомата АК-74М стрель-
ба велась патронами 5,45 х 39 мм (7Н6), 
из 9-мм пистолета Макарова – патронами 
9 х 18 мм (ППО), из 7,62-мм пистолета ТТ 
– патронами 7,62 х 25 мм. Эксперименталь-
ные образцы при стрельбе улавливали хол-
щовым гильзоприемником и упаковывали 
так, чтобы стенки корпуса стреляных гильз 
не взаимодействовали с материалом упа-
ковки. 

По результатам проведенной экспери-
ментальной стрельбы были получены сле-
дующие объекты: 

– гильзы патрона 5,45 х 39 мм (7Н6), 
стрелянные из автомата АКС-74М – 90 шт.; 

– гильзы патрона 9 х 18 мм (ППО), стре-
лянные из пистолета ПМ – 90 шт.; 

– гильзы патрона 7,62 х 25 мм, стрелян-
ные из пистолета ТТ – 90 шт.

После стрельбы каждый вид гильз дели-
ли на три группы по 30 штук. Первую группу 
исследовали через 24 часа с момента вы-
стрела, вторую и третью через 5 и 15 дней 
соответственно. Таким образом определя-
ли влияние времени на возможность вы-
явления следов рук на стреляных гильзах с 
момента производства выстрела.

Следы рук выявляли следующими мето-
дами. 

1. Физико-химическим с применением 
эфиров цианакриловой кислоты. Объекты 
помещали в цианакрилатную камеру FR600 
производства компании Sirchie и закрепля-
ли в держателях. Следы выявляли по мето-
дике, рекомендованной производителем 
оборудования. В емкость, установленную 
на испаритель, помещали 0,5–1,0 мл эти-
лового эфира цианакриловой кислоты. 
Через 20–60 мин после начала процесса 
выявления следов объекты извлекали из 
камеры для дальнейшего исследования. 
Выявленные следы для их усиления об-
рабатывали флуоресцентным реагентом 
Ardrox (Fluorescent Dye) (фирма Sirchie) и 
промывали большим количеством проточ-
ной воды. Выявленные следы фиксировали 
в УФ-спектре с длиной волны 254 нм при 
помощи спектрального видеокомпаратора 
Projectina Docucenter Nirvis.

2. Окислительно-восстановительным. В 
стеклянный стакан помещали 10 мл дистил-
лированной воды (ГОСТ 6709-72), 1 г йоди-
да калия (ГОСТ 4232-74) и 0,1 г йода (ГОСТ 
545-76). Раствор перемешивали до полного 
растворения компонентов. Гильзы помеща-
ли в раствор на 10–20 секунд, осматривали 
и фиксировали выявленные следы.
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Результаты и обсуждение 
После проведения экспериментальных 

стрельб и визуального осмотра на поверх-
ности гильз патронов 7,62 х 25 мм, стре-
лянных из пистолета ТТ, обнаружены фраг-
менты папиллярного узора (7,8 % от общего 
количества объектов) в виде следов нас-
лоения темного цвета – отложение копо-
ти (рис. 1). На гильзах патронов 9 х 18 мм 
(ППО) и 5,45 х 39 мм (7Н6) визуально следы 
не были обнаружены. 

По описанной методике в цианакри-
латной камере обработано по 50 % объ-
ектов из каждой группы. На поверхности 
большинства из них визуально обнару-
жены образования в виде белого налета.

На гильзах первой группы (срок хра-
нения 24 часа) калибра 5,45 х 39 мм 
(7Н6), 9 х 18 мм (ППО) и 7,62 х 25 мм в 
1 % случаев выявлены следы, отобра-
зившиеся в виде фрагментов папилляр-
ных линий (рис. 2, табл.). На объектах 
второй и третьей групп (хранившихся 
более длительный срок) следов, пригод-
ных для исследования, не выявлено. 

При помощи окислительно-восста-
новительного метода следы выявлены 
только на гильзах 7,62 х 25 мм, стрелян-
ных из пистолета ТТ, в 1-й группе (спустя 
24 часа после производства выстрела) в 
2 % случаев (рис. 3). 

Для удобства анализа результаты про-
веденных исследований сведены в таблицу. 

Антикоррозионное полимерно-фосфат-
ное покрытие и лак на поверхности гильз 
патронов калибра 9 х 18 мм и 5,45 х 39 мм 
препятствуют естественной химической ре-
акции (коррозионным процессам) между 
солями (NaCl, KCl и др.), содержащимися в 
потожировом веществе человека, и метал-
лической оболочкой гильзы. В то же время 

Рис. 1. (а) – гильза патрона 7,62 х 25 мм, стрелянная из пистолета ТТ, с фрагментом папилляр-
ного узора; (b) – увеличенное изображение следа 

Fig. 1. (а) – cartridge case 7,62 х 25 mm fired from a TT pistol with a fragment of a fingerprint;  
(b) – zoomed image of the trace

Рис. 2. Фрагменты следов папиллярного узора на корпусах гильз, стрелянных из АКС-74М (а),  
ПМ (b) и ТТ (c), обработанных парами эфира цианакриловой кислоты и реактивом Ardrox

Fig. 2. Fragments of fingerprints on the walls of cartridge cases fired from AKS-74M (а), PM (b) и ТТ (c) 
treated by the fumes of cyanoacrylate and the treating compound Ardrox

Рис. 3. (а) – гильза патрона 7,62 х 25 мм, 
стрелянная из пистолета ТТ, со следом, выявленным 
окислительно-восстановительным методом; (b, c) – 

увеличенный фрагмент папиллярного узора на гильзе
Fig. 3. (а) – cartridge case 7,62 х 25 mm fired from a 

TT pistol with a trace discovered by reductive-oxidative 
method; (b, c) – zoomed fragment of the fingerprint on 

the cartridge case
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образование следов на поверхности гильз 
калибра 7,62 х 25 мм, покрытых томпаком, 
проходит преимущественно за счет элек-
трохимической коррозии и начинается с 
момента переноса потожирового вещества 
на металлическую поверхность, что позво-
ляет обнаружить следы рук и впоследствии 
усилить их при помощи окислительно-вос-
становительного метода. 

При обработке внешней поверхности 
всех трех видов стреляных гильз эфирами 
цианакриловой кислоты и реактивом Ardrox 
установлено, что реакция полимеризации 
на корпусе гильз происходит не только в ме-
стах локализации потожировых следов рук, 
но и на смежных с ними участках с «размы-
тым» папиллярным узором (рис. 4). 

Рис. 4. Фрагмент следа папиллярного 
узора на поверхности гильзы патрона 9 х 18 мм 

(ППО): (а) – выявленный с помощью эфира 
цианакриловой кислоты, (b) – его изображение 

в УФ-области спектра (254 нм)
Fig. 4. Fragment of fingerprint on the cartridge 

case surface 9 х 18 mm (PPO): (а) – discovered by 
the fumes of cyanoacrylate, (b) – its image in UV 

spectrum (254 nm)

Все это иллюстрирует механизм «латент-
ной деградации» [9] оставленных на гильзах 
до выстрела следов рук под действием тем-
пературы, статико-динамического силово-
го контакта гильзы со стенками патронника 
в стволе оружия [7, 11].

Выводы 
Возможность выявления потожировых 

следов рук на гильзах, стрелянных из стрел-
кового огнестрельного оружия, определя-
ется рядом факторов, из которых наиболее 
существенным является материал металла 
корпуса гильзы. 

В результате электрохимической реак-
ции между компонентами потожирового 
вещества и металлом гильзы (томпаком) 
происходит изменение физико-химиче-
ских свойств металла в местах локализации 
следов рук, что дает возможность выявить, 
усилить и зафиксировать следы с помощью 
окислительно-восстановительного метода. 
Защитное антикоррозионное полимерно-
фосфатное и лаковое покрытие препятству-
ет окислительно-восстановительным про-
цессам. 

Низкая эффективность эфиров циан-
акриловой кислоты при выявлении следов 
рук на гильзах, стрелянных из использо-
ванного в эксперименте стрелкового ог-
нестрельного оружия – 5,45-мм автомата 
АК-74М, 9-мм пистолета Макарова и 7,62-
мм пистолета ТТ, объясняется процессами 
«латентной деградации» при выстреле, в 
результате чего органическая составляю-
щая потожирового вещества, а также «мор-
фология» следа руки претерпевают ряд из-
менений.

Таблица. Результаты выявления потожировых следов на гильзах после экспериментальных стрельб
Table. The results of hands sweat and grease deposits discovery after experimental shooting

Группа Тип
гильзы, мм

Выявлено, шт.
Пригодно для 

сравнения,
шт.

Эфирами 
цианакриловой 

кислоты

Визуальным 
методом

Окислительно-
восстановительным 

методом
1

5,45 х 39

2

0

0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

1

9 х 18

1

0

0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

1

7,62 х 25

1

7

2 2

2 0 0 0

3 0 0 0
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Аннотация. Рассмотрена возможность использования данных дистанционного зондирования 
Земли при производстве судебно-экологических экспертиз. На примерах из экспертной практики 
анализируется ход изучения почвенного и растительного покрова по материалам дистанционного 
зондирования. Показано, что существующие методики их дешифрирования позволяют осуществлять 
бесконтактное обследование объектов окружающей среды на обширной территории, что 
существенно сокращает сроки и затраты на производство экспертизы. С помощью данного метода 
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Введение
Несмотря на быстро прогрессирующее 

развитие методов и подходов в использо-
вании данных дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) в различных областях 
науки и практики, в судебной экспертной 
деятельности дешифрирование косми-
ческих изображений земной поверхности 
используется сравнительно редко, что не 
соответствует поистине неограниченным 
возможностям данного метода. Помимо 
объективных социально-экономических 
причин, сдерживающих использование 
метода, имеет место и недостаточная ин-
формированность судов и следственных 
органов о возможном спектре вопросов, ко-
торые могут быть поставлены перед судеб-
ными экспертами и успешно решены ими 
при наличии соответствующих материалов 
ДЗЗ. Настоящее сообщение призвано от-
части восполнить недостаток информации 
и продемонстрировать некоторые возмож-
ности метода анализа данных ДЗЗ, которые 
были использованы авторами при решении 
конкретных экспертных задач в рамках су-
дебно-экологической экспертизы. Отмечен 
также ряд методологических сложностей и 
процессуальных ограничений, которые не-
обходимо учитывать при работе судебных 
экспертов-экологов с данными ДЗЗ. 

Особенности судебно-экспертных 
экологических исследований в 

контексте использования данных ДЗЗ
Судебно-экологическая экспертиза 

включает в себя несколько специально-
стей, и в рамках практически любой из них 
можно использовать данные ДЗЗ при про-
изводстве экспертиз. В настоящее время 
в связи с ограниченной численностью экс-
пертов, владеющих методиками дешиф-
рирования данных ДЗЗ, в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России эти материалы использу-
ют в первую очередь при решении вопро-
сов в рамках экспертных специальностей 
24.1 «Исследование экологического состо-
яния объектов почвенно-геологического 
происхождения» и 24.2 «Исследование эко-
логического состояния естественных и ис-
кусственных биоценозов».

Исследование экологического состо-
яния объектов почвенно-геологического 
происхождения (судебная эколого-почво-
ведческая экспертиза) представляет со-
бой комплекс действий, производимых в 
установленной законом форме лицами, об-
ладающими специальными знаниями в об-

ласти экологии, почвоведения и смежных 
естественных наук, которые дают заключе-
ние по вопросам, связанным с исследова-
нием антропогенного воздействия на поч-
венно-геологические объекты [1]. Среди 
задач судебно-экспертных исследований 
экологического состояния данных объектов 
выделяются диагностические и идентифи-
кационные. К диагностическим можно от-
нести определение вида источника антро-
погенного воздействия на почвенно-геоло-
гические объекты, характеристику антро-
погенного воздействия на них во времени 
и в пространстве, установление механизма 
воздействия. Идентификационные задачи 
включают установление источника (или ис-
точников) антропогенного воздействия, а 
также установление конкретного участка 
местности, послужившего местом возник-
новения антропогенного воздействия на 
объекты почвенно-геологического проис-
хождения [1].

Сходные задачи ставятся также при про-
ведении исследований в рамках судебной 
эколого-биологической экспертизы (специ-
альность 24.2), однако здесь объектами экс-
пертных действий являются естественные и 
искусственные биологические сообщества 
– биоценозы, именуемые в совокупности со 
средой их обитания биогеоценозами.

На разрешение экологической экспер-
тизы наиболее часто ставятся следующие 
вопросы.

1. Имеются ли на конкретном земельном 
участке признаки негативного воздействия 
хозяйственной деятельности человека на 
почвенный (растительный) покров? Если 
да, то какие именно признаки?

2. Каков масштаб (площадь, экологиче-
ская значимость) оказанного негативного 
воздействия?

3. Каков источник (или какой объект яв-
ляется источником) негативного антропо-
генного воздействия на конкретные почвен-
но-геологические объекты (растительный 
покров)?

Как правило, для решения таких во-
просов требуются комплексные полевые 
исследования на месте происшествия, 
контактные измерения различных параме-
тров объектов окружающей среды, отбор 
образцов почв и растительности и их по-
следующее лабораторное исследование. 
Чаще всего подобного рода исследования 
проводятся как в рамках границ изучаемых 
объектов, так и на примыкающих к ним эта-
лонных территориях, не затронутых локаль-
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ным антропогенным воздействием. В связи 
с существенными объемами исследова-
тельских работ в таких случаях стоимость 
производства экспертизы и ее продолжи-
тельность зачастую оказываются непри-
емлемыми для заказчика. Проблему можно 
решить с помощью методики дешифри-
рования данных ДЗЗ, которая позволяет 
осуществить бесконтактное обследование 
объектов окружающей среды на обширной 
территории. Кроме того, с помощью данно-
го метода эксперт имеет возможность про-
вести ретроспективный анализ ландшафт-
ных изменений, причем как визуальным, так 
и автоматизированным способом. В сущно-
сти, ретроспективный анализ данных ДЗЗ 
– это единственный способ заглянуть в про-
шлое и получить информацию об исходном 
состоянии ландшафта до наступления рас-
следуемого события.

На возможность успешного применения 
материалов ДЗЗ в судебной экспертизе ра-
нее неоднократно указывали отечествен-
ные и зарубежные специалисты. «Наш опыт 
применения космических снимков – фото-
графий Земли из космоса – в судебных экс-
пертизах показывает, что снимки наряду с 
очень понятной иллюстративной функцией 
несут в себе огромный массив информа-
ции, которая может быть выражена как в из-
мерении метрических показателей изучае-
мого объекта, так и в определении его каче-
ственно-количественных показателей и их 
изменения во времени» [2]. «То, что эколо-
гическим криминалистам и экологическим 
экспертам требуется от ретроспективных 
аэрофотоснимков, – это информация, вы-
ходящая за рамки простых идентификаций 
признаков в область понимания прошлых 
процессов, посредством которых произо-
шел экологический ущерб. Это похоже на 
то, что археологи делают с аэрофотосним-
ками. Совершенно ясно: то, что ищет архе-
олог – не то, что происходило в сам момент 
производства аэрофотосъемки, а скорее 
указания на то, что произошло задолго до 
момента снимка» [3].

Возможность изучения почвенного и 
растительного покрова по материалам дис-
танционного зондирования в целях судеб-
ной экспертизы базируется на обширной 
научно-методической литературе по дан-
ной проблематике за последние 30–40 лет 
[4–8]. Разработан и успешно применяется в 
научных и практических целях широкий ряд 
компьютерных программ, оперирующих 
цифровыми изображениями поверхности 

Земли, получаемыми с различных лета-
тельных аппаратов – от спутников до ра-
диоуправляемых дронов. Индикационными 
характеристиками исследуемых объектов 
окружающей среды являются топографи-
ческие свойства поверхности (крутизна, 
водосборная площадь и др.), спектральные 
индексы наземного покрова (температура, 
биомасса, продуктивность, влажность и 
др.), а при наличии дополнительных данных 
– особенности почвообразующих пород, 
уровня грунтовых вод, истории хозяйствен-
ного использования и др. [9].

Особенно перспективным в целях де-
шифрирования признаков антропогенных 
нарушений наземных объектов окружаю-
щей среды представляется использование 
цифровых изображений, полученных со 
специализированных искусственных спут-
ников Земли. Такие изображения доступ-
ны с весьма детальным пространственным 
разрешением – до нескольких десятков 
сантиметров в пикселе, и при этом к конеч-
ному потребителю (в нашем случае – к экс-
перту) они поступают в виде геопривязан-
ных данных, т. е. в виде изображения мест-
ности в одной из общепринятых систем ко-
ординат. Загрузив подобные изображения 
в один из многочисленных программных 
продуктов, созданных для аналитической 
обработки данных ДЗЗ (например, ArcGis, 
ERDAS Imagine, MapInfo, SAGA, Q-GIS), экс-
перт получает мощный инструмент для ана-
лиза строения, состава и свойств земной 
поверхности, с помощью которого успешно 
решаются многие типовые вопросы судеб-
ной экологической экспертизы.

В ряде случаев для получения обосно-
ванных ответов на поставленные вопросы 
необходима организация так называемо-
го подспутникового натурного обследова-
ния места происшествия для обеспечения 
надлежащей верификации результатов де-
шифрирования данных ДЗЗ. Но даже в этих 
случаях имеет место существенная эконо-
мия временных, материальных и трудовых 
затрат на производство судебно-экологи-
ческой экспертизы, поскольку предвари-
тельное изучение ситуации на местности по 
материалам ДЗЗ дает возможность опти-
мизировать алгоритмы полевых изысканий 
и минимизировать время и средства, за-
трачиваемые на рекогносцировку, планиро-
вание маршрутов и размещения площадок 
обследования.

Иногда при работе с данными ДЗЗ экс-
перт сталкивается с невозможностью по-
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лучения однозначного вывода о наличии 
причинно-следственной связи между кон-
кретным видом воздействия на объекты 
окружающей среды и их изменениями, 
установленными при дешифрировании. Это 
ограничение не умаляет актуальности и це-
лесообразности применения данного ме-
тода экспертизы, поскольку даже натурное 
обследование объектов окружающей сре-
ды на месте происшествия не гарантирует 
получения однозначного заключения по по-
добным вопросам. 

Вместе с тем применение методологии 
дешифрирования данных ДЗЗ имеет весь-
ма существенные ограничения, связанные 
с юридическими аспектами.

Особенности юридического  
статуса данных ДЗЗ

Заключение эксперта, имеющее статус 
доказательства по делу в судебном про-
цессе, предъявляет особые требования к 
материалам, на которых это заключение 
основывается. Эксперт имеет право ра-
ботать либо с материалами, предостав-
ленными в его распоряжение судом или 
следствием, либо использовать в своем 
исследовании сведения, опубликованные 
в открытой печати и прошедшие надлежа-
щую верификацию1. В отношении данных 
ДЗЗ это требование может считаться со-
блюденным в двух случаях. 

Во-первых, если материалы ДЗЗ имеют-
ся непосредственно в составе документов, 
относящихся к конкретному делу (уголовно-
му, административному, гражданскому, ар-
битражному), в рамках которого назначена 
экспертиза. Обычно использование такого 
рода материалов экспертом затруднено в 
связи с тем, что требования к параметрам 
космических снимков, важные с точки зре-
ния возможности получения корректных 
выводов на их основе, не соблюдены. Эта 
проблема может быть легко решена путем 
предварительного согласования требуемых 
параметров снимков между экспертом и 
судебно-следственным учреждением либо 
перед назначением экспертизы, либо при 
формировании экспертом запроса в суд 
или следственные органы о предоставле-
нии дополнительных материалов ДЗЗ не-
посредственно в процессе экспертного ис-
следования. 

1 Федеральный закон от 31.05.2001 №  73–ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации».

Второй случай касается ситуации, когда 
специфика экспертной задачи позволяет 
воспользоваться данными ДЗЗ, имеющими 
открытый статус и контролируемый набор 
параметров (например, на интернет-ре-
сурсе Google Earth)2. Здесь эксперт вправе 
воспользоваться этими данными на том же 
основании, на котором он использует иные 
информационные материалы открытого до-
ступа, например научно-методическую ли-
тературу или нормативные документы. При 
этом отпадает необходимость в длитель-
ной, как правило, процедуре согласования 
и получения дополнительных материалов 
от заказчика экспертизы, что весьма суще-
ственно сокращает сроки ее выполнения.

Примеры использования данных ДЗЗ
Рассмотрим несколько примеров ис-

пользования данных ДЗЗ для решения ти-
повых вопросов, наиболее часто выноси-
мых судами и следственными органами на 
решение экспертов в постановлениях о на-
значении судебно-экологической экспер-
тизы.

Пример 1 
Вопрос: Имело ли место захламление на 

территории земельного участка с кадастро-
вым номером (к/н) 77:NNN с адресными 
ориентирами XXX на дату 06.08.2015?

Захламление земель является одним из 
самых распространенных видов нарушения 
почвенного покрова. С экологической точки 
зрения «захламление земель» – это разме-
щение в неустановленных местах предме-
тов хозяйственной деятельности, твердых 
производственных и бытовых отходов (бы-
тового и строительного мусора, металло-
лома, стеклобоя, древесных остатков и др.) 
Захламление физически отчуждает часть 
территории из хозяйственного использо-
вания. При накоплении токсичных веществ 
захламление становится еще и источником 
химического загрязнения окружающей сре-
ды3.

Анализ изображения места происше-
ствия проводился методом визуального де-
шифрирования [6] цифрового изображения 
– космического снимка на дату 06.08.2015, 
предоставленного эксперту заказчиком 
экспертизы (фото 1, слева).

2 https://www.google.com/earth/
3 Методические рекомендации по выявлению дегради-
рованных и загрязненных земель. Охрана окружающей 
природной среды. Почвы. М.: ВНИИприроды, 2001. 260 с.
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Кроме того, рассчитывали статистические 
показатели интенсивности интегрального  
отражения света с использованием встро-
енного стандартного алгоритма программы 
SAGA GIS (2.1.2)4. Указанная программа сво-
бодно распространяется в информационно-
коммуникационной сети Интернет, предназ-
начена для обработки растровых изображе-
ний, в том числе космических снимков высо-
кого разрешения.

Как по визуальным характеристикам, так 
и по статистическим показателям интен-

4 http://www.saga-gis.org

сивности интегрального отражения света 
(табл. 1), рассчитанным с использованием 
встроенного стандартного алгоритма про-
граммы SAGA GIS, исследуемый участок в 
максимальной степени сходен с участками 
с грунтовым и асфальтовым покрытием и 
достоверно отличается от участков с за-
хламленной поверхностью.

Вывод: На дату 06.08.2015 на терри-
тории земельного участка с к/н 77:NNN с 
адресными ориентирами XXX захламление 
не имело места.

Таблица 1. Варьирование показателя интенсивности интегрального отражения света (в отн. ед.)  
от поверхности исследуемого участка и участков сравнения

Table 1. Variation of the index of intensity of the integral reflection of light (in relative units) from the 
surface of the examined plot and the plots of comparison 

Вид участка Min Max Среднее Ст. отклонение

Исследуемый 
участок

269 660 496 77,5

Асфальтовое 
покрытие

339 678 504 24,8

Навалы грунта 202 557 351 62,0

Свалка 1 169 853 472 110,0

Свалка 2 167 1040 410 109,9

Грунтовое 
покрытие 1

250 669 536 66,0

Грунтовое 
покрытие 2

244 674 550 62,7

Фото 1. Общий план места происшествия на космическом снимке на дату 06.08.2015:  
слева – в цветовом синтезе RGB 1,2,3 – цвета, близкие к натуральным; справа – результат 

векторизации в программе SAGA GIS. Параметры снимка: файловый формат – TIFF; 
пространственное разрешение 0,5 м в пикселе

Photo 1. General shot of the scene of action on a satellite image under the date of 06.08.2015:  
on the left – in RGB synthesis of color 1,2,3 – colors close to natural; on the right – the result of 

vectorization in program SAGA GIS. Shot characteristics: file format – TIFF; spatial resolution 0.5 m/px
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Пример 2
Вопрос: В течение какого отрезка вре-

мени осуществлялась незаконная вырубка 
леса на земельном участке с к/н 77:ННН?

Визуальный анализ космических сним-
ков поверхности исследуемого земельного 
участка (фото 2), полученных из открытого 
источника данных ДЗЗ – интернет-ресурса 
Google Earth (датировка снимков поддержи-
вается внутренним протоколом источника), 
наряду с другими результатами судебно-
экспертного исследования позволил сфор-
мулировать вывод о том, что вырубка леса 
на исследуемом участке началась между 
12.05.2011 и 02.05.2012, а завершилась вы-
рубка леса между 04.07.2015 и 21.09.2015. 

Пример 3
Вопрос: Произошло ли негативное ан-

тропогенное воздействие на почвенный и 
растительный покров в результате разме-
щения грунта с включением строительного 
мусора на земельном участке с к/н 77:000? 
Если произошло, то в чем оно выражается?

С экологической точки зрения негатив-
ное антропогенное воздействие на окружа-
ющую среду – это такое воздействие, ко-
торое приводит к изменению ее функций в 

целом или к изменению функций отдельных 
ее компонентов, количественному и/или ка-
чественному ухудшению их свойств5. Так, 
например, следствием негативного антро-
погенного воздействия на почвенный по-
кров могут быть загрязнение, деградация, 
снижение уровня плодородия почв, меха-
ническое нарушение почвенного покрова, 
вытаптывание (уплотнение), перекрытие, 
запечатывание поверхности почв в резуль-
тате различных видов человеческой дея-
тельности6.

Для оценки степени негативного изме-
нения почвенного и растительного покрова 
как компонентов окружающей среды необ-
ходимо знать их исходное состояние до и 
после установленного антропогенного воз-
действия на месте происшествия [1]. 

Поскольку в материалах дела отсутство-
вали данные об исходном состоянии поч-
венного и растительного покрова на месте 
происшествия до рассматриваемого со-
бытия, экспертом была использована ин-

5 Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
6 Методические рекомендации по выявлению дегради-
рованных и загрязненных земель. Охрана окружающей 
природной среды. Почвы. М.: ВНИИприроды, 2001. 260 с. 

Фото 2. Общий план места происшествия.  
Даты снимков: (1) – 12.05.2011; (2) – 02.05.2012; (3) – 04.07.2015; (4) – 21.09.2015

Photo 2. General shot of the scene of action.  
Dates of shots: (1) – 12.05.2011; (2) – 02.05.2012; (3) – 04. 07. 2015; (4) – 21.09.2015 
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формация о характере поверхности места 
происшествия, размещенная на открытом 
интернет-ресурсе Google Earth7.

Для оценки степени негативного изме-
нения компонентов окружающей среды на 
месте происшествия был проведен ретро-
спективный анализ нескольких космиче-
ских снимков исследуемого участка, сде-
ланных в период с 21.06.2012 по 24.10.2016 
(фото 3). Локализация места происшествия 
на снимках осуществлялась по кадастрово-
му номеру участка с использованием сайта 
кадастровой карты Росреестра8.

Анализ изображения места происше-
ствия на указанных снимках проводился 
методом визуального дешифрирования [6].

Как видно на фотоснимке (фото 3.1), на 
данном участке 03.06.2013 существовала 
растительность трех типов: на территории, 
занятой горнолыжным склоном (северо-
восточный фрагмент сцены), травянистое 
покрытие залежного типа, на территории 
северо-западного фрагмента снимка – тра-
вянистая растительность на бывших сель-
скохозяйственных угодьях, частично за-
растающих молодой древесной порослью, 
располагающейся одиночно и небольшими 
группами. На третьем фрагменте сцены 
– западная и юго-западная части снимка – 

7 https://www.google.com/earth/
8 http://публичная-кадастровая-карта.рф

растительность представлена сплошными 
древесными насаждениями (естественным 
лесом).

На снимке, датированном 19.04.2014 
(фото 3.2), отчетливо видно, что значитель-
ная часть поверхности земельного участка 
перекрыта разнокачественным грунтом, что 
говорит о его чужеродном насыпном харак-
тере, а не о том, что имело место переме-
щение поверхностного плодородного слоя 
почвы, снятого с самого участка, по его 
поверхности. На северо-западном фраг-
менте данного снимка отсутствует значи-
тельная часть молодых древесных насажде-
ний, диагностируемых на изображении от 
03.06.2013. 

На снимке, датированном 24.10.2016 
(фото 3.3), зафиксировано состояние за-
растающей поверхности навалов грунта на 
месте происшествия. Исходя из характера 
фотоизображения (сильная неоднород-
ность окраски, выраженная крапчатость, 
наличие участков с отсутствием зеленых 
тонов), восстановление растительного по-
крова здесь пошло по пути формирования 
низкопродуктивной рудеральной травяни-
стой растительности взамен ранее суще-
ствовавшей естественной луговой.

Вывод: На земельном участке с када-
стровым номером 77:000 произошло не-
гативное антропогенное воздействие на 
почвенный и растительный покров в ре-

Фото 3. Место происшествия – земельный участок с к/н 77:000.  
Даты снимков: (1) – 03.06.2013; (2) – 19.04.2014; (3) – 24.10.2016 

Photo 3. The scene of action – the plot of land with c/n 77:000.  
Dates of shots: (1) – 03.06.2013; (2) – 19.04.2014; (3) – 24.10.2016
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зультате размещения грунта с включени-
ем строительного мусора, а именно: пере-
крытие естественной плодородной почвы 
непочвенными образованиями, уничтоже-
ние естественной злаково-разнотравной 
луговой и древесной растительности, из-
менение рельефа местности. В результате 
природные почвы частично утратили свои 
экологические функции, их с поверхности 
заместили почвоподобные тела, обладаю-
щие низким уровнем плодородия, а расти-
тельный покров был изменен на экологиче-
ски менее ценный. 

Пример 4
Вопрос: Какова площадь перекрытия на-

сыпным материалом почвенного покрова на 
участке местности за пределами земельно-
го отвода под полигон твердых бытовых от-
ходов (ТБО) с к/н 50:SSS на две различные 
даты: 16.03.2015 и 30.11. 2016?

Площадь исследуемого земельного учас- 
тка согласно данным кадастрового паспор-
та составляет 136200 кв. м. Расположение 
исследуемого земельного участка показано 
на фото 4. Изображение получено с помо-
щью программы SAGA GIS (2.1.2) путем на-
ложения геопривязанного векторного слоя, 
содержащего кадастровые точки установ-
ленного земельного отвода с к/н 50:SSS, на 
файл растрового изображения участка, по-
лученного экспертом от заказчика эксперти-
зы. Затем методом зуммирования (укрупне-
ния) было получено детальное изображение 

фрагмента территории. Общая площадь зе-
мельного отвода на участке с кадастровым 
номером 50:SSS, вычисленная по стандарт-
ному алгоритму программы SAGA, составля-
ет 136180 кв. м, что удовлетворительно со-
гласуется с данными кадастрового паспорта.

Следующим этапом исследования было 
получение изображения границ участков, 
сопредельных с земельным участком, от-
веденным под полигон ТБО, на поверхности 
которых также присутствуют навалы отхо-
дов. Для решения вопроса о наличии или 
отсутствии на земельном участке признаков 
размещения отходов был использован ви-
зуальный анализ изображения в цветовом 
синтезе RGB 1,2,3 – цвета, близкие к нату-
ральным. При этом производилось сравне-
ние характера изображения участка полиго-
на ТБО с изображением соседних участков, 
вид использования и характер поверхности 
которых имеют характеристики, близкие 
или аналогичные участку полигона. Для ви-
зуального дешифрирования изображения 
поверхности исследуемого участка и участ-
ков сравнения использовался обычный на-
бор дешифрирующих признаков: цвет, пят-
нистость, контрастность, крапчатость [6].

По результатам визуального дешифри-
рования установлено, что фрагмент изо-
бражения, соответствующий земельному 
участку, на котором расположен полигон 
ТБО, характеризуется сходным набором 
признаков дешифрирования с теми фраг-
ментами изображения, которые соответ-

Фото 4. Расположение границ места рассматриваемого события – земельного участка, 
выделенного под полигон ТБО (красная линия), и примыкающих к нему земельных участков с 

насыпным материалом (желтая линия). Даты: (1) – 16.03.2015; (2) – 30.11.2016
Photo 4. The position of the scene of action borders – land plot allocated for solid domestic landfill (red 

line) and adjacent land plots with bulk material (yellow line). 
Dates: (1) – 16.03.2015; (2) – 30.11.2016
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ствуют участкам с условными названиями 
«Северный», «Восточный» и «Южный», рас-
положенными за пределами границ указан-
ного полигона.

На основании результатов визуального 
дешифрирования далее методом ручной 
оцифровки растровых изображений полу-
чен векторный слой с границами трех вы-
шеназванных участков. Затем было про-
ведено вычисление их площадей автома-
тизированным способом по стандартному 
алгоритму программы SAGA при обработке 
векторного слоя, содержащего результаты 
ручной оцифровки. Результат вычисления 
представлен в таблице 2.

Вывод: Площадь перекрытия насыпным 
материалом почвенного покрова, опреде-
ляемая путем наложения кадастровых точек 
на спутниковый снимок, на участке местно-
сти за пределами земельного отвода ТБО 
площадью 136200 кв. м, составляла на дату 
16.03.2015. 3,81 га, а на дату 30.11.2016 – 
3,96 га. 

Заключение
В ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России при 

производстве судебно-экологических экс-

пертиз на протяжении ряда лет успешно 
применяется методика дешифрирования 
данных ДЗЗ, которая позволяет осущест-
влять бесконтактное обследование объ-
ектов окружающей среды на обширной 
территории, что существенно сокращает 
сроки и затраты на производство экспер-
тизы. С помощью данного метода эксперт 
имеет возможность провести ретроспек-
тивный анализ ландшафтных изменений, 
причем возможности современных про-
граммных средств обработки изображений 
позволяют проводить анализ как визуаль-
ным, так и автоматизированным способом. 
Последний позволяет устранить субъекти-
визм в дешифрировании изображений, что 
немаловажно для получения обоснованных 
экспертных выводов. Следует подчеркнуть 
необходимость расширения практики при-
менения данного перспективного метода 
исследования при производстве судебно-
экологических экспертиз как в территори-
альных СЭУ Минюста, так и в ФБУ РФЦСЭ 
при Минюсте России, для чего требуется 
повысить квалификацию экспертов-эко-
логов в области дешифрирования данных 
ДЗЗ. 

Таблица 2. Площади земельных участков с насыпным материалом (м2)
Table 2. Land plot areas with bulk material (m2)

Участок Снимок 16.03.2015 Снимок 30.11.2016

Полигон ТБО 136180 136180

Северный 2197* 3710*

Восточный 24196* 24214*

Южный 11668* 11680*

* – точность оценки площади ± 3–5 %
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Идентификация человека и установление личности  
по признакам внешности: соотношение понятий 

А.М. Зинин1,2

1 Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
Москва 125993, Россия

Аннотация. Cтатья посвящена вопросу разграничения понятий «идентификация человека по 
признакам его внешнего облика» и «установление личности» в правовом аспекте. Необходимость 
такого разграничения связана с тем, что на протяжении длительного времени, начиная с 50-х годов 
XX века, словосочетания «установление личности» и «идентификация человека» употреблялись 
как синонимы. Однако такая синонимичность противоречит содержанию понятий «личность» и 
«идентификация человека». Проблема установления личности не относится к задаче, решаемой 
с помощью идентификации человека по признакам его внешнего облика, как и по другим 
морфологическим признакам, в том числе дактилоскопическим. Результаты идентификации могут 
лишь использоваться при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных 
действий с целью установления личности. В правовом плане установление личности – задача 
криминологическая. Задача идентификации человека по признакам его внешнего облика решается с 
помощью судебно-портретной экспертизы при исследовании отображений человека. В связи с этим 
предлагается придерживаться разграничения этих понятий в учебно-методической литературе при 
изложении вопросов, касающихся использования признаков внешнего облика человека в судебно-
экспертных исследованиях, правоприменительной практике при назначении судебно-портретных 
экспертиз и использовании их результатов в уголовном и гражданском процессах.
Ключевые слова: личность человека, идентификация человека по признакам его внешности, 
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Abstract. The article is devoted to the distinction between anthropometric identification and establishment 
of identity in the legal sense. The need for the distinction is due to the fact that for a long time (since the 
‘50s of the 20th century) the terms ‘personal identification’ (establishment of identity) and ‘identification 
of a person’ were used as synonyms. However, this synonymy contradicts the content of the concepts of 
‘person’s identity’ and ‘personal identification’. The issue of identity establishment does not relate to the 
problem solved by the anthropometric identification as well as by morphological identification, including 
based on fingerprints. The results of the identification can only be used in the conduct of operative 
investigation activities and investigative actions executed for the purpose of identity establishment. 
In legal terms, establishment of identity is a criminological problem. And the task of anthropometric 
identification is solved by conducting a forensic facial recognition when examining human images. It is 
therefore proposed to adhere to the distinction of these terms in courseware for issues relating to the use of 
person’s physical appearance characteristics in forensic inquiry, law enforcement practice in appointments 
of the forensic facial recognition and the use of their results in criminal and civil proceedings.
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В криминалистической литературе при 
рассмотрении вопросов об использовании 
информации о внешнем облике челове-
ка традиционно отмечается, что личность 
устанавливается путем идентификации или 
отождествления человека по признакам 
внешности или чертам внешности. До на-
стоящего времени происходит путаница с 
использованием терминов «идентификация 
человека» и «идентификация личности», 
как, например, в некоторых статьях [1–2]. 
Такие неточности потенциально могут при-
водить к ошибкам в определении объекта 
экспертного исследования.

Рассмотрим кратко историю вопроса. 
А.А. Гусев в 1953 г. при подготовке канди-
датской диссертации сформулировал ее 
тему как установление личности по при-
знакам внешности1. Н.В. Терзиев в 1956 г. 
при подготовке соответствующего пособия 
обозначил тему следующим образом: кри-
миналистическое отождествление лично-
сти по чертам внешности [3]. А.Ф. Солнцева 
в тот же период использовала в названии 
своей статьи следующее: идентификация 
личности по чертам внешности [4].

Словосочетания «установление лично-
сти» и «отождествление личности» («иден-
тификация личности») стали, по сути, си-
нонимами. Они использовались в 50–60-е 
годы XX века систематически – достаточно 
ознакомиться с библиографией по данной 
теме [5–9]. В этих публикациях использо-
вание информации о признаках внешности 
человека трактуется как процесс и цель 
установления личности, в ряде публикаций 
– как отождествление личности [3] и иден-
тификация личности [4]. 

Конечно, речь идет о конкретном чело-
веке, индивидууме, характеризующемся 
определенной совокупностью признаков 
его внешнего облика. Но эта совокупность 
исследуется в процессе идентификации, 
отождествления человека. При этом анали-
зируются по определенной методике при-
знаки внешнего облика человека, имеющие 
разную значимость для процесса иденти-

1 Гусев А.А. Установление личности по признакам внешно-
сти. Автореферат дис. … к. ю. н. Москва, 1955. 16 с.

фикации и получения конечного результата. 
Отождествление возможно, когда имеет-
ся совокупность признаков, свойственных 
только данному индивидууму. И сам про-
цесс связан с исследованием их отображе-
ний в описаниях, фотоснимках и других но-
сителях информации.

Субъект идентификации имеет дело с 
тем или иным видом отображений внеш-
него облика человека, на которых пред-
ставлена совокупность признаков его 
внешнего облика. Но эта совокупность ха-
рактеризует его антропологические, ана-
томические признаки. Только по этим при-
знакам нельзя составить представление о 
всей сумме признаков, характеризующих 
именно личность как сложную социальную 
структуру.

Представляется, что нельзя синони-
мировать понятие личности и физической 
особи, индивидуума как биологического 
существа, именуемого Homo sapiens. Ин-
дивидуум в биологическом смысле харак-
теризуется совокупностью признаков, даю-
щих представление о его морфологии, т. е. 
внешнем строении. Из этой совокупности 
для процесса криминалистического ото-
ждествления важны особенности индиви-
дуального строения элементов внешности, 
и прежде всего головы и лица человека. Эта 
совокупность включает признаки как обще-
го характера, присущие группам людей, так 
и свойственные только конкретному чело-
веку. 

Поскольку известно, что такая совокуп-
ность может характеризовать людей, нахо-
дящихся в близком родстве, и даже макси-
мально совпадать у близнецов [10], имеют 
значение индивидуальные особенности 
строения элементов лица. Лишь выявив 
такие характеристики, можно считать, что 
удалось идентифицировать конкретного 
носителя данной совокупности признаков 
внешнего облика человека.

Понятие «личность» гораздо шире и 
объемнее. Оно включает совокупность на-
ходящихся в интегральном единстве отно-
сительно постоянных социальных, психо-
логических, психических и биологических 
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свойств человека. Личность – это социаль-
ная характеристика человека, т. к. она фор-
мируется в ходе взаимодействия человека 
с социальной средой. 

Структура свойств личности в право-
применительной деятельности и крими-
налистике должна рассматриваться во 
взаимодействии трех групп свойств: био-
логических, психологических, социальных. 
На первоначальном этапе установления 
личности имеют значение биологические 
свойства человека, определяющие его фи-
зическую индивидуальность. Их изучение, 
как правило, начинается с выявления при-
знаков, отображающих внешнее строение 
человека, т. е. признаков, характеризующих 
его внешний облик.

Эти признаки позволяют судить о стро-
ении его тела и отдельных частей головы. 
Именно по ним составляется представ-
ление о возрастной группе, к которой от-
носится человек, его антропологическом 
и конституциональном типе. Данная со-
вокупность признаков и используется для 
идентификации человека, установления 
его индивидуальности. Этот процесс яв-
ляется предметом изучения в криминали-
стике и судебной экспертизе, в частности в 
судебной портретной экспертизе.

После отождествления человека по при-
знакам его внешнего облика, отображен-
ных на различных носителях информации, 
начинается изучение других его вышеназ-
ванных свойств, формирующих представ-
ление о личности человека. Это уже задача 
другой фундаментальной юридической на-
уки – криминологии, где предметом изуче-
ния является сформировавшаяся личность 
человека, достигшего возраста уголовной 
ответственности, совершающего уголов-
но воспрещенные деяния, принимающего 
и соблюдающего правила криминально-
го образа жизни, включая криминальную 
антикультуру, независимо от того, привле-
кался он к уголовной ответственности или 
нет [11]. 

Признаки внешнего строения человека 
не являются предметом изучения крими-
нологии, хотя они и могут иногда являться 
маркерами его принадлежности к крими-
нальной среде. Поэтому говорить об уста-
новлении личности по признакам внеш-
ности – это значит подменять предмет ис-
следования в таком криминалистическом 
процессе, как идентификация человека по 
признакам его внешнего облика.

Попытки определять свойства личности 
по признакам внешнего облика человека, 
которые составляют суть физиогномики, 
несмотря на ее привлекательность, кажу-
щуюся простоту и так называемую науч-
ную базу – труды Чезаре Ломброзо (Cesare 
Lombroso), следует считать не имеющими 
достоверной основы.

Сами адепты физиогномики не до конца 
уверены, что она источник достоверного 
знания о человеке. Так, авторы учебника 
«Физиогномика» [12] отмечают, что глав-
ной причиной, почему физиогномика не 
считается наукой, является то, что она не 
имеет своего инструментария, и значи-
тельная доля успеха в считывании инфор-
мации определяется уровнем воспитания, 
знанием и умением читающего истолковы-
вать множество переменных лица и лично-
сти. И далее добавляют, что именно боль-
шое количество субъективных факторов, 
влияющих на получение информации о че-
ловеке, заставляют сравнивать физиогно-
мику с искусством: следовательно, физио-
гномика – и наука, и искусство. 

Представляется очевидным, что уста-
новление личности по признакам внешнего 
облика человека не должно считаться за-
дачей криминалистической судебно-пор-
третной экспертизы. Ее задачей является 
установление факта путем идентифика-
ции, что на том или ином носителе пор-
третной информации запечатлен именно 
данный индивидуум, характеризующийся 
определенной, только ему присущей сово-
купностью признаков внешнего облика. 

В связи с этим более адекватной пред-
ставляется формулировка «криминалисти-
ческое отождествление человека по при-
знакам внешности» – так названа работа 
З.Г. Самошиной, опубликованная еще в 
1963 г. [13]. В этой формулировке акцен-
тируется внимание на изучении признаков 
внешности человека путем его отождест-
вления, а не изучение личности человека, 
что, как было показано выше, – задача кри-
минологии.

Таким образом, при рассмотрении воп-
росов, связанных с исследованием приз-
наков внешнего облика человека в раз-
личных ситуациях уголовно-правового и 
цивилистического процессов, необходимо 
указывать, что речь идет именно об иден-
тификации человека, а не установлении его 
личности. 
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Особенности задач, стоящих перед све-
дущим лицом при производстве эксперти-
зы, во многом определяются конкретными 
исследованиями, которые проводятся для 
их решения. Кроме того, специфика задач 
обусловлена постоянно растущими потреб-
ностями следственной и судебной практи-
ки, а также современными достижениями 
науки и техники. 

В словаре основных терминов судебных 
экспертиз под задачами судебной экспер-

тизы понимается «научное определение 
предмета судебной экспертизы». Такое же 
мнение по этому поводу высказывают и 
ученые [1, с. 59]. Некоторые авторы в своих 
работах отождествляют задачи, решаемые 
судебной экспертизой, с ее предметом. 
Между тем Ю.К. Орлов отмечал, что раз-
личие предмета и задач применительно к 
судебной экспертизе достаточно очевид-
но: если «предмет» – понятие статичное, то 
понятие «задача», напротив, динамично [2, 
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Задачи судебной экспертизы маркировочных  
обозначений транспортных средств

В.А. Жаворонков 
ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)», Юридический институт, Москва 127994, 
Россия

Аннотация. Рассмотрены особенности исследований и задачи экспертизы маркировочных 
обозначений транспортных средств. Обоснована необходимость выделения классификационных 
задач данной экспертизы в отдельный вид наряду с диагностическими и идентификационными. 
Проанализированы вопросы установления первоначальной идентификационной маркировки 
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с. 17]. Продолжая эту мысль, А.Ю. Бутырин 
писал: «…если предмет экспертизы – опре-
деленные свойства объекта, то установле-
ние их – задача, стоящая перед экспертом» 
[3, с. 17]. Рассматривая разнообразие трак-
товок понятия задач судебной экспертизы, 
Г.Л. Грановский сделал вывод, что «точное 
определение задачи – сложная проблема, 
еще окончательно не решенная ни в пси-
хологии, ни в кибернетике, ни в других об-
ластях знаний» [4, с. 114]. Говоря о задачах 
экспертной деятельности, он отмечал, что в 
практической работе экспертам необходи-
мо «узкое и простое определение, которое 
позволит выделить и описать понятие зада-
чи, возникающее из специфической ситуа-
ции экспертного исследования» [4, с. 114]. 

Природа экспертной задачи двойствен-
на: она представляет собой задания сле-
дователя (суда), различные их варианты, 
интерпретированные и интегрированные 
экспертом. Одновременно с этим задачи 
определяются экспертами на основе наме-
ченной ими программы и разработанных в 
науке методов исследования [5, с. 84–87].

Таким образом, с одной стороны, под за-
дачей судебной экспертизы следует пони-
мать цель, которая должна быть достигнута 
в результате проведения исследований, с 
другой – это решение вопроса, поставлен-
ного перед экспертом следователем или 
судом и сформулированного в постановле-
нии о назначении экспертизы. 

В середине ХХ столетия, когда шло ста-
новление теории криминалистической экс-
пертизы, многие ученые склонялись к не-
обходимости разделения ее задач на две 
группы: идентификационные и неиденти-
фикационные [6]. Какое-то время этот во-
прос не вызывал серьезных дискуссий в на-
учных кругах. 

Позже, в семидесятых и восьмидесятых 
годах, исследования в этом направлении 
продолжились, что было связано с появле-
нием все новых объектов и задач, которые 
не укладывались только в идентифика-
ционные и неидентификационные рамки. 
А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская предложи-
ли классифицировать криминалистические 
экспертизы на идентификационные, диа-
гностические, ситуационные и классифика-
ционные [7, с. 160]. Предлагались и более 
дробные классификации [8, с. 104–105]. 

В дальнейшем Ю.Г. Корухов предложил 
трехэлементное разделение судебных экс-
пертиз, а следовательно их задач, на клас-
сификационные, диагностические и иден-

тификационные [9, с. 68], приводя аргумен-
ты в пользу разделения классификацион-
ных и идентификационных исследований 
в рамках установления групповой принад-
лежности. В частности, он писал: «Объект 
исследования имеется в натуре, свойства 
его познаваемы при непосредственном его 
исследовании, и основной задачей явля-
ется отнесение объекта на основании его 
свойств и характеристик к определенному 
классу» [9, с. 68]. 

Вопрос о возможности выделения клас-
сификационных задач из идентификацион-
ных вызвал множество споров. По мнению 
В.А. Снеткова, выделение классификацион-
ных задач в отдельный вид нецелесообраз-
но, поскольку они решаются в процессе 
либо идентификационных, либо диагности-
ческих исследований [10, с. 21]. Такого же 
мнения придерживались и другие ученые 
[11, с. 171–172]. Н.С. Романов, Р.С. Белкин 
и Т.В. Аверьянова считали, что в экспертной 
практике решаются всего лишь два вида 
задач: диагностические и идентификаци-
онные. Н.П. Майлис в развитие этой точки 
зрения писала, что классификационные 
задачи (подзадачи) имеются и среди диа-
гностических, и среди идентификационных 
экспертных задач. Классификация является 
инструментом экспертной задачи, а не це-
лью экспертного исследования. Выделение 
классификационных задач носит, скорее 
всего, условный характер [12, с. 21]. 

Разделение задач на диагностические, 
идентификационные и классификационные 
для экспертизы маркировочных обозначе-
ний (МО) транспортных средств (ТС) вполне 
оправданно, т. к. классификационные за-
дачи – неотъемлемая и значительная часть 
производства экспертиз этого вида.

Как указывалось выше, не все ученые 
склонны выделять классификационные за-
дачи в отдельный вид. Некоторые авторы 
считают эти задачи частным случаем диа-
гностических [8, с. 104–105]. Между тем 
диагностика (от греч. diagnōtikós – способ-
ный распознавать) – это учение о методах и 
принципах распознавания и оценки состоя-
ния объекта, т. е. установлении его свойств. 
Классификация же – это определение со-
ответствия (принадлежности) объекта по 
установленным качественным характери-
стикам (свойствам) какой-либо опреде-
ленной группе (классу, роду, виду). Так, на-
пример, уже в самом начале производства 
экспертизы решается задача о принадлеж-
ности представленного ТС к определенно-
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му классу, модели, модификации. Проводя 
осмотр заводской таблички, установленной 
на панели задней части багажного отсека, 
эксперт первоначально устанавливает не-
обходимые исходные данные, содержащи-
еся в ней. Затем, сравнивая полученную 
информацию с некоторыми техническими 
характеристиками представленного ТС, 
эксперт определяет его принадлежность 
к определенному классу, модели, моди-
фикации. Например, табличка автомобиля 
Mercedes-Benz с маркировкой «GL 350 CDI» 
означает, что кузов исследуемого автомо-
биля – Geländewagen Lang (удлиненный 
внедорожник) с установленным на нем ди-
зельным двигателем с рабочим объемом 
2987 см2. 

Безусловно, в классификации присут-
ствуют элементы диагностирования, т. к. 
первоначально устанавливаются опреде-
ленные свойства объекта, но помимо это-
го при решении классификационных задач 
производится еще и сравнение исследуе-
мого объекта с другими ему подобными по 
внешнему виду, структуре и т. п. Это делает 
классификацию сходной с идентификацией 
с той разницей, что при классификации не 
устанавливается конкретное тождество. Из 
вышеизложенного видно, что в классифи-
кационных задачах присутствуют элементы 
как диагностики, так и идентификации, но 
получаемые данные при решении класси-
фикационных задач нельзя полностью от-
нести ни к установлению свойств, ни к уста-
новлению тождества (его отсутствию). По-
этому классификационные задачи, на наш 
взгляд, нуждаются в обособлении от других 
задач. 

Экспертиза маркировочных обозна-
чений транспортных средств характери-
зуется тем, что она состоит из большого 
количества отдельных, существенно отли-
чающихся друг от друга, исследований, в 
процессе последовательного проведения 
которых решаются свои, конкретные для 
данного исследования, задачи. Вместе с 
тем решение этих задач (не окончатель-
ных) направлено на решение «финальных». 
Поэтому, помимо сформировавшихся в 
научной литературе классификаций задач 
судебной экспертизы, в экспертизе МО ТС 
представляется целесообразным их раз-
деление на конечные и промежуточные. 
Приблизительно такое же разделение за-
дач судебной экспертизы предлагалось 
авторами монографии «Основы судеб-
ной экспертизы» – на конечные (конечная 

цель исследования), промежуточные и 
вспомогательные [13, с. 76]. Такая клас-
сификация, по мнению Т.В. Аверьяновой, 
представляется оправданной, поскольку 
соответствует этапности процесса иссле-
дования и систематизирует его содержа-
ние [11, с. 175]. Вместе с тем она требует 
некоторого уточнения. При классификации 
по одному основанию создание групп ко-
нечных, промежуточных и вспомогатель-
ных задач является не совсем корректным. 
Так, элементами одного порядка скорее 
следует считать конечные и промежуточ-
ные задачи, а другого – основные и вспо-
могательные. 

Конечной задачей экспертизы МО ТС яв-
ляется (как правило, она сформулирована 
в виде вопроса, поставленного на разре-
шение эксперта) установление первичной 
индивидуальной маркировки (ИМ) транс-
портного средства и МО двигателя (если 
его маркировка внесена в регистрационные 
документы1). К промежуточным следует от-
нести, например, задачи по установлению 
МО различных комплектующих ТС, которые 
в итоге могут позволить решить конечную 
задачу, если решить вопрос об установле-
нии ИМ напрямую не представляется воз-
можным. Промежуточные задачи эксперт 
ставит перед собой самостоятельно в за-
висимости от обстоятельств и информации, 
которую он получает в результате решения 
предыдущих промежуточных задач. Инфор-
мация, полученная при решении промежу-
точных задач, может быть использована и 
как средство для получения более точной и 
подробной информации из других источни-
ков. 

Диагностические исследования являют-
ся неотъемлемой частью любой судебной 
экспертизы, в том числе и экспертизы МО 
ТС. В научной литературе диагностические 
задачи тоже имеют свою классификацию 
[14, с. 86–87].

По мнению Ю.Г. Корухова, при установ-
лении первоначального (заводского) номе-
ра ТС в исследовании МО ТС основной за-
дачей является диагностическое изучение 
свойств и состояния объекта при его непо-
средственном исследовании [9, с. 75]. 

Круг диагностических задач, решение 
которых необходимо при проведении экс-
пертизы МО ТС, достаточно велик. Их ко-

1 Регистрационными документами на транспортное сред-
ство являются: паспорт транспортного средства и свиде-
тельство о регистрации транспортного средства. В них 
указываются маркировочные обозначения: номер кузова 
(рамы) – идентификационный номер и номер двигателя.
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личество в общем объеме задач, по оцен-
кам некоторых авторов, составляет от 80 
до 90 %2, и поэтому нельзя недооценивать 
важность их роли в решении вопросов, сто-
ящих перед экспертом. Решение диагно-
стических задач предшествует решению 
идентификационных. Исследуя свойства 
объекта, эксперт в конечном счете сужает 
характеристику его состояния до конкрет-
но-определенного. Идентификационные 
задачи, как и диагностические, решаются 
на различных этапах проведения эксперти-
зы МО ТС. 

При решении задачи о принадлежности 
объекта к какой-либо определенной группе 
(виду, роду) сходных с ним объектов осу-
ществляется его групповая идентификация, 
а при установлении тождества исследуемо-
го объекта с самим собой и его отображе-
ниям – индивидуальная. Между групповой 
и индивидуальной идентификацией суще-
ствует тесная связь, основанная на количе-
ственно-качественном соотношении уста-
новленных признаков. Если при решении 
задач по установлению индивидуальной 
идентификации количества необходимых 
для этого признаков недостаточно, то фор-
мулируется вывод о принадлежности ис-
следуемого объекта к определенной группе 
(виду) объектов. 

При индивидуальной идентификации 
устанавливается индивидуально-конкрет-
ное тождество [1, с. 60]. В экспертизе МО 
ТС такой задачей можно считать отождест-
вление установленного (выявленного) 
идентификационного номера (ИН) иссле-
дуемого ТС с ИН в регистрационных доку-
ментах. При этом необходимо отметить, что 
первоначально исследуемый автомобиль 
индивидуализируется путем его выделения 
из группы сходных объектов (такой же мар-
ки, модели, комплектации, того же цвета и 
пр.), а затем проводится его индивидуаль-
но-конкретное отождествление.

Для того чтобы определить, к какому 
виду относятся те или иные задачи, реша-
емые при производстве экспертизы МО 
ТС, необходимо рассмотреть особенности 
исследований, проводимых в процессе ее 
проведения, и определить их значение для 
решения вопросов, поставленных перед 
экспертом.

2 Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных 
обозначений на транспортных средствах по делам, 
связанным с их незаконным завладением: дис. … канд. 
юрид. наук. Москва, 2007. 189 с.

Экспертизу МО ТС как совокупность 
последовательных исследований можно 
условно разделить на два (не считая под-
готовительного) самостоятельных, но вза-
имосвязанных этапа: установление факта 
изменения объекта и определение его пер-
воначального вида. Такое разделение целе-
сообразно по ряду причин: 

– оно необходимо для более четкого по-
нимания тех задач, которые решаются на 
определенных стадиях проведения экспер-
тизы; 

– на разрешение эксперта, как правило, 
ставятся два вопроса, и ответ на каждый во-
прос соответствует решению конечной за-
дачи каждого этапа: изменялись ли МО ТС и 
каково их первоначальное содержание? 

– каждый этап по сути является цельным 
самостоятельным экспертным исследова-
нием, имеющим свои специфические цели 
и задачи. 

Целью подготовительного этапа экспер-
тизы является, во-первых, установление 
соответствия постановления о назначении 
экспертизы требованиям, предъявляе-
мым нормативно-правовыми актами к это-
му документу, во-вторых, представленное 
ТС оценивается на предмет его соответ-
ствия объекту, указанному в постановлении 
(сравниваются марка, модель, модифика-
ция, цвет, государственные регистрацион-
ные знаки, идентификационная маркировка 
и пр.).

Решив эти вопросы, эксперт переходит 
к первому этапу производства экспертизы 
либо возвращает материалы дела органу 
(лицу), назначившему экспертизу, а поста-
новление о назначении экспертизы остав-
ляет без исполнения.

Цель первого этапа экспертизы может 
быть рассмотрена с двух сторон. С одной 
стороны – это установление факта измене-
ния или отсутствия изменений первичной 
(заводской) идентификационной марки-
ровки ТС (номера кузова (рамы) и двигате-
ля). С другой стороны – это решение вопро-
са о том, нанесены ли вышеуказанные МО 
исследуемого ТС в соответствии с техноло-
гией завода-изготовителя. Суть этих дей-
ствий состоит в выявлении в исследуемом 
объекте определенных отклонений от долж-
ного, установлении причины этих измене-
ний и наличия (отсутствия) причинной свя-
зи указанных отклонений с событием пре-
ступления3. Необходимо также отметить, 
что, устанавливая наличие или отсутствие 

3 Там же.
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искомых отклонений в объекте, эксперт 
опирается на совокупность выявленных им 
признаков, которые в количественном и ка-
чественном отношении позволяют сделать 
определенные выводы. 

Поставленные цели одновременно 
можно рассматривать как задачи, стоя-
щие перед экспертом, т. к. они сформу-
лированы в том или ином виде в качестве 
вопросов в постановлении о назначении 
экспертизы.

Для достижения вышеуказанных целей 
экспертом решается ряд промежуточных 
задач и проводится весьма значительное 
количество исследований. Например, ре-
шая вопрос в отношении рельефной мар-
кировки кузова (Vehicle identification number 
– VIN) ТС, эксперт исследует лакокрасочное 
покрытие в зоне нанесения маркировки, 
состояние маркировочной площадки, осо-
бенности нанесения знаков маркировки, 
особенности зон соединения маркируемой 
панели с другими элементами кузова и пр. 
В отношении заводской таблички с ИМ, 
установленной на кузове ТС, проводятся 
исследования ее различных характеристик 
(размеры, материал, способ нанесения 
буквенно-цифровых обозначений и др.). 
Устанавливаются также способ крепления 
таблички, наличие или отсутствие призна-
ков демонтажа и т. д., проводится сравне-
ние МО, нанесенных на табличке, с мар-
кировкой на кузове и с соответствующими 
техническими характеристиками ТС. В от-
ношении рельефной маркировки, нанесен-
ной на блоке цилиндров силового агрегата 
ТС, проводится комплекс исследований, во 
многом схожий с исследованиями рельеф-
ной маркировки кузова. 

Как видно, для достижения целей пер-
вого этапа экспертизы решаются в основ-
ном диагностические задачи, состоящие 
в установлении свойств и состояний ис-
следуемого объекта. Но среди них есть и 
идентификационные, например по уста-
новлению тождества между МО на кузове 
и соответствующей маркировкой на завод-
ской табличке. Решаются также и класси-
фикационные задачи, о которых шла речь 
выше. 

Достаточно специфической задачей пер-
вого этапа можно считать расчет контроль-
ного знака идентификационного номера 
– условного символа, не несущего никакой 
дополнительной информационной нагруз-
ки. Цель этого расчета можно охарактери-
зовать как установление корректности ИН у 

определенной группы ТС4. Одновременно с 
этим решение данной задачи можно пред-
ставить и как установление факта суще-
ствования ТС с рассчитываемым ИН. В каж-
дом знаке ИН закодированы определенные 
технические и товарные характеристики ТС, 
изменение же его знаков неизбежно влечет 
за собой изменение значения контрольно-
го знака. Поэтому наличие в ИН расчетного 
(контрольного) знака является весьма дей-
ственным средством защиты от криминаль-
ного изменения первичной (заводской) ИМ. 

В литературе можно встретить мнение 
ученых, которые относят подобные зада-
чи к экзистенциальным на основании того, 
что в данном случае подтверждается факт 
существования ТС с соответствующим ИН. 
Между тем решение данной задачи пра-
вильнее было бы отнести к установлению 
свойств объекта (соответствия значения 
контрольного знака расчетному, а также 
его свойств, заключающихся в товарных 
и технических характеристиках), что яв-
ляется задачей диагностической. Пример 
алгоритма расчета контрольного знака 
ИН, описанный в специальной литературе, 
приведен в таблице 15.

При расчетах вышеописанным спосо-
бом нередко возникает необходимость 
округления частного. Количество знаков 
после запятой в полученном результате 
достаточно велико. Между тем в методи-
ческих рекомендациях [15, с. 28] не ука-
зано, до какого знака конкретно необхо-
димо производить округление. Не указан 
также алгоритм действий в том случае, 
если при делении получилось целое число 
или если в частном после запятой остался 
один знак. При определенных условиях это 
может вызвать некоторые затруднения. 
Поэтому можно предложить более про-
стой альтернативный способ установления 
контрольного знака (изменения касаются 
заключительной части расчета), разрабо-
танный автором настоящей статьи и апро-
бированный на практике (используются 
только целые числа). Данный способ мо-
жет быть использован и в качестве прове-
рочного средства расчетов, проведенных 
первым способом (заключительную часть 
расчета см. в табл. 2). 

4 Автомобили, изготовленные в США или предназначенные 
для продажи на рынке США, для европейских произво-
дителей – это автомобили марки BMW.
5 Правила расчета определены Сводом федеральных за-
конов США: 49 CFR. Part 565, § 6.
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Если в результате расчета первым спо-
собом было получено целое число (зна-
чение контрольного знака = 0), то итогом 
дальнейших операций также будет 0. Если 
остаток будет равен 10, то в качестве кон-
трольного знака используется буква «Х». 
Дополнительные расчеты в данном случае 
не требуются.

С использованием компьютерной про-
граммы VINASSIS эта же задача решается 
в два этапа. На первом этапе программа, 
помимо подтверждения соответствия кон-
трольного знака расчетному значению, 
позволяет устанавливать технические и 
товарные характеристики ТС, закодиро-
ванные в каждом знаке ИН, что относится 
также к установлению свойств объекта, а 
следовательно, является диагностической 
задачей. На втором этапе эксперт прово-
дит сравнение полученных данных с ИН ис-
следуемого транспортного средства и его 
характеристиками (товарными и техниче-
скими), закодированными в каждом знаке 
маркировки. В данном случае производит-

6 Цифра 11 является постоянной для алгоритма вычисле-
ний.
7 Согласно существующим правилам, если после проведе-
ния всех расчетов остаток равен 10, то в качестве кон-
трольного знака используется буква «Х».

ся индивидуальная идентификация иссле-
дуемого ТС. Пример расшифровки ИН с ис-
пользованием программы VINASSIS иллю-
стрирует рис. 1.

Необходимо отметить, что установление 
тождества между полученными данными 
и маркировкой исследуемого ТС является 
вспомогательной задачей и без проведения 
других исследований нельзя считать ее ре-
шение достижением конечной цели экспер-
тизы. Для окончательного вывода по этому 
вопросу необходимо установить соответ-
ствие ИМ исследуемого ТС технологии за-
вода-изготовителя, что является задачей 
диагностической.

Установление изменений МО подра-зу-
мевает определение способа их измене-
ния. На основании установленных призна-
ков эксперт делает вывод о том, каким об-
разом и с применением какого оборудова-
ния была изменена первичная (заводская) 
маркировка и образованы знаки вторичной 
маркировки – либо произошло уничтожение 
первичной. 

При установлении соответствия МО ку-
зова (рамы) и двигателя исследуемого ТС 
технологии завода-изготовителя задачи, 
поставленные перед экспертом, следу-

Таблица 1. Алгоритм расчета контрольного знака идентификационного номера  
транспортного средства

Table 1. Algorithm for calculation of the vehicle identification number check digit

Таблица 2. Алгоритм альтернативного способа расчета контрольного  
знака идентификационного номера транспортного средства

Table 2. Non-conventional algorithm for calculation of the vehicle identification number check digit
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ет считать решенными, а цели экспертизы 
– достигнутыми. При установлении несо-
ответствия эксперт переходит ко второму 
этапу производства экспертизы. На это ука-
зывают и методики проведения экспертиз 
этого вида: «В случае установления фак-
та изменения или уничтожения первичной 
(заводской) индивидуальной маркировки 
необходимо провести исследование мар-
кируемой панели на предмет установления 
изначального (первичного) содержания из-
мененных или уничтоженных маркировоч-
ных обозначений» [16, с. 43].

Целью второго этапа, а следовательно, 
и его конечной задачей является установ-
ление (восстановление) первичной ИМ ТС, 
которая была изменена или уничтожена. 
Установление уничтоженной или изменен-
ной маркировки может осуществляться 
разными методами, наиболее распростра-
ненным из которых является метод химиче-
ского травления (если речь идет о рельеф-
ной маркировке). В результате проведения 
исследований знаки заводской маркировки 
могут быть установлены полностью, устав-
лены частично или не установлены вовсе. В 
случае установления МО полностью задачи, 
поставленные перед экспертом, можно счи-
тать решенными, цели экспертизы достиг-
нутыми, а ее производство законченным; 
при установлении части знаков маркиров-
ки – задача является решенной частично. В 
этом случае, а также при хоть какой-то воз-
можности установления МО исследования 
необходимо продолжить. Первоначально их 

суть состоит в поиске и обнаружении допол-
нительной ИМ, которая наносится на завод-
ские таблички, изготовленные из различных 
материалов (бумаги, металла, полимеров). 
При обнаружении табличек с дублирующей 
ИМ проводятся исследования на предмет 
их изготовления и установки в соответствии 
с технологией завода-изготовителя. Если в 
результате будут установлены признаки на-
рушения технологии завода-изготовителя 
либо будет установлено, что все таблички 
с дублирующей идентификационной мар-
кировкой демонтированы, то необходимо 
приступить к поиску других агрегатов и обо-
рудования ТС, содержащих номер заказа и 
производственный номер (коробки пере-
дач, пиропатронов подушек безопасности, 
мультимедиасистемы и пр.), а также иссле-
довать их МО. 

При установлении номера заказа, про-
изводственного номера и МО агрегатов ТС, 
или если это сделать не представилось воз-
можным, производство экспертизы счита-
ется законченным, а ее цели не достигнуты-
ми. В первом случае в заключении эксперта 
отражается информация о номере заказа, 
производственном (внутризаводском) но-
мере или номерах агрегатов и оборудова-
ния, зафиксированных в информационной 
базе данных завода-изготовителя. Указы-
вается также возможность установления 
первоначальной ИМ по этой базе или по 
каналам международного сотрудничества 
(через Национальное центральное бюро 
Интерпола). Во втором случае указывается, 

Рис. 1. Расшифровка идентификационного номера транспортного средства  
с использованием программы VINASSIS

Fig. 1. Identification vehicle number deciphered using the VINASSIS program
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что возможность установления заводской 
ИМ экспертным путем отсутствует. При 
установлении отдельных знаков маркиров-
ки задачи экспертизы можно считать ре-
шенными частично (в заключении экспер-
та указываются альтернативные варианты 
ИН). 

Неотъемлемой частью экспертизы МО 
ТС в настоящее время стало диагности-
рование электронных блоков управления 
и безопасности, что является достаточно 
специфической задачей. Основные данные 
и идентификационная информация автомо-
биля (VIN, год выпуска, пробег и т. д.) запи-
саны в постоянном запоминающем устрой-
стве [17, с. 165]. Такими блоками стали обо-
рудоваться не только дорогостоящие моде-
ли ТС, но и автомобили бюджетного класса. 
Это позволило облегчить работу эксперта 
по установлению заводской ИМ. Диагно-
стика этого оборудования имеет две разно-
видности: внутреннюю (если информация 
об ИМ выводится на приборную панель ТС) 
и внешнюю (если для установления необ-
ходимой информации используются внеш-
ние приборы диагностирования). Вместе с 
тем современные технологии стали широко 
применяться и при криминальном измене-
нии ИМ. Поэтому решение такой специфи-
ческой задачи, как диагностика электрон-
ных блоков ТС, в настоящей момент носит 
исключительно вспомогательный характер. 
К результатам диагностирования необходи-
мо относиться критически и рассматривать 
их только в совокупности с результатами 
других исследований.

Одной из особенностей установления 
первичной (заводской) ИМ, которая полу-
чила широкое распространение именно в 
последнее время, является то обстоятель-
ство, что во многих случаях часть этих ме-

роприятий выходит за рамки производства 
экспертизы МО ТС и осуществляется при 
проведении последующих следственных 
действий без участия эксперта8. 

Между тем в процессе проведения ис-
следований эксперт может столкнуться 
с ситуацией, которая не укладывается в 
обычный алгоритм его действий и потре-
бует от него нестандартного подхода к ре-
шению возникших проблем. Учитывая, что 
методики решения многих диагностических 
задач судебной экспертизы разработаны 
недостаточно, эксперту приходится нахо-
дить их решение эвристическим путем [18, 
с. 105]. Здесь нужно исходить из того, что 
эксперт сам способен выработать и подо-
брать оптимальный механизм (подход) ис-
следования на основе собственных знаний 
и опыта. Для решения нестандартной (эври-
стической) задачи при необычных условиях 
невозможно применить правила, разрабо-
танные наукой. В связи с этим от эксперта 
требуется самостоятельный творческий по-
иск решения задачи [19, с. 139].

8 Орган (лицо), назначивший экспертизу, получив инфор-
мацию (она содержится в заключении эксперта) о номере 
заказа, производственном номере или маркировочных 
обозначениях различных агрегатов ТС, имеющих значе-
ние для установления идентификационной маркировки, 
направляет соответствующий запрос на завод-изготови-
тель с целью ее установления. По получении ответа с за-
вода-изготовителя проводится следственная идентифика-
ция (если в ответе присутствует необходимая для этого 
информация). Следователь или суд могут самостоятельно 
провести следственное действие, в процессе которого 
сравниваются данные о заводской идентификационной 
маркировке, содержащиеся в ответе с завода-изготови-
теля, с маркировкой, например, в регистрационных доку-
ментах на похищенное ТС. Для участия в этом следствен-
ном (судебном) действии в качестве специалиста может 
быть привлечен эксперт, выполнявший предшествующее 
исследование. Результатом проведения следственной 
идентификации может быть констатация идентификации 
ТС либо констатация невозможности его идентификации. 
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Имеющиеся в настоящее время лите-
ратурные данные по криминалистическо-
му исследованию лакокрасочных покрытий 
(ЛКП) транспортных средств весьма огра-
ниченны и самые поздние датируются 1998 
годом1 [1–6]. Наряду с этим, ассортимент 
выпускаемых лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) отечественного и зарубежного про-
изводства очень широк и существенно от-
личается от выпускаемых 10–20 лет назад. 
Описанные два десятилетия тому назад тех-
нологии к настоящему времени претерпели 

1 Использование коллекции цветов автоэмалей для 
криминалистического исследования лакокрасочных 
покрытий автомобилей. Информационное письмо ЭКЦ 
МВД России № 37/9-6071 от 11.11.96 г.; Атлас к коллекции 
лакокрасочных покрытий отечественных автомобилей 
1986–1993 гг. М.: НПО Визир, 1995. 227 с. 

изменения, появились новые составы ЛКМ 
для окрашивания транспортных средств. 

В Нижнем Новгороде (бывшем г. Горьком) 
находится Горьковский автомобильный за-
вод (завод «ГАЗ»), основанный еще в 1933 
году, сейчас он является ключевым пред-
приятием «Группы ГАЗ». Завод «ГАЗ» вы-
пускает легкие и среднетоннажные ком-
мерческие автомобили (микроавтобусы, 
фургоны, бортовые автомобили), свыше 
трехсот видов спецтехники: автомобилей 
скорой помощи, школьных автобусов, авто-
цистерн, самосвалов, эвакуаторов, автола-
вок, лабораторий, инкассаторских автомо-
билей, спецтранспорта для силовых струк-
тур и др. Самые популярные автомобиль-
ные бренды завода: «ГАЗель», «Соболь», 
«Валдай», «Садко». Группа ГАЗ объединяет 
13 предприятий, расположенных в 8 реги-
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онах России, в том числе Автомобильный 
завод «Урал», Горьковский автомобиль-
ный завод, Саранский завод автосамосва-
лов, Ликинский, Павловский, Курганский и 
Голицынский автобусные заводы. 

Цель работы – ознакомление с техноло-
гиями окрашивания кузовов транспортных 
средств завода «ГАЗ» (автобусов «ГАЗель», 
кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель», 
«ГАЗон», исследование систем ЛКП данных 
транспортных средств, а также установле-
ние состава используемых на производстве 
ЛКМ.

Объекты и методы 
Сотрудники ЭКЦ ГУ МВД России по 

Нижегородской области ознакомились с 
технологиями окрашивания кузовов и кабин 
некоторых транспортных средств на заводе 
«ГАЗ», а также получили образцы накрасок 
ЛКП транспортных средств различных ма-
рок, выпускаемых этим предприятием. 

Объекты исследования: образцы ЛКП ав-
тобусов «ГАЗель» с эмалями Storm Gray, RAL 
9016, «Чили», «Тунис», «Шафран», «Кипр», 
RAL 5002 (фирмы Sikkens), а также образ-
цы ЛКП автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» с 
эмалями типа «Кипр» фирмы Sikkens и бе-
лой 202 (Россия). Были получены экспери-
ментальные ИК-спектры эмалей и грунтов 
представленных образцов ЛКП.

Для регистрации ИК-спектров исполь-
зовали ИК-Фурье-спектрометр «ФТ-801» 
(ООО НПФ «Симекс») в диапазоне волновых 
чисел 4000–550 см-1, с числом сканирова-
ний 30, с разрешением 4 см-1, с применени-
ем приставки НПВО (нарушенного полного 
внутреннего отражения) с алмазным эле-
ментом. Получали и обрабатывали спек-
тры с помощью программного обеспечения 
ZaIR 3.5. 

Результаты и обсуждение
Технология окрашивания кузовов кар-

касного автобуса «ГАЗель» 
1. Подготовка и катафорезное грунтова-

ние.
1.1. Обезжиривание распылением с ча-

стичным окунанием.
1.2. Промывка.
1.3. Фосфатирование.
1.4. Промывка.
1.5. Обдувка горячим воздухом.
1.6. Грунтование методом катодного элек-

троосаждения.
1.7. Промывка.
1.8. Сушка при 175 °С в течение 40 минут.

1.9. Обдувка.
Толщина грунтовочного покрытия кабин 

и кузовов на наружных поверхностях не ме-
нее 18 мкм; на внутренних поверхностях – 
не менее 10 мкм.

2. Герметизация, грунтование и окраска.
2.1. Протирка внутренних сварных со-

единений кузова и проема дверей.
2.2. Герметизация внутренних сварных 

соединений кузова, проема дверей, капота, 
пола.

2.3. Шлифование глянцевых поверхно-
стей стеклопластиковых дверей кузова и 
дефектов катафорезного покрытия боковых 
панелей кузова.

2.4. Протирка кузова от шлифовальной 
пыли.

2.5. Установка шумоизоляционных ли-
стов.

2.6. Протирка кузова перед грунтовани-
ем.

2.7. Грунтование внутренних и внеш-
них поверхностей кузова методом ручного 
пневмораспыления.

2.8.Сушка грунтовочного покрытия при 
65 °С в течение 40 минут.

2.9. Охлаждение.
2.10. Шлифование дефектов грунтовоч-

ного покрытия и исправление дефектов 
стеклопластиковых деталей.

2.11. Протирка поверхности от шлифо-
вальной пыли.

2.12. Протирка кузова обезжиривающей 
салфеткой перед окрашиванием.

2.13. Окрашивание кузова эмалью мето-
дом ручного пневмораспыления.

2.14. Сушка покрытия при 65 °С в течение 
40 минут.

2.15. Охлаждение.
2.16. Доведение ЛКП в соответствие с 

требованиями ГОСТ 9.032-742.
2.17. Протирка оконных и дверных про-

емов кузова обезжиривающей салфеткой.
2.18. Окрашивание оконных и дверных 

проемов кузова эмалью методом ручного 
пневмораспыления.

2.19. Сушка покрытия.
2.20. Нанесение акустической пены в 

скрытые полоски кузова.
2.21. Замер толщины лакокрасочного по-

крытия кузова. Толщина комплексного ЛКП 

2 Единая система защиты от коррозии и старения. Пок-
рытия лакокрасочные. Группы, технические требования 
и обозначения (с изменениями №  1-4). ГОСТ 9.032-74. М.: 
Госстандарт СССР, 1974. 20 с.
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на наружных поверхностях кузова должна 
быть от 80 до 200 мкм.

Полученный ИК-спектр эмали «Кипр» 
(фирмы Sikkens, цвет салатовый) ЛКП авто-
буса «ГАЗель» (рис. 1) имеет полосы погло-
щения с волновыми числами, характерными 
для уретанов: 1686, 1519, 1453, 1237, 1070 
(см-1) и для акрилов: 1721, 1453, 1378, 1237, 
1160 (см-1). Кроме того, в ИК-спектре дан-
ной эмали имеется широкая полоса в диа-
пазоне волновых чисел от 550 до 800 см-1, 
характерная для оксида титана. Наличие 
полос поглощения с волновыми числами 
3026, 1493, 1453, 698 и 760 см-1 свидетель-
ствует о присутствии стирола в составе 
связующего данной эмали. Таким образом, 
эмаль «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салато-
вый), используемая для окрашивания кузо-
ва автобуса «ГАЗель», изготовлена на осно-
ве акрил-уретан-стирольного связующего с 
оксидом титана в качестве наполнителя. 

Полученный ИК-спектр эмали «Чили» 
(фирмы Sikkens, цвет темно-красный) ЛКП 

автобуса «ГАЗель» (рис. 2) имеет полосы по-
глощения с волновыми числами, характер-
ными для уретанов: 1687, 1518, 1454, 1239, 
1070 (см-1); для акрилов: 1722, 1454, 1386, 
1239, 1159 (см-1); для стиролов: 3030, 1496, 
1456, 761, 699 (см-1). Таким образом, эмаль 
«Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-крас-
ный), используемая для окрашивания кузо-
ва автобуса «ГАЗель», изготовлена на осно-
ве акрил-уретан-стирольного связующего. 
Следует отметить, что данный вид ЛКМ ра-
нее не упоминался среди используемых ЛКМ 
для окрашивания транспортных средств [1].

Остальные из перечисленных выше эма-
лей, используемых для окрашивания кузова 
автобуса «ГАЗель», также изготовлены на ос-
нове акрил-уретан-стирольного связующего.

Что касается грунтов, используемых для 
окрашивания кузовов автобуса «ГАЗель», 
то они изготовлены на основе эпоксидного 
связующего. 

Полученный ИК-спектр (рис. 3) грунта 
ЛКП кузова автобуса «ГАЗель» имеет поло-

Рис. 1. ИК-спектр эмали «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салатовый) ЛКП автобуса «ГАЗель»
Fig. 1. Infrared spectrum of ‘Cyprus’ enamel (Sikkens firm, light-green color), painted ‘GAZelle’ bus surface 

Рис. 2. ИК-спектр эмали «Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-красный) ЛКП автобуса «ГАЗель»
Fig. 2. Infrared spectrum of ‘Chili’ enamel (Sikkens firm, dark-red color), painted ‘GAZelle’ bus surface
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Рис. 3. ИК-спектр грунта белого цвета ЛКП кузова автобуса «ГАЗель»,  
имеющего в составе эмаль «Чили» (фирмы Sikkens, цвет темно-красный)

Fig. 3. Infrared spectrum of white primer paint of painted ‘GAZelle’  
bus surface having in contents ‘Chili’ enamel (Sikkens firm, dark-red color) 

сы поглощения 1508, 1242, 1180, 827 (см-1), 
характерные для эпоксидного связующего. 

Технология окрашивания кузовов и ка-
бин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»

1. Подготовка и катафорезное грунтова-
ние.

1.1. Обезжиривание.
1.2. Промывка.
1.3. Фосфатирование распылением.
1.4. Промывка.
1.5. Обдувка горячим воздухом.
1.6. Грунтование методом катодного элек-

троосаждения.
1.7. Промывка.
1.8. Сушка при температуре 175 °С в те-

чение 40 минут.
1.9. Обдувка.
Толщина грунтовочного покрытия на на-

ружных поверхностях не менее 18 мкм, 
на внутренних поверхностях – не менее 
10 мкм.

2. Герметизация и шумоизоляция.
2.1. Нанесение пластизольной мастики 

на сварные швы внутри и снаружи кузова.
2.2. Обработка днища кузовов и кабины. 

Нанесение пластизольной мастики на днище.
2.3. Протирка брызг пластизольной ма-

стики с лицевой поверхности.
2.4. Шлифовка дефектов катафорезного 

покрытия.
2.5. Нанесение мастики на фланцевые 

соединения дверей кузова.
2.6. Сушка герметизирующего слоя при 

145 °С в течение 20 минут.
3. Окрашивание кузовов и кабин.
3.1. Протирка поверхности кабины обе-

зжиривающей салфеткой.

3.2. Грунтование внутренних поверхно-
стей вторичной грунтовкой методом ручно-
го пневмораспыления.

3.3. Грунтование наружных поверхно-
стей вторичной грунтовкой электростатиче-
скими роботами.

3.4. Сушка при 145 °С в течение 40 минут.
3.5. Охлаждение.
3.6. Исправление дефектов грунтовочно-

го покрытия шлифованием.
3.7. Протирка поверхности кузова обез-

жиривающей салфеткой.
3.8. Окраска эмалью внутренней поверх-

ности кузова методом пневмораспыления.
3.9. Окраска эмалью наружной поверх-

ности кузова методом электростатического 
распыления.

3.10. Сушка при 135 °С в течение 40 ми-
нут.

3.11. Охлаждение.
3.12. Исправление дефектов лакокра-

сочного покрытия методом шлифовки и по-
лировки.

3.13. Нанесение герметика на верти-
кальные сварные швы кузова.

3.14. Нанесение защитного антикорро-
зионного материала в скрытые полости ка-
бины.

Толщина комплексного покрытия на на-
ружной поверхности кузова составляет 80–
200 мкм.

Полученные ИК-спектры (рис. 4 и 5) эма- 
лей, используемых для окрашивания кузо- 
вов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», 
имеют полосы поглощения, характерные 
для меламиноалкидных связующих: 1723, 
1541, 1374, 1254, 1066, 813 (см-1). Кроме 
того, на полученных ИК-спектрах эмалей 
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имеется широкая полоса поглощения с вол-
новыми числами 550–800 см-1, характерная 
для оксида титана.

В ИК-спектре грунтов (рис. 6), исполь-
зуемых для окрашивания кузовов и кабин 
автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», имеются 

полосы поглощения, характерные для эпок-
сидного связующего: 1507, 1225, 1180, 827 
(см-1), а также полосы поглощения (1720, 
1458, 1373, 1130, 1073), свидетельствую-
щие о наличии в составе грунта алкидного 
связующего. Таким образом, грунты, ис-

Рис. 4. ИК-спектр эмали типа «Кипр» (фирмы Sikkens, цвет салатовый), используемой для 
окрашивания кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»

Fig. 4. Infrared spectrum of ‘Cyprus’ type enamel (Sikkens firm, light-green color) used for painting 
‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies and cabins

Рис. 5. ИК-спектр эмали белой 202,  
используемой для окрашивания кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон»

Fig. 5. Infrared spectrum of white enamel 202  
used for painting ‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies and cabins
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пользуемые для окрашивания кузовов и 
кабин автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», из-
готовлены на основе алкидно-эпоксидных 
связующих. Наличие в ИК-спектре широкой 
полосы поглощения 550–800 см-1, а также 
полос поглощения 1458 и 879 см-1 соответ-
ствующих форм свидетельствуют о наличии 
в составе грунта оксида титана и карбоната 
кальция (мела). 

Заключение
Проведенное исследование позволя-

ет заключить, что ЛКП автобусов «ГАЗель», 
кузовов и кабин автомобилей «ГАЗель» и 
«ГАЗон» представляет собой трехслойную 
систему, состоящую из двух слоев грунта 
и слоя эмали. Толщина комплексного ЛКП 
на наружных поверхностях кузова автобу-
сов «ГАЗель», на наружной поверхности ку-
зова автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон» со-
ставляет 80–200 мкм. Особое внимание в 
технологии окрашивания уделяется герме-
тизации и шумоизоляции кузовов и кабин. 

Используемые для окрашивания автобусов 
«ГАЗель» эмали изготовлены, как правило, 
на основе акрил-уретан-стирольных свя-
зующих, а грунты – на основе эпоксидного 
связующего. Используемые для окрашива-
ния кабин и кузовов автомобилей «ГАЗель» 
и «ГАЗон» эмали изготовлены на основе ме-
ламиноалкидных связующих, а грунты – на 
основе алкидно-эпоксидных связующих.

Приведенная в настоящей работе ин-
формация о технологии окрашивания неко-
торых транспортных средств, выпускаемых 
на заводе «ГАЗ», о составе применяемых 
ЛКМ (эмалей, грунтов) может быть исполь-
зована при криминалистическом исследо-
вании ЛКМ и ЛКП транспортных средств 
при производстве экспертиз лакокрасоч-
ных материалов и лакокрасочных покрытий. 

Автор выражает благодарность руковод-
ству завода «ГАЗ» за информацию о техно-
логии окрашивания транспортных средств 
и образцы накрасок ЛКП.

Рис. 6. ИК-спектр грунта серого цвета, используемого для окрашивания кузовов и кабин 
автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗон», с внешним покрытием эмали белой 202

Fig. 6. Infrared spectrum of grey primer paint used for painting ‘GAZelle’ and ‘GAZon’ car bodies  
and cabins with external coating of white enamel 202

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беляев А.В., Кимстач Т.Б., Орлова О.С., 

Петрунин И.А., Понкратов К.В. Криминалис-
тическая экспертиза современных автомо-
бильных лакокрасочных покрытий. Методи-
ческие рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 
1998. 32 с.

2. Атлас спектров для криминалистических 
подразделений МВД СССР. Вып. 6. Инфра-
красные спектры лакокрасочных покрытий 

REFERENCES
1. Belyaev A.V., Kimstach T.B., Orlova O.S., 

Petrunin I.A., Ponkratov K.V. Forensic analy-
sis of the modern car paints and coatings. 
Methodological guidelines. Moscow: FEC of the 
Russian Ministry of Internal Affairs, 1998. 32 p. 
(In Russ.)

2. Koptyug V.A. (ed.) Atlas of spectra for forensic 
departments of the USSR Ministry of Internal 
Affairs. Issue 6. Infrared spectra of car paints 



Экспертная практика

Теория и практика судебной экспертизы Том 14, № 1 (2019)86

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Модинова Лариса Ивановна – к. х. н., начальник 
отдела экспертиз материалов, веществ и изде-
лий Экспертно-криминалистического центра ГУ 
МВД России по Нижегородской области; 
e-mail: lmodinova@mvd.ru

ABOUT THE AUTHOR
Modinova Larisa Ivanovna – Candidate of 
Chemistry, Head of Forensic Analysis of Materials, 
Substances and Items Department of Forensic 
Expertise Centre of Russian Ministry of Internal 
Affairs Head Department on Nizhny Novgorod 
Region; e-mail: lmodinova@mvd.ru 

Статья поступила 20.06.2018
Received 20.06.2018

автотранспортных средств (эмали, грунтов-
ки, шпатлевки, мастики и пластизоли) / Под 
ред. В.А. Коптюга. Новосибирск: Институт 
органической химии АН СССР, 1987. 210 c. 

3. Орлова О.В., Фомичева Т.Н. Технология ла-
ков и красок. Учебник для техникумов. М.: 
Химия, 1990. 384 с.

4. Беляева Л.Д., Борщевская И.И., Вареннико-
ва С.П., Сорокина Е.В., Чавчанидзе М.П. 
Криминалистическое исследование лако-
красочных материалов и покрытий. Выпуск 1. 
Научные основы и общие положения крими-
налистического исследования лакокрасоч-
ных материалов и покрытий. Методическое 
пособие для экспертов, следователей и су-
дей / Под ред. Л.Д. Беляевой и М.Л. Карабач. 
М.: ВНИИСЭ, 1988. 116 с.

5. Карабач М.Л., Карпухина Е.С., Сорокина Е.В., 
Майорова Г.В. Криминалистическое ис-
следование лакокрасочных материалов и 
покрытий. Выпуск 2. Применение микро-
скопических и химических методов в ис-
следовании лакокрасочных материалов и 
покрытий, информационное обеспечение 
экспертных исследований. Методическое 
пособие для экспертов, следователей и су-
дей / Под ред. Л.Д. Беляевой и М.Л. Карабач. 
М.: ВНИИСЭ, 1989. 90 с.

6. Карабач М.Л., Кузнецов А.С., Кузовкин Б.И., 
Леонтьева Л.О., Пожарский Б.А., Варени-
кова С.П. Криминалистическое исследова-
ние лакокрасочных материалов и покрытий. 
Выпуск 3. Использование инструментальных 
методов в исследовании лакокрасочных ма-
териалов и покрытий. Методическое посо-
бие для экспертов, следователей и судей. / 
Под ред. М.Л. Карабач, Л.Д. Беляевой. М.: 
ВНИИСЭ, 1988. 209 с.

and coatings (enamels, prime paints, joint fill-
ers, mastics and plastisols). Novosibirsk: The 
Institute of Organic Chemistry, USSR Academy 
of Sciences, 1987. 210 p. (In Russ.) 

3. Orlova O.V., Fomicheva T.N. Paint and varnish 
technology. Textbook for technical schools. 
Moscow: Khimiya, 1990. 384 p. (In Russ.)

4. Belyaeva L.D., Borshchevskaya I.I., 
Varennikova S.P., Sorokina E.V., 
Chavchanidze M.P. Forensic investigation of 
paints and coatings. Issue 1. Scientific foun-
dations and general considerations of foren-
sic paints and coatings investigation. Study 
guide for experts, investigators and judges. / 
Belyaeva L.D. Karabach M.L. (eds.). Moscow: 
VNIISE, 1988. 116 p. (In Russ.)

5. Karabach M.L., Karpukhina E.S., Sorokina E.V., 
Maiorova G.V. Forensic investigation of paints 
and coatings. Issue 2. Application of micro-
scopical and chemical methods in paints and 
coatings investigation, information support of 
forensic investigations. Study guide for experts, 
investigators and judges. / Belyaeva L.D., 
Karabach M.L. (eds.). Moscow: VNIISE, 1989. 
90 p. (In Russ.)

6. Karabach M.L., Kuznetsov A.S., Kuzovkin B.I., 
Leont’eva L.O., Pozharskii B.A., Varenikova S.P. 
Forensic investigation of paints and coatings. 
Issue 3. Application of instrumental methods 
in paints and coatings investigation. Study 
guide for experts, investigators and judges. / 
Karabach M.L., Belyaeva L.D. (eds.). Moscow: 
VNIISE, 1988. 209 p. (In Russ.)



87Теория и практика судебной экспертизы Том 14, № 1 (2019)

Методы и средства

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-87-96                                

Частная методика исследования алкогольной  
продукции при производстве судебно-товароведческой 

экспертизы
А.А. Селиванов
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

Аннотация. Изложены правовые основы производства и оборота алкогольной продукции в 
Российской Федерации, требования нормативно-технической документации к маркировке 
алкоголя. Представлены товароведческая классификация алкогольной продукции, классификация 
ее видов в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №  171-ФЗ, и классификация 
слабоалкогольных напитков в соответствии с ГОСТ Р 52700-2006. Предложена последовательность 
и основные этапы товароведческого исследования алкогольной продукции с целью определения 
ее рыночной стоимости, а также алгоритм проведения комплексного исследования при решении 
промежуточных задач – подбора аналогов и определения поправочных коэффициентов, 
учитывающих отличия исследуемой продукции от объектов-аналогов. Разобраны различные 
экспертные ситуации. 1.  Представленная на исследования продукция соответствует требованиям 
нормативно-технической документации в части маркировочных обозначений и наличия 
федеральной специальной марки или акцизной марки. Объекты исследования – бутылка, не 
имеющая нарушения укупорочного средства, и бутылка с нарушенным на момент совершения 
преступления укупорочным средством. 2. Комплексное исследование с привлеченным экспертом 
(сомелье) на основании представленных документов (объекты на исследование не представлены). 
3.  Исследование алкогольных напитков, предназначенных для реализации только в магазинах 
беспошлинной торговли. Объекты исследования – бутылки, не имеющие на момент совершения 
преступления нарушения укупорочного средства. 
Ключевые слова: алкогольная продукция, этапы исследования, методика, классификация, 
определение рыночной стоимости, судебная товароведческая экспертиза
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A Special Methodology for Alcoholic Product  
Analysis for the Purposes of Forensic  

Product Examination 
Aleksandr A. Selivanov
The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 
109028, Russia

Abstract. The legal foundations of manufacture and distribution of alcoholic product in the Russian 
Federation as well as specifications of reference documentation in product marking are expounded. The 
merchandising classification of alcoholic product and of its types according to the Federal Law No. 171-FZ of 
November 22, 1995 together with the classification of low-alcohol beverages according to GOST R 52700-
2006 are presented. The author proposes sequencing and main phases of forensic analysis of alcoholic 
product in order to assess its market value as well as an algorithm for conducting a comprehensive study 
in solving interim problems – the selection of analogues and the determination of correction factors which 
take into account the differences between the products under study and the analogue objects. Various 
expert situations are analyzed. 1.  The examined production meets the requirements of the reference 
documentation in markings and has a federal special mark or a tax stamp. Examination objects – a bottle 
with the uncompromised cork and a bottle with the cork compromised at the time of the crime. 2.  A 
comprehensive study with involved expert (sommelier) based on the submitted documents (the objects 
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Введение
Продовольственные товары с каждым 

годом все чаще становятся объектами 
товароведческих исследований, прово-
димых в рамках специальности 19.2 «Ис-
следование продовольственных товаров, в 
том числе с целью проведения их оценки» 
в судебно-экспертных учреждениях (СЭУ) 
Минюста России. Обобщение экспертной 
практики за последние четыре года [1] по-
казало, что в этот период государственным 
судебным экспертам-товароведам неод-
нократно предоставляли на исследование 
алкогольную продукцию. 

Ключевой особенностью исследования 
как продовольственных товаров в целом, 
так и алкогольной продукции в частности 
является то, что их оборот и возможность 
реализации регламентируется соответ-
ствующими нормативно-техническими 
документами. Судебно-товароведческие 
экспертизы продовольственных товаров в 
СЭУ Минюста России проводятся с 2014 
года, но методические материалы по ис-
следованию алкогольной продукции, реко-
мендованные для использования в работе 
экспертами СЭУ Минюста России, в насто-
ящее время отсутствуют.

По результатам рецензирования и ста-
жировок экспертов судебно-товароведче-
ских подразделений СЭУ Минюста России 
выявлена необходимость оказания мето-
дической помощи при производстве экс-
пертных товароведческих исследований 
алкогольной продукции. Наиболее эффек-
тивной формой оказания такой помощи яв-
ляется подготовка методических материа-
лов, а именно частной методики.

Цель статьи – представить частную ме-
тодику исследования алкогольной про-
дукции для использования в СЭУ Минюста 
России и других государственных и негосу-
дарственных СЭУ. 

В соответствии с классификацией, при-
нятой в товароведении [2], алкогольная 
продукция относится к группе вкусовых 

товаров, сформированной по назначению 
продуктов, а именно – удовлетворение 
потребностей организма человека во вку-
совых и ароматических ощущениях. По ха-
рактеру влияния на организм человека ал-
когольная продукция относится к вкусовым 
товарам общего действия, т. к. содержит в 
своем составе этиловый спирт, оказыва-
ющий активное воздействие на нервную и 
сердечно-сосудистую системы.

В связи с принятием Федерального за-
кона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» в настоящее время 
введены в действие технические регла-
менты Таможенного союза, применимые 
к данному виду продукции: «О безопасно-
сти пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), 
«Пищевая продукция в части ее маркиров-
ки» (ТР ТС 022/2011), «О безопасности упа-
ковки» (ТР ТС 005/2011).

В 2021 году вступит в силу Технический 
регламент Евразийского экономическо-
го союза «О безопасности алкогольной 
продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018), которым 
устанавливаются обязательные для при-
менения и исполнения в государствах – 
членах Евразийского экономического со-
юза требования к алкогольной продукции, 
выпускаемой в обращение, в том числе к 
маркировке и упаковке.

Правовые основы производства и 
оборота алкогольной продукции 

Производство и оборот алкоголя в на-
шей стране регулирует Федеральный за-
кон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее – Закон об ал-
когольной продукции). Он регламентирует 
следующие требования к маркировке.

– П. 3 ст. 11. Алкогольная продукция, 
находящаяся в розничной продаже на тер-
ритории Российской Федерации, сопрово-

for the study are not presented). 3. Examination of alcohol beverages intended for sales in duty-free shops 
only. Examination objects – bottles with uncompromised corks.
Keywords: alcoholic product, study phases, methodology, classification, market value assessment, forensic 
product examination

For citation: Selivanov  A.A. A Special Methodology for Alcoholic Product Analysis for the Purposes of 
Forensic Product Examination. Theory and Practice of Forensic Science. 2019. Vol.  14. No.  1. P.  87–96. (In 
Russ.). https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-87-96
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ждается информацией на русском языке, 
которая должна содержать сведения о наи-
меновании продукции, цене, наименовании 
производителя, стране происхождения, 
сертификации, соответствующих государ-
ственных стандартах (технических регла-
ментах), объеме в потребительской таре. 
А также сведения о наименованиях основ-
ных влияющих на вкус и аромат ингреди-
ентов, содержании вредных для здоровья 
веществ по сравнению с обязательными 
требованиями государственных стандар-
тов (технических регламентов) и противо-
показаниях к ее применению, дате изго-
товления и сроке использования, содер-
жании этилового спирта, вреде употреб- 
ления.

– Абзац 2 п. 2 ст. 12. Алкогольная про-
дукция, производимая на территории Рос-
сийской Федерации, за исключением по-
ставляемой на экспорт, маркируется феде-
ральными специальными марками.

– Абзац 3 п. 2 ст. 12. Алкогольная про-
дукция, ввозимая (импортируемая) в Рос-
сийскую Федерацию, маркируется акциз-
ными марками.

– Абзац 1 п. 3 ст. 12. Федеральная спе-
циальная марка и акцизная марка являют-
ся документами государственной отчет-
ности, удостоверяющими законность (ле-
гальность) производства и (или) оборота 
на территории Российской Федерации, 
осуществление контроля за уплатой нало-
гов, а также являются носителями инфор-
мации единой государственной автомати-
зированной информационной системы и 
подтверждением фиксации информации 
о реализуемой на территории Российской 
Федерации алкогольной продукции в еди-
ной государственной автоматизированной 
информационной системе.

– П. 3.1 ст. 12. Федеральная специаль-
ная марка и акцизная марка должны содер-
жать двухмерный штриховой код (графиче-
скую информацию в кодированном виде), 
нанесенный организацией – изготовите-
лем и содержащий идентификатор единой 
государственной автоматизированной ин-
формационной системы в кодированном 
виде.

– П. 5.1 ст. 12. Ввозимая (импортируе-
мая) в Российскую Федерацию алкоголь-
ная продукция не маркируется в установ-
ленном настоящим Федеральным законом 
порядке акцизными марками при помеще-
нии ее под таможенную процедуру беспош-
линной торговли при наличии на этикетках, 

контрэтикетках алкогольной продукции 
надписи на русском языке «Только для про-
дажи в магазине беспошлинной торговли» 
или надписи аналогичного содержания на 
английском языке.

– Абзац 9 п. 2 ст. 16. Не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции: 
без информации, установленной п. 3 ст. 11, 
без маркировки в соответствии со ст. 12 
настоящего Федерального закона.

Закон об алкогольной продукции следу-
ющим образом разделяет термины «эти-
ловый спирт» и «алкогольная продукция». 
Этиловый спирт – спирт, произведенный 
из пищевого или непищевого сырья, …, в 
том числе дистилляты винный, виноград-
ный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый. Алкогольная продукция – пище-
вая продукция, которая произведена с ис-
пользованием или без использования эти-
лового спирта, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, с содержанием эти-
лового спирта более 0,5 % объема готовой 
продукции, за исключением пищевой про-
дукции в соответствии с перечнем, уста-
новленным Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 4.1 технического 
регламента ТР ТС 022/2011, маркировка 
упакованной пищевой продукции должна 
содержать единый знак обращения про-
дукции на рынке государств – членов Тамо-
женного союза.

Классификация алкогольной 
продукции

В Законе об алкогольной продукции она 
подразделяется на такие виды, как спирт-
ные напитки (в том числе водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, 
игристое вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В товароведческой классификации на-
питки, содержащие от 1,5 до 9 % об. этило-
вого спирта, условно относят к подгруппе 
слабоалкогольных напитков, а к алкоголь-
ным относят напитки, содержащие не ме-
нее 9 % об. этилового спирта. 

В соответствии с ГОСТ Р 52409-2005 
«Продукция безалкогольного и слабо-
алкогольного производства. Термины и 
определения», слабоалкогольный напиток 
– готовый напиток с объемной долей эти-
лового спирта от 1,2 % до 9,0 %, на основе 
питьевой или минеральной воды с общей 
минерализацией не более 1,0 г/дм.
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ГОСТ Р 52700-2006 «Напитки слабоал-
когольные. Общие технические условия» 
подразделяет слабоалкогольные напит-
ки (пиво, сидр, пуаре, медовуха и др.) по 
внешнему виду на прозрачные и замут-
ненные, по степени насыщения двуокисью 
углерода (кроме напитков брожения) – на 
негазированные и газированные, в зависи-
мости от способа обработки и технологии 
производства – на непастеризованные, 
пастеризованные, горячего розлива, асеп-
тического розлива, с консервантами, без 
консервантов, нефильтрованные, филь-
трованные, с применением обеспложива-
ющей фильтрации, с применением спир-
тового брожения сусла из пищевого сырья 
(напитки брожения). 

В зависимости от содержания этило-
вого спирта все алкогольные напитки под-
разделяются на три группы. 

1. Высокоградусные – до 96 % об. (эти-
ловый спирт из пищевого сырья).

2. Крепкие – 31–65 % об. (водка, ром, вис- 
ки, коньяк, бренди, бальзам, джин, текила, 
кальвадос, чача и др.)

3. Среднеалкогольные – 9–30 % об. (вино, 
наливка, пунш, ликер, отдельные виды на-
стоек и др.).

Термины и определения, связанные 
со спиртными напитками, устанавлива-
ет ГОСТ 33880-2016 «Напитки спиртные. 
Термины и определения», винодельческой 
продукции – ГОСТ Р 52335-2005 «Продук-
ция винодельческая. Термины и опреде-
ления», продуктов пивоварения – ГОСТ Р 
53358-2009 «Продукты пивоварения. Тер-
мины и определения».

Частная методика исследования 
алкогольной продукции с целью 

определения ее стоимости
Основными этапами любого товаровед-

ческого исследования являются установ-
ление товарной принадлежности исследу-
емых объектов и изучение их фактического 
состояния. Если перед экспертом стоит 
вопрос по определению стоимости, то до-
бавляется этап расчета стоимости това-
ров. В общем виде методика производства 
судебно-товароведческой экспертизы ал-
когольной продукции по определению ее 
стоимости не отличается от исследования 
объектов других товарных групп и выглядит 
следующим образом.

1-й этап. Решение задач по установ-
лению товарной принадлежности объек-
та включает исследование его товарных 

свойств. При этом используются данные, 
в которых количественно-качественные 
характеристики заранее определены. Это 
позволяет отнести исследуемый объект к 
определенной классификационной едини-
це.

2-й этап. Решение задач по определе-
нию уровня качества и фактического со-
стояния объекта. При этом немаловажное 
значение имеет правильное применение 
экспертом методов и технических средств 
при исследовании конкретной товарной 
группы. Основными документами при 
определении качества алкогольной про-
дукции являются акты лабораторных ис-
следований [3, 4].

3-й этап. Определяется рыночная цена 
объекта. Рыночная стоимость рассчитыва-
ется исходя из стоимости бездефектной 
продукции (идентичного/аналогичного то-
вара) путем анализа ценовой информации, 
содержащейся в различных легитимных 
источниках информации в конкретном ре-
гионе в конкретный период времени, и це-
нового ряда фактических сделок в услови-
ях рынка при заданных условиях.

Таким образом, расчетным методом 
определяется рыночная стоимость объек-
та исследования с учетом установленного 
фактического состояния и факторов, вли-
яющих на качество (стоимость) товара на 
запрашиваемую дату.

В случае отсутствия к моменту назначе-
ния экспертизы товаров, являющихся ве-
щественными доказательствами по тому 
или иному делу, проведение исследования 
возможно только на основании описания 
этих товаров (продукции) в соответствую-
щих документах, представленных на иссле-
дование. Подробная методика исследова-
ния фактически представленных объектов 
на основании представленных документов 
изложена в методических рекомендаци-
ях ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 2014 
года [5].

Примеры из экспертной практики
Ситуация, когда алкогольная продук-

ция соответствует требованиям норма-
тивно-технической документации в части 
маркировочных обозначений и наличия 
федеральной специальной марки или ак-
цизной марки (пример 1), является наибо-
лее типичной при производстве судебных 
товароведческих экспертиз. При этом в ка-
честве объектов выбрана бутылка, не име-
ющая нарушения укупорочного средства, и 
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бутылка с нарушенным укупорочным сред-
ством на момент совершения преступле-
ния.

При необходимости в производство 
экспертизы в качестве эксперта в процес-
суальном порядке может быть привлечен 
специалист в области алкогольных напит-
ков, специальные знания которого необ-
ходимы, например, для подбора аналогов 
при исследовании редких коллекционных 
вин (пример 2). Экспертиза проводилась 
на основании представленных документов 
(объекты на исследование не представле-
ны).

Нередко на исследование поступают 
алкогольные напитки, предназначенные 
для реализации только в магазинах бес-
пошлинной торговли (пример 3). В каче-
стве объектов выбраны бутылки, не имею-
щие на момент совершения преступления 
нарушения укупорочного средства; позже 
одна из бутылок была вскрыта экспертами 
при проведении лабораторных испыта-
ний.

Пример 1. Определение стоимости 
алкогольных напитков, имеющих 

федеральную специальную марку или 
акцизную марку

На исследование представлена алко-
гольная продукция – две бутылки виски 
Jameson. На разрешение эксперта постав-
лен вопрос: «Какова рыночная стоимость 
похищенных двух бутылок виски Jameson 
с учетом фактического состояния в ценах, 
действовавших на ____ (дата)?».

Этапы исследования.
1. Визуальным методом устанавливали: 

наличие маркировочных обозначений; то-
варные характеристики алкогольной про-
дукции (наименование, торговая марка, 
объемная доля этилового спирта, упаков-
ка, страна изготовитель, объем) – исходя 
из маркировочных обозначений; наличие 
акцизных марок.

2. Устанавливали фактическое состоя-
ние объектов: наличие/отсутствие дефек-
тов (их расположение, степень выражен-
ности).

3. На основании анализа уровня цен и 
конъюнктуры рынка на изделия соответ-
ствующей товарной группы устанавлива-
ли рыночную стоимость объектов в ценах, 
действовавших на ____ (дата).

4. Устанавливали рыночную стоимость 
объектов с учетом фактического состоя-
ния, в ценах, действовавших на ____ (дата).

Краткие обстоятельства дела из уста-
новочной части постановления о назначе-
нии судебной экспертизы: «Гр. И.И. Иванов 
____ (дата), находясь по адресу ____, тайно 
похитил принадлежащие гр. С.С. Сидорову 
две бутылки виски Jameson, одна из кото-
рых – вскрытая, наполненная жидкостью 
на половину объема бутылки, после чего 
скрылся…».

Установление товарных характеристик 
и маркировочных обозначений.

Подлежащее исследованию виски 
Jameson представляет собой спиртной 
купажированный напиток из зернового 
сырья, крепостью не менее 40 % об., из-
готовленный путем смешения солодового 
и зернового дистиллята вискового выдер-
жанного, без последующей выдержки в ду-
бовых бочках. Виски разлито в стеклянную 
бутылку зеленого цвета, объемом 700 мл. 
Бутылки укупорены завинчивающимся ме-
таллическим колпачком. Страна изготови-
тель – Ирландия.

Маркировка: бутылки виски снабже-
ны этикетками следующего содержания: 
наименование алкогольной продукции; 
торговая марка; наименование и местона-
хождение изготовителя; адрес производ-
ства; адрес организации, уполномочен-
ной изготовителем на принятие претен-
зий; страна происхождения; объем про-
дукции в потребительской таре; объемная 
доля этилового спирта; наименование ос-
новных ингредиентов, влияющих на вкус и 
аромат; информация о соответствии со-
держания вредных для здоровья веществ 
в алкогольной продукции требованиям, 
установленным законодательными актами 
Российской Федерации, и о противопока-
заниях к ее использованию; дата изготов-
ления и срок использования; сведения о 
вреде употребления алкогольной продук-
ции для здоровья; сведения о подтверж-
дении соответствия.

На бутылках виски имеется также акциз-
ная марка в зеленых тонах с информацией: 
«Российская Федерация, АКЦИЗНАЯ МАР-
КА, крепкие спиртные напитки до 0,75 л, 
Гознак, МТ, Москва, 2014, «Б», гологра-
фическое изображение, Ирландия Айриш 
Дистиллерс лимитед Виски куп Джемесон 
40 %, 0,7 л.».

Фактическое состояние алкогольной 
продукции – виски Jameson.

Объект 1: разрушение (разрывание) 
укупорочного средства (признак: защитное 
приспособление, являющееся составной 
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частью винтового колпачка металлическо-
го, разорвано в момент вскрытия); дефор-
мация металлического колпачка (признак: 
вмятины на колпачке).

Объект 2: деформации, нарушения уку-
порочного средства не имеет.

Исходя из фактического состояния, 
одна из двух представленных на исследо-
вание бутылок виски Jameson (объект 1) 
находится во вскрытом состоянии.

Установление стоимости алкогольной 
продукции – виски Jameson.

В соответствии с п. 4 ст. 11 Закона 
об алкогольной продукции: «Правитель-
ством Российской Федерации устанав-
ливаются общие требования к средствам 
укупорки потребительской тары алко-
гольной продукции, обеспечивающие 
возможность визуального определения 
факта вскрытия тары». В соответствии с 
п. 2 «Общих требований к средствам уку-
порки потребительской тары алкоголь-
ной продукции, обеспечивающих воз-
можность визуального определения фак-
та вскрытия тары» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2005 № 822), 
таковыми требованиями являются разру-
шение (разрывание) и деформация уку-
порочного средства. 

Как указывалось выше, одна исследуе-
мая бутылка виски Jameson (объект 1) на-
ходится во вскрытом состоянии, т. е. уку-
порка повреждена, следовательно, стои-
мости не имеет. 

Рыночная стоимость бутылки виски 
Jameson, не имеющей нарушений и дефор-
мации укупорочного средства (объект 2), 
определялась на основании анализа уровня 
цен и конъюнктуры рынка на товары соот-
ветствующей товарной группы.

Виски Jameson представлено на рын-
ке. Стоимость бутылки Jameson объемом 
700 мл на ____ (дата) составляет 1 399,00 
руб. (источник: гипермаркет «Глобус»).

На основании проведенного исследо-
вания эксперт сформулировал следующий 
вывод. «Представленная на исследование 
бутылка виски Jameson объемом 700 мл 
(объект 1) стоимости не имеет в связи с 
тем, что находится во вскрытом состоянии, 
т. е. с поврежденной укупоркой. Рыночная 
стоимость представленной на исследо-
вание бутылки виски Jameson, объемом 
700 мл, не имеющей нарушений и дефор-
мации укупорочного средства (объект 2), в 
ценах, действовавших на дату, указанную 
в постановлении [____ (дата)], составила 

1 399,00 руб. (одну тысячу триста девяно-
сто девять рублей 00 копеек)».

Пример 2. Определение стоимости 
алкогольных напитков при отсутствии 
федеральной специальной марки или 

акцизной марки и несоответствии 
маркировки требованиям нормативно-

технической документации
На исследование представлены мате-

риалы дела, в том числе протокол осмотра 
предметов с фототаблицей. На разреше-
ние эксперта поставлены вопросы: «1. Ка-
кова рыночная стоимость алкогольной 
продукции, указанной в протоколе осмо-
тра предметов, в ценах, действовавших на 
____ (дата)? 2. Какова рыночная стоимость 
разрешенной к реализации на террито-
рии Российской Федерации алкогольной 
продукции, указанной в протоколе осмо-
тра предметов, в ценах, действовавших на 
____ (дата)?».

Краткие обстоятельства дела (из уста-
новочной части постановления о назначе-
нии судебной экспертизы): «…уголовное 
дело № _____ возбуждено ____ (дата) по об-
стоятельствам незаконного перемещения 
алкогольной продукции через таможен-
ную границу Таможенного союза. В пери-
од ____ (даты) следователем произведен 
детальный осмотр предметов – винных бу-
тылок (с детальным фотографированием 
каждой бутылки), составлены протоколы 
осмотра предметов с прилагаемыми к ним 
фототаблицами. Для установления стои-
мости незаконно перемещенной алкоголь-
ной продукции необходимы специальные 
знания в области товароведения, в связи с 
чем по уголовному делу требуется прове-
дение товароведческой судебной экспер-
тизы…».

В связи с тем, что исследованию подле-
жали редкие коллекционные вина, руково-
дителем экспертного учреждения в адрес 
органа, назначившего судебную экспер-
тизу, было направлено письмо о необхо-
димости привлечения к производству экс-
пертизы специалиста в области алкоголь-
ных напитков. В последствии в экспертное 
учреждение поступило постановление сле-
дователя о допуске эксперта ____ (ФИО), 
имеющего сертификат Московской Ассо-
циации Сомелье, к производству судебной 
экспертизы. 

Этапы исследования.
1. Аналитическим методом по сведени-

ям, имеющимся в представленных мате-
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риалах, устанавливались: маркировочные 
обозначения; товарная принадлежность и 
товарные характеристики (наименование, 
торговая марка, объемная доля этилового 
спирта, тип виски, упаковка, страна изго-
товитель, объем) – исходя из маркировоч-
ных обозначений; наличие акцизных марок; 
фактическое состояние.

2. Методом аналогии устанавливалась 
продукция, аналогичная по товарным ха-
рактеристикам исследуемой (аналоги).

3. Сравнительным методом устанав-
ливалось сходство (различие) товарных 
характеристик исследуемой продукции и 
аналогов. 

4. Экспертным методом определялся 
поправочный коэффициент, учитывающий 
различия исследуемой продукции и анало-
гов.

5. На основании маркетингового иссле-
дования (анализа уровня цен и конъюнкту-
ры рынка на продукцию соответствующей 
товарной группы) определялась рыночная 
стоимость продукции, аналогичной иссле-
дуемой.

6. Исходя из рыночной цены продукции, 
аналогичной исследуемой, и поправочного 
коэффициента, учитывающего различия 
исследуемой продукции и аналогов, опре-
делялась рыночная стоимость подлежа-
щей исследованию продукции.

Исследование по пп. 1, 5, 6 проводи-
лось экспертом-товароведом, а пп. 2–4 – 
привлеченным экспертом (сомелье).

Исследование по вопросу 1. Исходя из 
сведений, изложенных в представленных 
на исследование материалах, исследова-
нию подлежат следующие объекты.

Объекты 1–24: вино белое сухое 
Domaine Francois Raveneau Chablis Vaillons 
Premier Cru, 2008 (Франция), содержащее 
13 % об. этилового спирта, в стеклянной 
бутылке объемом 750 мл. Количество – 24 
бутылки. Акцизные марки – отсутствуют, 
информация на русском языке – отсутству-
ет. Укупорочные средства всех бутылок не 
имеют нарушений и деформаций.

Объекты 25–30: вино белое сухое 
Domaine des Comtes Lafon Meursault-
Charmes Premier Cru, 2011 (Франция), со-
держащее 13 % об. этилового спирта, в 
стеклянной бутылке объемом 750 мл. Ко-
личество – 6 бутылок. Акцизные марки – от-
сутствуют, информация на русском языке 
– отсутствует. Укупорочные средства всех 

бутылок не имеют нарушений и деформа-
ций.

На всей исследуемой алкогольной про-
дукции отсутствуют акцизные марки и ин-
формация на русском языке, в связи с чем 
данная алкогольная продукция не подле-
жит реализации на территории Российской 
Федерации.

На основании проведенного исследо-
вания эксперт сформулировал следующий 
вывод по вопросу 1: «Из-за отсутствия ак-
цизных марок и информации на русском 
языке (сведений о наименовании алко-
гольной продукции, наименовании произ-
водителя, стране происхождения и др.) на 
основании п. 2 ст. 16 и ст. 25 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ исследу-
емая алкогольная продукция не подлежит 
реализации на территории Российской 
Федерации, в связи с чем, в силу ст. 5 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», рыночной стоимостью 
не обладает». 

Исследование по вопросу 2. 
Подбор аналогов, определение по-

правочных коэффициентов (Кп) проводил 
привлеченный эксперт (сомелье). Далее 
исследование проводилось экспертом-то-
вароведом. На основании анализа уровня 
цен и конъюнктуры рынка на объекты со-
ответствующей товарной группы опреде-
лялась стоимость одной бутылки алкоголь-
ной продукции, аналогичной исследуемой 
и разрешенной к реализации на террито-
рии Российской Федерации, в ценах, дей-
ствовавших на____ (дата). 

Расчет стоимости подлежащей иссле-
дованию продукции проводили исходя из 
рыночной цены продукции, аналогичной 
исследуемой и разрешенной к реализации 
на территории Российской Федерации, и 
поправочного коэффициента, учитываю-
щего различия исследуемой продукции и 
аналогов (табл.).

На основании проведенного исследо-
вания эксперт сформулировал следующий 
вывод по вопросу 2. «Рыночная стоимость 
разрешенной к реализации на террито-
рии Российской Федерации алкогольной 
продукции, указанной в протоколе осмо-
тра предметов, в ценах, действовавших 
на ____ (дата), составляет 360 013,25 руб. 
(триста шестьдесят тысяч тринадцать руб-
лей 25 копеек)».
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Пример 3. Определение стоимости 
алкогольных напитков, предназначенных 

для реализации только в магазинах 
беспошлинной торговли

На исследование представлены: алко-
гольная продукция – две бутылки виски The 
Macallan Select OAK, протокол испытаний 
№ ____.

На разрешение эксперта поставлен во-
прос: «Какова рыночная стоимость двух 
бутылок виски The Macallan Select OAK в це-
нах, действовавших ____ (дата)?».

Этапы исследования.
1. Визуальным методом устанавливали 

маркировочные обозначения, товарные ха-
рактеристики алкогольной продукции (наи-
менование, торговая марка, объемная доля 
этилового спирта, тип, упаковка, страна из-
готовитель, объем), наличие акцизных ма-
рок.

2. Фактическое состояние алкогольной 
продукции: наличие/отсутствие дефектов 
(их расположение, степень выраженности).

3. На основании анализа уровня цен и 
конъюнктуры рынка на изделия соответ-
ствующей товарной группы определялась 
стоимость алкогольной продукции в мага-
зинах беспошлинной торговли, располо-

женных в аэропортах г. Москвы, на дату про-
ведения маркетингового исследования с 
учетом курса валют, действующего на дату, 
указанную в постановлении.

Установление товарных характеристик и 
маркировочных обозначений.

Подлежащее исследованию виски 
Macallan Select OAK представляет собой 
шотландское односолодовое виски. 

Виски Macallan Select OAK разлито в сте-
клянную бутылку прозрачного цвета объе-
мом 1000 мл. Бутылка укупорена колпачком 
из полимерного материала, одновременно 
закрывающим венчик горловины бутылки 
и пробку из натуральной пробковой коры. 
Горловина бутылки и колпачок дополни-
тельно укупорены защитной пленкой из 
полимерного материала. Бутылка виски 
Macallan Select OAK вложена в потребитель-
скую тару – коробку из картона. Страна-из-
готовитель – Шотландия.

Имеющиеся маркировочные обозначе-
ния: наименование алкогольной продукции, 
торговая марка, наименование и местона-
хождение изготовителя, страна происхож-
дения, объем в потребительской таре, объ-
емная доля этилового спирта, адрес им-
портера, условия хранения, наименование 

Таблица. Обобщенные результаты исследования, проведенного  
экспертом (сомелье) и экспертом-товароведом

Table. The summarized results of the research conducted by the  
expert (sommelier) and the forensic commodity expert

№№
объектов

Исследуемая 
продукция

Аналогичная 
продукция

Стоимость аналога 
на ____ (дата), руб., 

источник

Поправочный 
коэффициент 

(Кп), обоснование

Кол-во
бутылок Итого, руб.

1–24

Вино белое 
сухое Domaine 

Francois Raveneau 
Chablis Vaillons 

Premier Cru, 
2008 (Франция), 

содержащее 13 % 
об. этилового 

спирта, в 
стеклянной 

бутылке объемом 
750 мл.

Вино белое 
сухое Domaine 

Francois Raveneau 
Chablis Vaillons 

Premier Cru, 
2010 (Франция), 

содержащее 13 % 
об. этилового 

спирта, в 
стеклянной 

бутылке объемом 
750 мл.

12 662,00
(http://winestyle.ru/
products/Domaine-
Francois-Raveneau-

Chablis-Vaillons-
Premier-Cru-2010.

html)

1,0
(2010 год 

равнозначен по 
потребительским 
свойствам с 2008 

годом)

24 303 888,00

25–30

Вино белое сухое 
Domaine des 
Comtes Lafon 

Meursault-Charmes 
Premier Cru, 

2011 (Франция), 
содержащее 13 % 

об. этилового 
спирта, в 

стеклянной 
бутылке объемом 

750 мл. 

Аналог: Вино 
белое сухое 
Domaine des 
Comtes Lafon  

Meursault-
Charmes 

Premier Cru, 
2010 (Франция), 

содержащее 13 % 
об. этилового 

спирта, в 
стеклянной 

бутылке объемом 
750 мл. 

11 004,95
(http://winestyle.ru/
products/Domaine-
des-Comtes-Lafon-

Meursault-Charmes-
1-er-Cru-AOC-2010.

html)

0,85
(2011 год по 

потребительским 
свойствам на 

15 % ниже 2010 
года)

6 56 125,25

Всего, руб. 360 013,25
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показателей, влияющих на вкус и аромат 
алкогольной продукции, дата разлива, све-
дения о противопоказаниях алкогольной 
продукции для здоровья, сведения о под-
тверждении соответствия ТР ТС 022/2011 и 
ТР ТС 029/2012, информация о реализации 
алкогольной продукции в магазинах бес-
пошлинной торговли.

Акцизная марка на исследуемой бутылке 
виски Macallan Select OAK отсутствует.

Фактическое состояние алкогольной 
продукции Macallan Select OAK.

Объект 1: деформации, нарушения уку-
порочного средства не имеет. Объект 2: 
разрушение (разрыв) дополнительного уку-
порочного средства (признак: отсутствие 
части защитной пленки из полимерного ма-
териала), отсутствие в бутылке части объ-
ема виски, заявленного производителем. 
Исходя из фактического состояния, пред-
ставленная на исследование бутылка виски 
Macallan Select OAK (объект 2) находится во 
вскрытом состоянии.

В соответствии со сведениями в пред-
ставленном на исследование протоколе 
испытаний № ____, виски соответствуют 
требованиям нормативно-технической до-
кументации, действующей на территории 
Российской Федерации.

Определение стоимости алкогольной 
продукции – двух бутылок виски Macallan 
Select OAK. 

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.03.2000 № 200 (ред. от 
11.10.2012) «О маркировке отдельных под- 
акцизных товаров, предназначенных для 
реализации в магазинах беспошлинной 
торговли», продукция, ввозимая на терри-
торию РФ или произведенная на ее терри-
тории, подлежащая маркировке акцизными 
марками или федеральными специальными 
марками (далее именуются – товары), мо-
гут помещаться под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли для реализации в 
магазинах беспошлинной торговли при на-
личии на этикетках и контрэтикетках обо-
значения на русском языке: «Только для 
продажи в магазине беспошлинной торгов-
ли» или текстом аналогичного содержания 
на английском языке. Товары, помещаемые 
под таможенную процедуру беспошлинной 
торговли для реализации в магазинах бес-
пошлинной торговли, не подлежат марки-
ровке акцизными марками или федераль-
ными специальными марками.

Виски Macallan Select OAK на момент 
проведения маркетингового исследования 

представлено на рынке. Стоимость бутыл-
ки Macallan Select OAK объемом 1000 мл 
на ____ (дата) в магазинах беспошлинной 
торговли составляет 70,00 евро (источ-
ник: дьюти-фри в аэропорту Домодедово 
(г. Москва)1).

Стоимость бутылки виски Macallan Select 
OAK объемом 1000 мл, с учетом курса валю-
ты на ____(дата), составляет 

70,00 х 67,8841= 4 751,89 руб.
Как следует из установочной части по-

становления, «гр. Иванов И.И. в период вре-
мени ____ (дата), находясь по адресу ____, 
тайно похитил принадлежащие гр. Сидоро-
ву С.С. две бутылки виски Macallan Select 
OAK без нарушения упаковки, после чего 
скрылся с места совершения преступления 
с похищенным чужим имуществом. С це-
лью установления соответствия/несоответ-
ствия похищенных виски требованиям нор-
мативно-технической документации одна 
бутылка была передана в испытательную 
лабораторию, где была проведена пищевая 
экспертиза одной из изъятых бутылок виски 
Macallan Select OAK. На основании выше-
изложенного при определении стоимости 
виски эксперт не учитывал вскрытое состо-
яние одной бутылки.

Стоимость двух бутылок виски Macallan 
Select OAK в магазинах беспошлинной тор-
говли в ценах, действовавших на ____(дата), 
с учетом курса валюты, составляла:

4 751,89 х 2 = 9 503,78 руб.
На основании проведенного исследова-

ния эксперт сформулировал следующий вы-
вод: «Рыночная стоимость алкогольной про-
дукции – двух бутылок виски Macallan Select 
OAK – в магазинах беспошлинной торговли 
в ценах, действовавших на ____ (дата), со-
ставила 9 503,78 руб. (девять тысяч пятьсот 
три рубля 78 копеек)».

Заключение
Сущностью проводимого судебно-то-

вароведческого исследования является 
изучение с помощью специальных знаний 
товарных характеристик объекта в целях 
установления его классификационной при-
надлежности, фактического состояния, 
причин (условий, обстоятельств) его изме-
нения и определение его рыночной стоимо-
сти. Частная методика решения экспертной 
задачи является одним из основных как те-
оретических, так и практических вопросов 
судебно-товароведческой экспертизы.

1 https://mydutyfree.net/moscow-dme/ru/spirits/the-macallan 
-select-oak-40-whisky
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Приведенная в статье частная методи-
ка исследования, а также разобранные в 
примерах этапы исследования могут быть 

дополнены и трансформированы примени-
тельно к конкретной экспертной ситуации.
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Аннотация. Возрастание объема судебно-почерковедческих исследований копий рукописных 
реквизитов делает необходимым определение круга типичных ошибок, совершаемых судебными 
экспертами при производстве экспертизы этих объектов. В статье приведены примеры ошибок, 
наиболее часто встречающиеся в экспертных заключениях, проанализировано происхождение 
некоторых из них. Рассмотрена система внутренней и внешней формы рецензирования заключений 
экспертов-членов ENFSI. Чтобы избежать многих описанных в статье ошибок, автор предлагает 
следовать положениям, изложенным в соответствующих методических источниках, уделять 
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При производстве почерковедческих 
экспертиз такого специфичного объекта, 
как копия рукописного реквизита, эксперты 
зачастую допускают определенный набор 
наиболее типичных ошибок (нарушений, 
недочетов), которые достаточно подробно 
описаны в методической литературе [1–3]. 
Такие ошибки касаются как недостатков 
назначения, так и производства экспертиз 
и обнаруживаются во всех частях заключе-
ния (вводной, исследовательской, синте-
зирующей, выводах)1.

Так, во вводной части эксперты не ука-
зывают на то обстоятельство, что на ис-
следование представлена копия докумен-
та. Например, эксперт описывает пред-
ставленный на исследование документ как 
«Договор № 12 от 12.12.2017», в то время 
как в определении суда или постановле-
нии следователя о назначении экспертизы 
указано, что на экспертизу представлена 
копия документа. При этом ни в постанов-
лении о назначении экспертизы, ни в за-
ключении не определена природа проис-
хождения данного документа, а она может 
быть различной. Это может быть фотоизо-
бражение документа, копия, выполненная 
на копировально-множительной технике 
(посредством того или иного способа пе-
чати), скан-изображение документа в виде 
компьютерного файла, изображение руко-
писного текста или подписи, полученное 
через копирующую (или самокопирующу-
юся) бумагу, и т. д.

Другая экспертная ошибка заключается 
в том, что эксперт не уточняет факт нали-
чия или отсутствия оригинала документа. 
Нередко в определении или постановле-
нии отсутствуют сведения о том, по какой 
причине представлена копия документа, а 
не его оригинал. В данном случае эксперт 
должен составить ходатайство о предо-
ставлении ему оригинала исследуемого 
документа, и только в том случае, если 
представить его невозможно, – осущест-
влять производство экспертизы по копии. 

При анализе одного из заключений экс-
перта-почерковеда негосударственного 
экспертного учреждения по постановле-
нию налогового органа было отмечено 
следующее обстоятельство: предваряя 
исследовательскую часть заключения, 
эксперт указал, что «телефонограммой 
были запрошены подлинники исследуе-

1 По результатам изучения 80 заключений экспертов, вы-
полненных в государственных и негосударственных экс-
пертных учреждениях.

мых документов и дополнительные образ-
цы подлинных подписей А., Б., В. 10.01.17. 
Получен ответ, что предоставить подлин-
ники исследуемых документов – не пред-
ставляется возможным. Были предостав-
лены дополнительные образцы подлинных 
подписей А., Б., В.». 

В целом такое ходатайство соответству-
ет требованиям, изложенным в исполь-
зованной экспертом литературе, однако 
сама его форма в виде «телефонограммы» 
(вероятно, фактически имел место теле-
фонный звонок) не отвечает требованиям 
методических материалов: «…изучив име-
ющийся сравнительный материал, эксперт 
в случае сомнения в достоверности образ-
цов, их ненадлежащего качества или ма-
лого объема заявляет ходатайство перед 
лицом или органом, назначившим экспер-
тизу, о проверке достоверности или о пре-
доставлении недостающих образцов, ко-
торое направляет лицу, назначившему экс-
пертизу» [3, с. 339]. В судопроизводстве 
под ходатайством понимается просьба о 
совершении каких-либо действий или при-
нятии какого-либо решения, адресованная, 
как правило, государственным органам, в 
том числе правоохранительным (возбудить 
ходатайство, подать ходатайство о поми-
ловании) [4, с. 353]. Официальная форма 
такого обращения предполагает соблюде-
ние ряда требований: документ составлен 
в письменной форме, имеются определен-
ные реквизиты (исходящий номер, под-
пись и т. д).

Помимо этого, не совсем ясно, кем были 
запрошены указанные образцы. В том слу-
чае, если телефонограмма была выполне-
на самим экспертом, то им был допущен 
личный контакт с одним из участников про-
цесса, что является прямым нарушением 
ст. 16 Федерального закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»2. Данное 
нарушение, вероятно, есть следствие до-
пущенного ранее нарушения – отсутствия 
факта разъяснения эксперту положений 
ст. 16 и 17 этого закона.

В других случаях эксперты не руковод-
ствуются методическими рекомендация-
ми и требованиями к исследованию копий 
рукописных реквизитов. Так, в одном из 
заключений эксперта негосударственно-

2 Федеральный закон от 31.05.2001 №  73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». Действие статьи распространяется и на экс-
пертов, не являющихся сотрудниками государственных су-
дебно-экспертных учреждений (ст. 41 указанного закона).
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го экспертного учреждения, данное по ре-
зультатам исследования, проведенного по 
постановлению налогового органа, обнару-
жено, что эксперт в списке использованной 
литературы указал источники, относящие-
ся к экспертизе рукописных оригиналов, а 
не их копий, в них были подробно описаны 
особенности распределения нажимных ха-
рактеристик [5]. Также эксперт указал, что 
при производстве экспертизы он руковод-
ствовался, помимо прочего, информацион-
ным письмом экспертно-криминалистиче-
ского центра (ЭКЦ) МВД России [6]. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что эксперт был не знаком с 
основами производства экспертизы, осу-
ществляемой по копиям рукописных рек-
визитов, потому как возможности опре-
деления динамических (в т. ч. нажимных) 
характеристик копии рукописного рекви-
зита существенно ограничены, и зачастую 
можно лишь констатировать дифферен-
циацию, которая устанавливается по раз-
нице в ширине штрихов на копиях высоко-
го качества. Не был эксперт ознакомлен и 
с методическими основами производства 
такого исследования: положениями ука-
занного им информационного письма фак-
тически наложен запрет на производство 
почерковедческой экспертизы по копиям 
реквизитов в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях (ЭКП) МВД России. 
Если бы эксперт руководствовался данным 
источником, единственно возможным дей-
ствием в этом случае должно было быть на-
правление ходатайства о предоставлении в 
его распоряжение оригинала исследуемо-
го документа – с последующим отказом от 
производства экспертизы, если со стороны 
органа, назначившего производство экс-
пертизы, поступило сообщение о невоз-
можности предоставления оригинала до-
кумента. Экспертом же не было составлено 
такое ходатайство. В то же время он сделал 
категорический отрицательный вывод, в ко-
тором констатировалась диагностическая 
составляющая: «…выполнена не самим Г., а 
другим лицом с подражанием какой-то под-
линной подписи (подписного почерка) Г.».

В исследовательской части заключения 
эксперты нередко допускают ошибки, свя-
занные с пропуском отдельных обязатель-
ных стадий экспертного исследования, 
мотивируя это тем, что на исследование 
представлена копия. Например, это каса-
ется обязательной стадии [3, с. 341–342] 

установления способа выполнения иссле-
дуемого реквизита. Механизм получения 
копии неизбежно связан с внесением опре-
деленного рода искажений в отображение 
рукописи [1, с. 61], тем не менее представ-
ляется обоснованным производство дан-
ной стадии (если это возможно) даже в том 
случае, если исследование производится в 
отношении копии, а не оригинала. 

Например, если на исследование пред-
ставлена копия, выполненная на бумажном 
носителе, качество визуального восприя-
тия изображения исследуемого реквизита 
зависит, в том числе, и от способа печати, 
посредством которого была изготовлена 
копия. В специальной литературе неодно-
кратно упоминалось, что пропуск этого 
этапа исследования (случайный или умыш-
ленный) неизбежно приводит к эксперт-
ным ошибкам. Особенно это касается про-
ведения исследований в отношении копий 
почерковых объектов, так как современные 
способы электрофотографического копи-
рования могут использоваться в качестве 
маскировки признаков подделки или при-
меняться для компьютерного монтажа до-
кумента [7, с. 25]. 

Монтаж копии документа в большинстве 
случаев может быть установлен при произ-
водстве технико-криминалистической экс-
пертизы документа даже при отсутствии 
видимых признаков его монтажа (напри-
мер, посредством изучения скрытых меток 
цветного электрофотографического обо-
рудования). Более того, сотрудниками ЭКЦ 
МВД России были проведены эксперимен-
ты, в результате которых устанавливали 
наиболее типичные признаки копий доку-
ментов, при изготовлении которых исполь-
зовался компьютерный монтаж [8, с. 53].

Другой обязательной стадией эксперт-
ного исследования является «установле-
ние того, выполнена ли рукопись (текст или 
подпись) в процессе свободного письма 
либо имеются признаки, свидетельству-
ющие о необычных условиях выполнения» 
[3, с. 342], иными словами – имеются ли в 
исследуемом объекте признаки необычно-
го письма. 

В некоторых случаях эксперт не мо-
жет судить о действительной координа-
ции движений, темпе, нажиме исполните-
ля рукописи [9, с. 142]. Нередко эксперты 
руководствуются этим обстоятельством 
достаточно императивно, исходя из того, 
что если на исследование представлена 
копия, то определить, имеются ли в ее ру-
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кописных реквизитах признаки необычного 
письма, не представляется возможным, 
а имеющиеся признаки могут быть след-
ствием особенности технического процес-
са получения копии (например, ступенча-
тая структура штриха). 

Следует заметить, что существенное 
значение имеет качество исследуемой 
подписи: чем выше качество копии, тем 
шире возможности почерковедческого ис-
следования [10, с. 160]. Это положение из-
начально было указано в отношении элек-
трофотографических копий рукописных 
реквизитов, однако оно может быть экс-
траполировано на копии, полученные иным 
способом, потому как носит общий харак-
тер и напрямую связано с методом каче-
ственно-количественного описания общих 
и частных признаков почерка. 

Соответственно, представляется, что 
самоустранение эксперта от производства 
данной обязательной стадии только лишь 
на основании того, что на исследование 
была представлена копия документа, без 
оценки качественных особенностей иссле-
дуемого реквизита, является необосно-
ванным сокращением необходимого объ-
ема исследования. 

Исследованию качественных особен-
ностей копии рукописного реквизита реко-
мендуется уделять повышенное внимание 
как в иностранной [11], так и в отечествен-
ной [12] научной литературе, поскольку от 
правильной оценки качества в дальнейшем 
будет зависеть не только степень катего-
ричности, но и достоверность полученных 
экспертом выводов. 

Нередко эксперты при производстве по-
черковедческой экспертизы в отношении 
копии рукописного реквизита используют 
привычную (при исследовании оригинала 
рукописного реквизита) терминологию, 
указывая: «подпись, выполненная от име-
ни…» / «рукописная запись, выполненная 
от имени…». Это ошибка, поскольку экс-
перт исследует изображение реквизита, и 
указание на то, что эксперт осуществляет 
исследование в отношении «подписи», мо-
жет ввести в заблуждение орган, назначив-
ший экспертизу. 

Наличие изображения подписи/запи-
си в копии того или иного документа не 
является гарантией того, что таковая под-
пись/запись имеется в исходном доку-
менте, более того – оригинал документа 
может вообще не существовать, а само 
изображение документа может быть из-

готовлено посредством многочисленных 
графических редакторов или иными спо-
собами. «Эксперт-почерковед исследует 
только изображение рукописного объекта 
и решает вопрос только об исполнителе 
рукописного объекта, с которого была из-
готовлена копия. При этом неважно, была 
ли это первая копия, или копия копии, или 
запись (подпись) были составлены из ча-
стей оригинальных почерковых объектов. 
Речь в данном случае может идти только об 
исполнителе оригинала, с которым связа-
ны полученные изображения» [10, с. 160]. 

Из изложенного выше следует, что ис-
пользование понятия «подпись» в отноше-
нии изображения подписи недопустимо и 
ошибочно. 

Данное обстоятельство зачастую фик-
сируется в начале исследовательской ча-
сти заключения приблизительно следу-
ющим образом: «Так как исследуются не 
оригиналы представленных на исследова-
ние документов, а их копии, не представ-
ляется возможным определить некоторые 
общие и частные признаки исследуемых 
реквизитов, нет возможности определить, 
применялись ли для выполнения исследу-
емых объектов технические средства; при 
копировании могла появиться возмож-
ность привнесения «помех», зависящих от 
степени износа копировально-множитель-
ной техники или утраты части признаков, – 
поэтому выводы, которые сделает эксперт 
после проведения исследования, будут 
относиться не к подлинным исследуемым 
объектам, а к их изображениям».

Методика исследования копий рукопис-
ных реквизитов в целом базируется на об-
щепринятой методике, однако в силу спе-
цифичности объектов имеются и опреде-
ленные особенности, которые в том числе 
касаются и синтезирующей части заключе-
ния. При подведении итогов проведенного 
исследования эксперты обычно указывают, 
что выявленные признаки (совпадающие 
или различающиеся) существенны, ин-
формативны, устойчивы, а также образуют 
определенную совокупность, достаточную 
для того или иного вывода; кроме того, 
эксперт должен объяснить природу про-
исхождения различий при положительном 
выводе либо совпадений при отрицатель-
ном. 

Представляется обоснованным и весь-
ма немаловажным, что эксперт, принимая 
отрицательное решение, должен отметить, 
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что установленные различия не только 
«устойчивы и существенны», но и «не свя-
заны с искажениями, возникающими при 
изготовлении электрофотографической 
копии» [13, с. 141]. Эти констатации были 
отмечены автором только в 2 заключениях 
из 34, материалы которых использовались 
при подготовке данной статьи и которые 
содержали отрицательный вывод. 

Раздел «Выводы» заключения эксперта 
также имеет некоторые типичные недо-
статки при исследовании копий рукопис-
ных реквизитов. 

Наиболее распространенной ошибкой 
является, вероятно, указание эксперта на 
вывод в отношении «подписи», а не «изо-
бражения подписи». Указание на то, что ис-
следовалась копия (изображение) объек-
та, а не оригинал (с точки зрения методики 
[10, с. 160]), должно присутствовать обя-
зательно, потому как такая формулировка 
предостережет лицо (или орган), назначив-
шее экспертизу, от экстраполяции вывода 
на оригинал документа, о существовании/
отсутствии которого эксперт-почерковед 
судить не может, равно как не может и пол-
ностью исключить возможность монтажа 
(что входит в область компетенции экспер-
та в области технико-криминалистической 
экспертизы документов). 

Это обстоятельство представляется 
крайне важным, поскольку опрос дознава-
телей, следователей, прокуроров, судей 
показал, что они, оценивая такие выводы, 
воспринимают их как выводы по результа-
там исследований оригиналов документов 
без учета возможности монтажа документа 
[14, с. 229].

Рекомендуется [10, с. 164] формулиро-
вать вывод приблизительно следующим 
образом: «Подпись от имени А., изобра-
жение которой находится в электрофото-
графической копии договора купли-прода-
жи… является подписью самого А. Вопрос 
о процессе получения этого изображения 
на исследуемом документе не решался, 
т. к. установление факта монтажа и др. спо-
собов переноса изображения подписи или 
ее частей с других документов выходит за 
пределы компетенции эксперта-почерко-
веда». 

В некоторых случаях эксперты в своих 
выводах указывают на то, что ответ полу-
чен в отношении изображения подписи, 
а в примечании приводят приблизитель-
но следующую фразу: «Выводы эксперта 
даны в отношении изображения исследуе-

мого реквизита, а не его оригинала». Такая 
формулировка вывода также является ме-
тодически верной. 

Следует обратить внимание на еще одно 
обстоятельство, которое нередко встреча-
ется в выводах эксперта, а также в синте-
зирующей части заключения. Объясняя, на 
основании чего эксперт пришел к выводу 
в той или иной вероятностной форме, он 
указывает единственную причину – пред-
ставление на исследование копии доку-
мента, а не его оригинала. Данный подход 
недостаточен и необоснован. Эксперты 
зачастую ссылаются на то, что копия руко-
писного реквизита является ограниченно 
пригодным объектом почерковедческого 
исследования, что, в их понимании, де-
лает невозможным получение категори-
ческого вывода. Однако же авторы самой 
методики исследования копий рукописных 
реквизитов прямо указывают, что «ограни-
ченная пригодность изображения подпи-
си не исключает, в случаях исследования 
экспертом хороших по качеству копий и 
достаточной информативности самих под-
писей, возможности принятия категори-
ческих решений в отношении исполните-
ля оригинала» [10, с. 164]. Поддерживают 
данное положение и другие специалисты, 
справедливо отмечая, что неверно ограни-
чивать эксперта требованиями дачи толь-
ко вероятных выводов на том основании, 
что изображение подписи – ограниченно 
пригодный объект и наличие изображения 
подписи на документе может быть резуль-
татом монтажа [13, с. 141]. 

Следует признать, что снижение катего-
ричности вывода в отношении изображе-
ния исследуемого реквизита является не-
обоснованным только лишь потому, что на 
исследование была представлена именно 
копия, а не оригинал. В данном случае объ-
яснение должно быть более развернутым: 
например, содержать указание на посред-
ственное качество исследуемого объекта, 
его невысокую информативность и иные 
причины, которые актуальны для почерко-
ведческой экспертизы в целом [15, с. 22–
23].

Перечисленные типичные ошибки и на-
рушения, допускаемые экспертами при 
производстве почерковедческой экспер-
тизы копий рукописных реквизитов, могут 
иметь достаточно серьезные последствия, 
например ошибочный вывод либо оши-
бочное процессуальное решение органа, 
которым была назначена экспертиза. При 
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этом ошибочное процессуальное решение 
будет носить форму добросовестного за-
блуждения, однако же влияние такого ре-
шения на дело в целом может быть очень 
существенным. 

Выявление и предупреждение эксперт-
ных ошибок при исследовании копий ру-
кописных реквизитов возможно различны-
ми способами как самим экспертом, так и 
иными участниками процесса. Например, 
в странах Европейского союза существу-
ет Европейская сеть судебно-эксперт-
ных учреждений (The European Network of 
Forensic Science Institutes – ENFSI). В зада-
чи организации, помимо прочего, входит 
также осуществление непрерывного кон-
троля качества результатов собственных 
исследований.

Методические рекомендации (обяза-
тельные для всех членов ENFSI) прямо 
указывают на необходимость постоянно-
го (не реже раза в год) контроля качества 
выполнения экспертиз в каждом учрежде-
нии, а также на обязательный независимый 
контроль сторонними экспертами и обяза-
тельные рецензирования заключений экс-
пертов каждой лаборатории3.

В государственных судебно-экспертных 
учреждениях (СЭУ) России действует усто-
явшаяся система рецензирования заклю-
чений экспертов. Например, в ЭКП МВД 
России функции по рецензированию за-
ключений прямо закреплены за руководи-
телем профильного экспертного подраз-
деления4. В уставах лабораторий судебной 
экспертизы Минюста России в разделе о 
предмете и целях их деятельности, поми-
мо прочего, указано, что лаборатории осу-
ществляют рецензирование заключений 
экспертов СЭУ Минюста России и вносят 
в координирующие региональные центры 
судебной экспертизы Минюста России 
проекты планов методического рецензи-
рования экспертных заключений5. 

Нередко возникают ситуации, когда у 
сторон процесса имеются сомнения в объ-
ективности, правильности, методической 
обеспеченности и других нюансах про-
изводства экспертизы или внесудебного 

3 Best Particle Manual for the Forensic Examination of 
Handwriting. ENFSI-BPM-FHX-01. Version 01. 2015. 38 p.
4 Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 «Вопросы опреде-
ления уровня профессиональной подготовки экспертов в 
системе МВД России».
5 См. например, Приказ Минюста России от 31.05.2011 
№ 207 «Об утверждении Устава федерального бюджетного 
учреждения Самарской лаборатории судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации» (п. 2.3). 

исследования. В этом случае указанные 
лица обращаются в негосударственные 
экспертные учреждения, специалисты ко-
торых, являясь компетентными в соответ-
ствующей области специальных знаний, 
оценивают заключение эксперта6 с точки 
зрения его соответствия научным, законо-
дательным, методическим и прочим требо-
ваниям, которые предъявляются к такого 
рода исследованиям. 

В отличие от рецензирования внутри-
ведомственными органами, специалисты 
готовят суждение по поставленным перед 
ними инициаторами исследования вопро-
сам. Кроме того, специалист анализирует 
заключение эксперта, руководствуясь ис-
ключительно собственными специальны-
ми знаниями в соответствующей области. 
Еще одним немаловажным отличием от 
рецензирования в государственных под-
разделениях является то, что эксперт-по-
черковед негосударственного экспертного 
учреждения не скован определенного рода 
бюрократическими и/или организацион-
ными требованиями и волен самостоя-
тельно выбирать и применять метод оцен-
ки заключения. 

Подготовка заключения специалиста, 
содержащего оценку заключения экспер-
та, в настоящее время становится доста-
точно распространенным методом оспа-
ривания этого документа в различных про-
цессах7. Эта «популярность» имеет ряд 
причин: участники процесса не обладают 
специальными знаниями в области судеб-
ного почерковедения, достаточными для 
квалифицированной оценки проведенной 
экспертизы; стороны процесса являются 
заинтересованными субъектами правосу-
дия, в связи с чем не всегда могут быть до 
конца объективными при оценке заключе-
ния эксперта; наличие в материалах дела 
двух (или нескольких) экспертиз, по ре-
зультатам которых получены неоднознач-
ные выводы; существенные противоречия 
в выводах экспертизы и других объектив-
ных доказательствах, содержащихся в ма-
териалах дела. 

6 Здесь и далее под термином «эксперт» понимается лицо, 
обладающее специальными знаниями, а не процессуаль-
ная фигура.
7 Автор статьи в течение года по запросам подготовил 17 
оценочных суждений о заключении эксперта. Это около 
15  % от общего количества исследований и экспертиз. 
При этом объектами примерно половины анализируемых 
заключений являлись копии рукописных реквизитов, что 
свидетельствует об актуальности данного вопроса.
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В настоящее время не выработано 
какой-то единой методики анализа за-
ключения эксперта, в связи с чем специ-
алисты зачастую пользуются различными 
методическими рекомендациями [1], мо-
нографиями [16], научными статьями [2], 
положениями традиционной методики по-
черковедческого исследования [3] и дру-
гими источниками [10]. Несмотря на это, 
оценивая заключения почерковедческой 
экспертизы, специалисты нередко при-
держиваются приблизительно схожего 
алгоритма: выявленные ошибки и наруше-
ния могут группироваться по стадиям экс-
пертного исследования – во вводной, ис-
следовательской, синтезирующей частях 
заключения либо в выводах. Несколько 
отличается другой алгоритм, когда опре-
деляют, насколько заключение эксперта 
соответствует законодательным, методи-
ческим и научным требованиям, предъ-
являемым к заключениям эксперта в дан-
ной области специальных знаний. Иногда 
специалисты предпочитают группировать 
выявленные ошибки и нарушения по при-
роде их происхождения: процессуальные, 
гносеологические, логические либо объ-
ективного и субъективного характера. В 
ходе подготовки текста оценочного суж-
дения указанные алгоритмы зачастую «ра-
ботают» в совокупности: одно и то же на-
рушение может быть выявлено, например, 
во вводной части заключения, относиться 
к нарушению процессуального требова-
ния и устанавливать несоответствие ана-
лизируемого заключения законодатель-
ным требованиям.

Подводя итог, следует обратить внима-
ние на значимость указанных выше типич-
ных ошибок, которые допускаются многи-
ми экспертами. Кроме того, существенной 
проблемой является то, что значительная 
часть выявленных типичных ошибок и нару-
шений взаимосвязаны, и, казалось бы, не-
значительный методический недочет вле-
чет за собой более существенные ошиб-
ки, которые в результате могут привести к 
ошибочному выводу. 

Доказательственное значение заклю-
чения эксперта зависит от его истинности, 
внутренней непротиворечивости, точности 
и достоверности всех действий, оценок и 
выводов эксперта [17, с. 219].

Наиболее действенным методом устра-
нения экспертных ошибок в области ис-
следования копий рукописных реквизитов 

является строгое следование положениям, 
изложенным в соответствующих методи-
ческих источниках, повышенное внимание 
к качеству исследуемого объекта-копии, 
соблюдение всех промежуточных стадий 
исследования, использование современ-
ных методических источников, которыми 
дополняется основная методика исследо-
вания копий рукописных объектов – иными 
словами, ответственный подход как само-
го эксперта, так и организации, в которой 
он работает. 

Эффективным представляется также 
метод повсеместного рецензирования за-
ключений экспертов не только в самом 
экспертном учреждении, но и на уровне 
межорганизационного (или межведом-
ственного) взаимного контроля и оценки 
проведенных исследований. 

Подобного рода взаимодействие уже 
демонстрировало возможности конструк-
тивного межведомственного диалога в 
области почерковедческого исследова-
ния копий рукописных реквизитов [18]. 
При этом следует учесть, что если в госу-
дарственных СЭУ действует система по-
стоянного контроля качества производ-
ства экспертиз, подразумевающая, поми-
мо прочего, рецензирование заключений 
экспертов, то во многих негосударствен-
ных учреждениях такого контроля нет. 
Этот факт может иметь существенные по-
следствия, связанные с тем, что эксперт, 
допускающий определенные нарушения и 
ошибки, не осознавая их, будет и дальше 
делать те же ошибки в последующих ис-
следованиях. 

То же обстоятельство может касаться и 
института наставничества, когда эксперт, 
не зная об имеющихся в его заключениях 
ошибках и нарушениях, выступает в каче-
стве наставника для менее опытного экс-
перта. 

Важно также, чтобы эксперты имели 
возможность ознакомиться с содержа-
нием рецензии – и не только в государ-
ственных СЭУ, но и в негосударственных. 
Представляется, что повсеместное рецен-
зирование заключений экспертов в сово-
купности с институтом наставничества для 
начинающих экспертов позволит суще-
ственно сократить количество экспертных 
ошибок и нарушений при производстве 
экспертиз таких специфических объектов 
исследования, как копии рукописных рек-
визитов. 
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В течение многих лет решение задачи 
установления природы аварийных режимов 
в электрических проводниках и времени их 
возникновения по отношению к возникшему 
пожару остается весьма сложной научной 
и инженерной проблемой. В нашей стране 
ее пытались решить сотрудники ВНИИПО 
МЧД СССР, ВНИИ МВД СССР, Всесоюзно-
го научно-криминалистического центра 
МВД СССР, Брянского отделения ВНИИСЭ 
МЮ СССР, Экспертно-криминалистическо-

го центра МВД РФ, НИИ противопожарной 
обороны (Санкт-Петербургский филиал), 
Исследовательского центра экспертизы 
пожаров Федеральной противопожарной 
службы РФ. 

В 2008 году вышел сборник методиче-
ских рекомендаций [1], рекомендуемых к 
применению при исследовании пожаров 
и выполнении судебных пожарно-техни-
ческих экспертиз в судебных экспертных  
учреждениях Федеральной противопожар-

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-106-115                                
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ной службы МЧС России. Мы подробно рас-
смотрели его в нашей предыдущей статье 
[2], где показали, что методика экспертно-
го анализа после пожара оплавлений мед-
ных проводников нуждается в усовершен-
ствовании. Повторим, что данная методика 
представлена в сборнике в редакции пред-
шествующих публикаций [3, 4]. Таким об-
разом, в разделе 2.4 не учтены замечания 
по методическим материалам ВНИИ МВД, 
приведенные в ряде работ [5, 6], а также 
результаты Г.И. Смелкова и П.А. Фетисова 
[7]. Вместе с тем отмечается (с. 186), что 
методика «может применяться при иссле-
довании оплавленных проводов не только 
в обычной электросети1, но и в однопро-
водной электросети постоянного тока, ис-
пользуемой в автомобильном транспорте, 
а также на некоторых других объектах». 
Кроме того, данная методика была дезаву-
ирована авторами сборника спустя четыре 
года после ее публикации и использования 
в судебно-экспертной практике. Так, в 2012 
году в тезисах доклада на XXIV Международ-
ной практической конференции по пробле-
мам пожарной безопасности [8] авторами 
сборника [1] надежность результатов, по-
лучаемых с использованием методических 
рекомендаций [3, 9], вполне обоснованно 
поставлена под сомнение.

В то же время авторы работы [8] ошиба-
ются, отмечая, что методические рекомен-
дации [3] и [9] предназначены только для 
открытой проводки. В разделе «Общие по-
ложения» методических рекомендаций [3] 
указано следующее: «Методика предназна-
чена для исследования проводов и кабелей 
с медными и алюминиевыми жилами любо-
го сечения, проложенных как открыто, так 
и в трубах, металлорукавах, глухих коробах 
и т. д.». Таким образом, по мнению ее авто-
ров, она универсальна. Между тем в тезисах 
доклада [8] дана объективная оценка не-
достатков существующей методики ВНИИ 
МВД СССР и ЭКЦ МВД РФ [3, 9], которая 
позволила авторам тезисов сделать вывод 
о необходимости ее усовершенствования. 
По нашему мнению, такой вывод адекватен 
запрету на использование указанной мето-
дики в судебно-экспертной практике. 

В 2015 году ЭКЦ МВД РФ совместно с 
Санкт-Петербургским университетом го-
сударственной противопожарной службы 
и Исследовательским центром эксперти-
зы пожаров было издано учебное пособие 

1 Здесь и далее – курсив авторов. 

«Экспертное исследование оплавлений 
медных проводников, изымаемых с места 
пожара» [10]. Однако, несмотря на то что 
это всего лишь учебное издание, эксперты 
МЧС и МВД стали использовать его в судеб-
но-экспертной практике как методику, что 
недопустимо.

Представляет интерес анализ основных 
положений этого учебного пособия (далее 
по тексту – пособие). В аннотации к нему 
отмечается, что в нем «изложены пути ре-
шения частных экспертных задач, наиболее 
часто встречающихся в процессе установ-
ления причастности к пожару электриче-
ских проводников с медными токоведущи-
ми жилами». Таким образом, в пособии не 
указана четко область его применения (диа-
метр сечения проводников, природа их изо-
ляции, способ прокладки и др.). Аннотация 
должна четко определять область примене-
ния учебного пособия.

При анализе пособия возникают следую-
щие вопросы:

– какая методика исследования электри-
ческих проводников различных характери-
стик и способов прокладки считается в по-
собии базовой?

– какие новые экспериментальные дан-
ные представлены в пособии для обосно-
вания его положений, т. е. чем они принци-
пиально отличаются от данных предыдущих 
методических материалов в этой области?

Несмотря на результаты исследования 
[10] и ряд критических замечаний в [5, 6], в 
том числе и в работе соавторов пособия [8], 
в которых высказывались сомнения в досто-
верности результатов, получаемых при ис-
пользовании методических рекомендаций 
[3, 9], в учебном пособии на них имеются 
неоднократные ссылки как на основопола-
гающие. Однако вышеприведенный мате-
риал свидетельствует, что в настоящее вре-
мя отсутствует надежная методика опреде-
ления причинно-следственной связи между 
аварийными режимами в электропроводке 
с медными проводами и возникновением 
пожара. Таким образом, анализируемое по-
собие не содержит принципиально новой 
методики.

Задачи пособия четко не сформулиро-
ваны. В то же время в разделе «Экспертное 
исследование медных проводников» ука-
заны вопросы, которые могут быть постав-
лены перед экспертами при исследовании 
проводников.

1. Имеются ли на представленных фраг-
ментах медных проводников признаки ра-
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боты электросети в аварийном режиме 
(короткого замыкания (КЗ), токовой пере-
грузки или большого переходного сопро-
тивления)?

2. Если на представленных для иссле-
дования фрагментах медных проводников 
имеются следы работы электросети в ава-
рийном режиме, то происходило ли это в 
условиях пожара или в условиях «до пожа-
ра»? 

Можно полагать, что обучение экспертов 
решению этих вопросов является задачей 
пособия.

В рассматриваемом пособии [10] пред-
ставлены результаты исследования по-
вреждений медного однопроволочного 
проводника при его токовой перегрузке 
различной кратности и «…полученных в ла-
бораторных условиях на специально раз-
работанном электротехническом стенде». 
Описание этого стенда и методики про-
ведения испытаний в самом пособии и до-
ступных литературных источниках отсут-
ствует. Неизвестно, для каких проводников 
проводились опыты по их токовой пере-
грузке, отсутствуют сведения о площади 
сечения их медных жил, материале изоля-
ции (резина, поливинилхлорид и т. д.), дли-
не испытуемого проводника (соотношении 
длины и сечения), расположении проводни-
ка в опыте (вертикально в воздухе, горизон-
тально в воздухе или на подложке), способе 
фиксации и величине регистрируемых то-
ков перегрузки (известно, что ток перегруз-
ки изменяется из-за повышения сопротив-
ления проводника вследствие увеличения 
температуры металла, нагреваемого током 
перегрузки, а также в результате возможно-
го колебания напряжения при проведении 
опыта). Неизвестно также, каким образом в 
опытах фиксировалось время.

Отметим, что в наиболее часто исполь-
зуемых и монтируемых в помещениях раз-
личного назначения многожильных элек-
тропроводках режим продолжительной «чи-
стой» и значительной по величине токовой 
перегрузки, связанной с подключением к 
сети потребителей суммарной мощностью 
больше допустимой, мало осуществим из-
за повреждения изоляции жил проводов и 
их последующего короткого замыкания с 
протеканием в электроцепи сверхтоков, об-
условленных КЗ.

Поскольку ранее опыты по токовой пе-
регрузке однопроводной электроцепи ис-
пользовались только для оценки горючести 
изоляции электропроводов, остановимся 

подробнее на результатах экспериментов, 
представленных в пособии [10]. В табли-
це 1 пособия (часть этой таблицы приведе-
на ниже) представлены некие обобщенные 
данные, полученные авторами при токовой 
перегрузке медного однопроволочного 
проводника. 

В пособии отмечается, что «данные таб-
лицы 1 также могут быть использованы при 
оценке пожарной опасности аварийных 
процессов КЗ и перегрузки. В этом случае 
их целесообразно использовать в совокуп-
ности с результатами, полученными при 
расчете возможности возгорания горючих 
материалов, расположенных в зоне проте-
кания аварийного режима, при определе-
нии времятоковых характеристик автома-
тов защиты и т. д.».

Согласно ПУЭ2 допустимый длительный 
ток для проводов с резиновой и поливи-
нилхлоридной изоляцией с медными жила-
ми определяется сечением токопроводя-
щей жилы, количеством многожильных про-
водов, проложенных в одной трубе, и спо-
собом прокладки (открыто, в одной трубе).

В свою очередь, допустимый длитель-
ный ток для проводов с медными жилами 
с резиновой изоляцией в металлических 
защитных оболочках определяется сече-
нием токопроводящей жилы, количеством 
одножильных и многожильных (двухжиль-
ных, трехжильных) проводов и способом их 
прокладки (в воздухе, в земле). Поэтому все 
показатели таблицы должны изменяться с 
учетом этих факторов. Влияние диаметра 
токопроводящей жилы на время начала по-
явления дыма из его изоляции и «разделе-
ния проводника» иллюстрирует следующий 
пример [11]. Резиновая изоляция провода 
марки ПРГ сечением 10 мм2 начинает ды-
миться при кратности перегрузки 6 через 
85 секунд, а токопроводящая жила пере-
горает через ~150 секунд. Таким образом, 
параметры («появление дыма», «разделе-
ние проводника» и др.), фиксируемые при 
различных перегрузках для проводов с раз-
личным диаметром токопроводящей жилы, 
природой изоляции, способом прокладки, 
будут отличаться от данных, приведенных в 
таблице 1. Поэтому представленные в ней 
данные без указания перечисленных факто-
ров неинформативны. 

Необходимо особо отметить, что в таб-
лице 1 отсутствует весьма важный признак 
аварийного режима в проводнике – воспла-

2 Правила устройства электроустановок. 6-е изд. перераб. 
и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985. 640 с.
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Таблица. Экспериментальные данные, полученные при моделировании токовой перегрузки 
различной кратности на медном однопроволочном проводнике [10]

Table. Experimental evidence obtained when simulating current overload of different multiplicity on a 
copper single-wire conductor [10]

менение его изоляции. Так, при перегруз-
ке кратностью 4, согласно таблице, через 
20 секунд появляется дым, а через 40 се-
кунд происходит карбонизация изоляции, 
но не ее воспламенение. В то же время, со-
гласно работе [12], при той же кратности 
перегрузки медных проводов с резиновой 
изоляцией марок ПР-500 сечением 1,5 мм2 
и ПР-380 сечением 2,5 мм2 и 4 мм2 изоляция 
воспламеняется. 

В таблице 1 отсутствует еще один важ-
ный признак – оплавление проводников, 
при котором начинается поглощение медью 
кислорода из окружающей их среды. Этот 
процесс при кратности тока перегрузки, 
равной 4, в таблице 1 не фиксируется. Од-
нако, из рисунка 24б, приведенного в по-
собии, следует, что при той же кратности 
перегрузки проводник оплавляется (рис. 
ниже). При этом содержание кислорода в 
оплавлении составляет 0,25–0,31 %.

Из таблицы 1 в обсуждаемом пособии 
видно, что при токовой перегрузке прово-
да до 4, кроме признаков повреждения изо-
ляции (появления дыма, карбонизации), 
не возникает разделения токопроводящей 
жилы на части (фрагментации) или ее де-

формации (образования вздутий, утолще-
ний, шеек). При кратности перегрузки 5 
имеет место разделение проводника в од-
ной точке (на две части) и образование на 
жиле единичного вздутия.

Однако это не соответствует данным, 
представленным на графиках, приведен-
ных в пособии [10] (см. рис.). Согласно гра-
фику (а), уже при 4-кратной токовой пере-
грузке имеет место разрыв проводника 
(в пяти экспериментах, судя по графику), 
при этом в образующихся оплавлениях со-
держание кислорода находится в пределах 
0,25–0,31 %, что считается свойством, ха-
рактерным для оплавлений, возникающих 
при ПКЗ3. Заметим, что на с. 70 пособия от-
мечено: «Прохождение сверхтока по элек-
трической цепи при перегрузке высокой 
кратности (более 3–4) может приводить к 
разрыву и оплавлению проводника (про-
водников) в нескольких местах». Таким об-
разом, результаты опытов, приведенные в 
таблице 1 и на графиках, не совпадают.

В пособии указывается: «…оплавления, 
образовавшиеся на конце проводника в ре-
зультате воздействия токовой перегрузки, 

3 Первичное КЗ.
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как правило, имеют четко выраженные гра-
ницы и по внешнему виду мало отличаются 
от оплавлений, возникших под действием 
электрической дуги при КЗ» (с. 14). Для всех 
представленных в пособии микроструктур 
оплавлений медных проводников (раздел 
«Признаки, характерные для токовой пере-
грузки более 3–4-кратной» отмечено лишь, 
что все они образовались при кратности бо-
лее 3–4 (см. рис. 25 пособия); не приведе-
ны и размеры оплавленных жил. Отсутствие 

точного значения кратности перегрузки по-
зволяет полагать, что микроструктуры, при-
веденные в пособии (рис. 25 пособия), были 
зафиксированы для оплавлений медных 
проводников, изъятых с мест пожаров, а не 
полученных в результате экспериментов. 
Однако, по нашему мнению, именно струк-
туры, полученные в четко поставленном 
эксперименте, могут позволить специа- 
листу путем сопоставления их со структу-

Рис. Изменение параметров в зависимости от кратности токовой перегрузки: (а) – зависимость 
времени от начала воздействия сверхтока на проводник до момента его разрыва; (б) – зависимость 

концентрации кислорода в зоне оплавления [10]
Fig. Changing of parameters depending on current overload multiplicity: (a) – time dependence on the 
start of overcurrent impact on the conductor to its rupture; (b) – oxygen concentration dependence in 

melting zone [10] 
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рами оплавлений жил, изъятых на месте по-
жара, оценить природу аварийного режима.

Как следует из таблицы 1 и текста посо-
бия [10], только в довольно узком диапазо-
не перегрузок (от 4 до 8-кратной) в обра-
зующихся оплавлениях зафиксировано по-
вышенное содержание кислорода (больше 
0,2 % – см. рис.), характерное для оплав-
лений, образующихся, как принято считать, 
при ПКЗ.

При токовых перегрузках от 9-кратной 
и более содержание кислорода в образую-
щихся на медном проводнике оплавлениях 
оказывается близким к 0,05% (рис. 24 б), 
что близко к его концентрации в исходном 
металле и оплавлениях, характерных, как 
принято считать, для ВКЗ4.

В пособии [10] также отмечено, что фор-
ма зерна в оплавленных зонах медного 
проводника при токовой перегрузке более 
3–4-кратной может быть дендритной, вытя-
нутой (столбчатой) или равноосной. Таким 
образом, при сверхтоках, обеспечиваемых 
перегрузкой более 9-кратной, создавае-
мой подключением к сети потребителей с 
излишней мощностью или коротким замы-
канием, возможны ситуации, когда оплав-
ление будет содержать минимум кислорода 
при наличии равноосных зерен в его струк-
туре, что позволяет идентифицировать КЗ, 
происшедшее до пожара, как вторичное ко-
роткое замыкание.

Отметим, что плавление медных провод-
ников токами при 4-кратной перегрузке не 
подтверждается данными иных источни-
ков, из которых следует, что ток плавления 
медного проводника, например, диаме-
тром 1,79 мм (с сечением площадью около 
2,5 мм2) составляет примерно 190 А [13] при 
коэффициенте перегрузки 190/30 = 6,33 
(30 А – допускаемый ПУЭ длительный ток 
для проложенного открыто медного прово-
да). 

Заметим также, что в реальных ситуаци-
ях создание во внутриквартирной электро-
сети даже 4-кратной перегрузки крайне 
проблематично. Так, при весьма обычном в 
помещениях сечении жил силовой провод-
ки 2,5 мм2 4-кратная ее перегрузка наступа-
ет при силе тока 120 А, когда в сеть одно-
временно включены электропотребители 
общей мощностью более 26 кВт (например, 
13 электрических обогревателя мощностью 
2 кВт). Кроме того, как следует из табл. 1 в 
пособии, уже при 3-кратной токовой пере-
грузке менее чем через минуту начинает 

4 Вторичное КЗ.

разлагаться изоляция электропроводов с 
образованием дыма, что трудно не заметить 
пользователю, допустившему подключение 
столь значительной избыточной мощности.

Рассмотрим таблицы в «Приложении» к 
пособию (с. 61–63), озаглавленные «При-
знаки, характерные для оплавления медных 
проводников различной природы», в кото-
рых, как можно полагать, синтезированы 
все рекомендации пособия [10]. В таблицах 
под общим названием «Признаки оплав-
ления проводников» представлены при-
знаки аварийных режимов: КЗ, перегрузки 
с кратностью >3–4 и внешнего теплового 
воздействия. К сожалению, не приведены 
их характеристики и условия, в которых они 
реализованы. Так, для КЗ необходимо было 
указать, является ли оно ПКЗ или ВКЗ, сле-
дует ли за ним отжиг, т. е. внешнее тепловое 
воздействие, длительность последнего, его 
температуру и ее изменение во времени, а 
также многое другое. Непонятна дифферен-
циация признаков «оплавления» провод- 
ников при указанных аварийных режимах 
и внешнем тепловом воздействии без уче-
та последствий «перегрузки» и «внешне-
го теплового воздействия». Как известно, 
они могут приводить к КЗ, причем в первом 
случае к ПКЗ, а во втором – к ВКЗ. В связи с 
этим интересно замечание, сделанное в ра-
боте [14]: «…совсем не значит, что методи-
ка ВНИИ МВД дает исчерпывающие ответы 
на все вопросы, связанные с исследовани-
ем кабельных изделий с медными жилами. 
Она позволяет решать вопрос только в тех 
случаях, когда причиной разрушения прово-
дника явилось короткое замыкание или тер-
мическое воздействие. При этом не конкре-
тизируется, что термическое воздействие 
может быть вызвано не только пожаром, 
но и эксплуатацией проводника при повы-
шенной токовой нагрузке». Таким образом, 
один из авторов методики ВНИИ МВД [3] 
утверждает, что она не позволяет диффе-
ренцировать признаки внешнего теплового 
воздействия и перегрузки.

В пособии отсутствует четкое определе-
ние понятий перегрузки и внешнего тепло-
вого воздействия. Они рассматриваются 
без учета их возможных последствий, что 
недопустимо. 

Под «термином» (от лат. terminus – пре-
дел, граница) понимается слово или сло-
восочетание, которое точно определяет 
понятие и его соотношение с другими поня-
тиями в границах специальной сферы. В со-
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ответствии с ГОСТ 18311-805, распростра-
няющимся на все виды электротехнических 
изделий, перегрузка представляет собой 
«превышение фактического значения мощ-
ности или тока электротехнического изде-
лия (устройства) над номинальным значе-
нием».

В работе [15] приводится более полное 
определение этого термина: «Режим пере-
грузки электропроводок (перегрузка) – вид 
аварийного режима, возникающего вслед-
ствие неправильного выбора, включения 
или повреждения потребителей, в резуль-
тате чего проходящий в кабельном изделии 
суммарный ток превышает его номиналь-
ное (допустимое длительное) значение… 
Основным принципиальным признаком, 
по которому КЗ следует отличать от пере-
грузки, является момент нарушения изо-
ляции в процессе аварийного режима: при 
КЗ нарушение изоляции является причиной 
аварийного режима, а при перегрузке – его 
возможным следствием». 

Не рассматривая КЗ как следствие 
«перегрузки» и «внешнего теплового воз-
действия», признаки обнаруженных после 
пожара проводников, указанные в табли-
це (с. 61–63) «Приложения» к пособию, не 
представляют практического интереса и 
приводят к экспертным ошибкам. 

Так, в таблице (с. 61) отмечается, что 
признак «локальное сплавление двух про-
водников» «обязательно отсутствует» при 
перегрузке с кратностью более 3–4, что ха-
рактерно только для однопроводной систе-
мы, использование которой крайне ограни-
чено (например, при экспериментальной 
оценке горючести изоляции проводов). При 
наличии реальной двухпроводной системы 
перегрузка с кратностью более 3–4 при-
ведет к горению изоляции, КЗ и, как след-
ствие, к оплавлению жил.

Имеются также противоречия между 
содержимым текста пособия и данными 
таблицы. Вот некоторые из них. В таблице 
(с. 63) указано, что форма зерна в оплавле-
нии, возникшем при перегрузке (К > 3–4), 
дендритная. В то же время на с. 47 пособия 
указано: «Форма зерна в оплавленных зонах 
медного проводника при токовой перегруз-
ке более 3–4 может быть дендритной, вытя-
нутой (столбчатой) или равноосной». Этот 
факт подтверждается микроструктурами, 
представленными на рис. 25 пособия, при-
чем форма зерна может быть равноосной не 

5 ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и 
определения основных понятий.

только при содержании кислорода в оплав-
лении 0,05 %, но и при содержании кисло-
рода 0,39 % и более. Наличие равноосной 
структуры при содержании кислорода в 
оплавлении 0,05 %, что также возможно, 
по данным таблицы (с. 63), при перегрузке 
(К > 3–4), может предопределить согласно 
методическим рекомендациям [3] вывод 
о ВКЗ, обусловленном внешним тепловым 
воздействием. Таким образом, опираясь на 
пособие, нельзя отличить режим перегруз-
ки от внешнего теплового воздействия.

В таблице (с. 61) указывается, что при-
знак «рядом расположенные 2 и более 
оплавлений» «обязательно отсутствует» 
при перегрузке кратностью более 3–4. В то 
же время на с. 70 утверждается обратное: 
«Прохождение сверхтока по электрической 
цепи при перегрузке высокой кратности 
(более 3–4) может приводить к разрыву и 
оплавлению проводника (проводников) в 
нескольких местах».

Отметим, что в таблице (с. 61–63) отсут-
ствуют признаки ПКЗ и ВКЗ, которые рас-
сматриваются в тексте пособия, хотя, как 
известно, внешнее тепловое воздействие, 
в том числе и пожара, может приводить к 
ВКЗ, а перегрузка к ПКЗ. На с. 63 указано, 
что в оплавлении концентрация кислорода 
при КЗ, перегрузке (более 3–4) и внешнем 
тепловом воздействии может быть оди-
наковой (0,05 %). Таким образом, содер-
жание кислорода в оплавлениях медных 
проводников после аварийных режимов не 
является дифференцирующим признаком, 
что отмечалось еще в работе Г.И. Смелко-
ва и П.А. Фетисова [7]. В этой же таблице 
указано, что при КЗ и перегрузке значение 
этого параметра может быть выше 0,05 %. 
Вместе с тем соавторы анализируемого по-
собия в другой работе [8] отмечают, что это 
значение концентрации кислорода может 
быть при ПКЗ и ВКЗ, т. е. в последнем слу-
чае и при внешнем тепловом воздействии. 
Высказывают они сомнение и в отношении 
четкого разделения структур, указанных 
для КЗ, перегрузки и внешнего теплового 
воздействия в той же таблице. 

На с. 65 пособия отмечается, что «усло-
вия, в которых может оказаться проводник 
на стадиях возникновения и развития пожа-
ра, очень разнообразны». Однако характе-
ристики условий возникновения аварийных 
режимов в электропроводке и последующе-
го воздействия на нее возникшего пожара в 
пособии не рассматриваются. Очевидно, в 
связи с этим в подрисуночных подписях по-
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собия отсутствуют такие сведения, как ха-
рактеристики проводников (диаметр, при-
рода изоляции и др.), условия перегрузки и 
КЗ (значения сверхтока, характеристика ат-
мосферы, в которой происходил аварийный 
режим, и др.), условия внешнего теплового 
воздействия (температура, ее изменение 
во времени, длительность и др.). 

Согласно пособию «объектами эксперт-
ного исследования могут быть медные ка-
бельно-проводниковые изделия, однопро-
волочные и многопроволочные, одножиль-
ные и многожильные медные проводники 
(в том числе луженые), а также кабельные 
изделия площадью поперечного сечения 
более 0,3 мм2, проложенные открытым или 
закрытым способом». Поскольку в пособии 
четко не оговорена область его примене-
ния, можно полагать, что его рекомендации 
относятся ко всем вышеуказанным издели-
ям. Однако признаки аварийных режимов и 
их причинно-следственная связь с пожаром 
совокупности этих разнообразных по харак-
теристикам и способам прокладки прово-
дников в пособии не рассматриваются.

В пособии утверждается, что повышен-
ное содержание кислорода (> 0,05 %) в 
оплавлении медных проводников возмож-
но только при воздействии на них сверхто-
ка, вызванного КЗ или перегрузкой (более 
3–4-кратной). В оплавлении же, образо-
вавшемся в результате внешнего теплового 
воздействия пожара, содержание кислоро-
да составляет 0,05 %, и для него характерны 
равномерность структуры по всей площади 
шлифа в виде крупных равноосных зерен и, 
соответственно, отсутствие видимой гра-
ницы между оплавлением и проводником. 
Однако данное утверждение противоречит 
экспертной практике.

Так, после пожара на одном из объектов 
был изъят фрагмент электрического кабеля 
длиной около 5 м. В исходном состоянии 
жила кабеля представляла собой слож-
ный проводник, состоящий из центральной 
медной жилы диаметром 6 мм, который 
снаружи был оплетен шестнадцатью мед-
ными жилами диаметром 2 мм. На изъятом 
фрагменте кабеля были обнаружены следы 
длительного и интенсивного воздействия 
высокой температуры, значительно выше 
температуры плавления меди (1083 °С). Об 
этом свидетельствовали сплавление со-
седних жил кабеля, полное сплавление про-
водников оплетки (диаметром 2 мм), умень-
шение их поперечного сечения на 30–60 % 
по сравнению с исходным, подтеки металла 

в сочетании с сильнейшей поверхностной 
эрозией проводников. Все эти признаки 
присутствовали на значительном протяже-
нии жилы кабеля. При проведении пожар-
но-технической экспертизы в экспертном 
учреждении было обнаружено, что в одном 
из концевых оплавлений поврежденного 
кабеля содержание кислорода существен-
но больше 0,05 %, что дало экспертам воз-
можность сделать вывод о ПКЗ в кабеле и 
причине возникновения пожара. Однако с 
учетом обстоятельств дела данный вывод 
был поставлен следствием под сомнение, и 
была назначена повторная экспертиза. Для 
объективности и учитывая квалификацию 
специалистов, металловедческое исследо-
вание кабеля было назначено сотрудникам 
кафедры металловедения цветных метал-
лов МИСиС. В результате проведенных ими 
исследований оплавлений кабеля, включая 
подтеки, явно сформировавшиеся под дей-
ствием тепла пожара и под влиянием поля 
массовых сил (об этом свидетельствует их 
форма, близкая к конусообразной – напо-
добие сосулек), было установлено, что со-
держание в них кислорода существенно 
выше 0,05 %6. Таким образом, проведенные 
специалистами МИСиС исследования по-
казали, что и для оплавлений медных про-
водников, возникших под действием тепла 
пожара, могут быть получены признаки, ха-
рактерные, как принято считать, для ПКЗ.

C учетом вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что в пособии [10] от-
сутствует четкое изложение совокупности 
признаков причастности к пожарам ава-
рийных режимов в медных проводниках, а 
также подробное представление методик, 
параметров и результатов моделирования 
этих режимов, позволивших авторам обо-
сновать выбранную ими и указанную сово-
купность (см. таблицы на с. 61–63). Кроме 
того, в этих рекомендациях не рассмотре-
ны граничные условия их применения и по-
грешности получаемых результатов.

Отсутствие же в пособии изложения ме-
тодик, параметров, сценариев аварийных 
режимов и результатов их моделирования 
не позволяет пользователям этих рекомен-
даций оценить их достоверность самостоя-
тельно. 

В связи с указанными замечаниями 
учебное пособие ЭКЦ МВД России «Экс-

6 Следует заметить, что эту особенность оплавлений, 
образовавшихся под действием тепла пожара, отмечали 
и авторы тезисов доклада [8].
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пертное исследование медных проводни-
ков, изымаемых с места пожара» [10] не мо-
жет служить методикой для производства 
судебной пожарно-технической эксперти-
зы, а методические материалы МВД и МЧС 
по установлению причинно-следствен-
ной связи между аварийными режимами 
в электропроводке с медными проводни-
ками и возникновением пожара нуждают-
ся в существенной доработке. Прежде чем 
создавать учебное пособие, необходимо 

отработать методику определения причин-
но-следственной связи аварийных режимов 
в электропроводке с пожаром и смоделиро-
вать условия возникновения этих режимов в 
результате пожара и до его возникновения 
с последующим развитием горения вещной 
обстановки. Это исключительно сложная и 
многовариантная задача, решение которой 
до сих пор не представлено ни в одном из 
изданных методических материалов. 
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Анализ последних отчетных публикаций1 
Европейской сети судебно-экспертных уч-
реждений (European Network of Forensic 
Science Institutes – ENFSI, Сеть) показыва-
ет, что ассоциация продолжает функциони-
ровать на разных уровнях. Это конферен-
ции отдельных экспертных рабочих групп, 
встречи, в которых принимают участие ру-
ководители и члены всех постоянно дей-
ствующих органов Сети, заседания пре-
зидиума и постоянных комитетов, научные 
проекты, взаимодействие с внешними парт- 
нерами. ENFSI активно участвовала и в ра-
боте по претворению в жизнь плана Совета 
Европы по созданию единого европейского 
судебно-экспертного пространства 2020.

Президиум Европейской сети судебно-
экспертных учреждений является ее основ-
ным исполнительным органом. Он подотче-
тен членам ENFSI, представители которых 
встречаются не реже одного раза в год.

Конференция руководителей, предста-
вителей учреждений – членов ENFSI, тради-
ционно включает тематическую и деловую 
часть. Тема встречи 2017 года – «Социаль-
ные вызовы судебной экспертизы». Были 
представлены презентации: «Иммиграция и 
пограничный контроль», «Биометрия, мно-
гомерный мир / проблемы частной жизни» 
и «Возрастание значимости данных видео-
контроля».

В деловой части конференции были рас-
смотрены организационные вопросы, свя-
занные с приемом новых членов, утверж-
дением почетных членов организации, вы-
борами президиума, а также определением 
мест проведения встреч руководителей в 
ближайшие два года. Экспертная рабочая 
группа по исследованию пожаров и взры-
вов, получившая награду как лучшая рабо-
чая группа ENFSI по итогам 2016 года, пред-
ставила подробный отчет о своей работе. 
Руководители СЭУ Сети утвердили Страте-
гический план развития ENFSI на ближай-
шие три года.

«Целевая группа 2020» представила 
участникам результаты своей работы и пер-
спективные планы. Было предложено сфо-
кусироваться на трех основных направле-
ниях, координатором которых Европейская 
комиссия назначила ENFSI:

1) повышение взаимного доверия между 
организациями ENFSI посредством вне-
дрения и использования разработанных 

1 http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2017/06/ENFSI_Annual_
Report_2017_RZ_ohne-Marken_kleiner1.pdf

организацией методических рекомендаций 
(Best Practice Manuals); 

2) стимулирование обмена экспертной 
информацией из баз данных, аналогичных 
методологии использования данных по ре-
шению Прюм2, сфокусировавшись на таких 
объектах, как оружие и боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и наркотики;

3) повышение взаимного доверия по-
средством увеличения количества профес-
сиональных тестов и тренингов.

План работы на 2017–2018 годы, под-
готовленный президиумом, обсудили, до-
полнили и утвердили уже после окончания 
конференции электронным голосованием. 
Президиум и постоянные комитеты пред-
ставили свои годовые отчеты. Были также 
представлены подробный обзор по прямым 
грантам Евросоюза и результаты деятель-
ности экспертных рабочих групп, которые 
составляют функциональную основу ENFSI. 

К основным результатам работы 2017 
года комитета по качеству и компетенции 
следует отнести проработку технической 
структуры рабочих документов и создание 
их шаблонов. Это обеспечит единообразие 
документооборота в экспертных рабочих 
группах. Комитет по качеству и компетен-
ции представил также план разработки но-
вых методических рекомендаций и актуа-
лизации ряда действующих документов. В 
2017 году были подготовлены новые мето-
дические рекомендации по сравнительно-
му исследованию лиц по фотографиям3 и 
обновлены методические рекомендации по 
исследованию мест пожаров4. В настоящее 
время идет обновление методических ре-
комендаций по судебно-почерковедческой 
экспертизе5. Все методические рекоменда-
ции опубликованы на сайте www.enfsi.eu.

Комитет по качеству и компетенции сде-
лал доступным на сайте ENFSI и на плат-
форме для экспертов в Европоле следую-
щую информацию: список экспертных ра-
бочих групп ENFSI, которые обеспечивают 
проведение профессиональных тестов и 

2 Prüm Decisions 2008/615/JHA и 2008/616/JHA. Соглашение 
по усилению международного сотрудничества, особенно 
в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью 
и незаконной миграцией, подписали 7 стран в г.  Прюм 
(Германия) в 2005 году. В настоящее время к этому 
соглашению присоединились 14 стран. Соглашение 
предусматривает в первую очередь обмен данными по 
ДНК, отпечаткам пальцев и регистрации транспортных 
средств.
3 ENFSI-BPM-DI-01, Vs. 01 – январь 2018.
4 ENFSI-BPM-FEI-01, Vs. 02 – июнь 2017.
5 ENFSI-BPM-FHX-01, Vs. 01 – ноябрь 2015.
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совместных занятий; список провайдеров 
тестов, которых предложили члены ENFSI. 
Данные будут регулярно обновляться и мо-
гут быть использованы при планировании 
работы по обеспечению качества в лабора-
ториях.

Важным событием в деятельности посто-
янного комитета по исследованиям и раз-
работкам была организация и проведение 
в октябре 2017 года однодневного семина-
ра в Брюсселе по нестандартной для ENFSI 
тематике. Семинар прошел в рамках кон-
ференции, организованной по завершении 
проекта, финансируемого грантами седь-
мой рамочной программы Комиссии Евро-
союза «Типовой комплексный экспертный 
инструментарий при химических, биологи-
ческих, радиологических и ядерных инци-
дентах» (Generic Integrated Forensic Toolbox 
for CBRN Incidents). В конференции приня-
ли участие как многочисленные эксперты в 
различных областях судебной экспертизы, 
так и специалисты в области химической, 
биологической, радиологической и ядер-
ной безопасности. Работа семинара была 
сфокусирована на преодолении разрыва 
в знаниях между специалистами в области 
химических, биологических, радиологиче-
ских и ядерных угроз и судебными экспер-
тами, а также на повышении осведомлен-
ности судебных экспертов о возможностях 
и проблемах в каждой из дисциплин.

Отметим еще одно важное мероприятие 
2017 года – это Форум – управление судеб-
но-экспертной деятельностью, который со-
стоялся 12–17 ноября в Полицейском кол-
ледже Университета Тампере (г. Тампере, 
Финляндия). В соответствии со стратеги-
ческой целью ENFSI по совершенствова-
нию управления судебно-экспертной дея-
тельностью на форуме была разработана 
программа подготовки для руководителей 
лабораторий, которую назвали «Форум – 
управление судебно-экспертной деятель-
ностью». Цель программы – обеспечение 
единообразного развития судебной экс-
пертизы в организациях ENFSI, соответ-
ствия новым задачам судебной экспертизы 
в Европе в ближайшие десятилетия, подго-
товки руководителей СЭУ к решению новых 
сложных задач. 

В 2017 году ENFSI, как и другие круп-
ные экспертные сети (например, Амери-
канская академия судебной экспертизы, 
Сеть руководителей судебно-экспертных 
лабораторий Австралии и Новой Зеландии, 
Азиатская судебно-экспертная сеть), уча-

ствовала в международных мероприятиях 
партнеров по Международному экспертно-
криминалистическому стратегическому 
альянсу (IFSA). 

Отдельно отметим взаимодействие 
ENFSI с Европолом. В августе 2017 года в 
Федеральном ведомстве уголовной поли-
ции Германии (Висбаден) прошла совмест-
ная конференция специалистов по эксперт-
ным базам данных, руководителей команд 
по тематическим проектам гранта 2014 г. и 
делегации из Европола. Конференция была 
организована для представителей Европо-
ла, чтобы проинформировать их о текущей 
ситуации по программе «Разработка панъ-
европейских баз данных в судебной экс-
пертизе» и представить вновь разработан-
ные, а также уже используемые в сообще-
стве ENFSI базы данных. Европол обладает 
большим опытом в размещении общеев-
ропейских баз данных и, кроме того, пря-
мо упоминается в выводах Совета Европы 
«О европейском судебно-экспертном про-
странстве 2020» в качестве ответственного 
субъекта в «стимулировании обмена кри-
миналистической информацией из баз дан-
ных, например, в области оружия и боепри-
пасов, взрывчатых веществ и наркотиков».

Встреча была расценена всеми участни-
ками как важный шаг на пути к углублению 
сотрудничества между ENFSI и Европолом. 
В будущем будет разработан общий стра-
тегический план для обеспечения обмена 
информацией в важнейших областях.

Официальное признание ENFSI в каче-
стве единого представителя судебно-экс-
пертного сообщества Европы вывело ее 
отношения с Еврокомиссией на новый уро-
вень. В свете этого важной составляющей 
деятельности, организуемой ENFSI и целе-
вым образом финансируемой Европейским 
союзом, стали тематические исследования, 
разработка и создание единого информа-
ционного обеспечения и соответствующих 
прикладных программных средств, ис-
пользуемых в европейской судебной экс-
пертизе. Такой подход сформировался как 
следствие принятия Европейской комисси-
ей концепции единого европейского судеб-
но-экспертного пространства и признания 
ENFSI европейским центром, представля-
ющим судебно-экспертное сообщество Ев-
ропы.

Указанная работа ENFSI строится на 
основе системы прямых грантов Европей-
ского союза, реализуемых, как правило, в 
двухгодичный срок. В 2017 году под эгидой 
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ENFSI велась работа по нескольким пакет-
ным грантам, каждый из которых включал 
несколько тематических работ.

Грант 2013 г. «К видению европейской су-
дебной экспертизы 2020» финансировался 
программой Евросоюза «Предупреждение 
и борьба с преступностью» (Prevention of 
and Fight against Crime). Работа была начата 
1 января 2015 года и завершена 31 мая 2017 
года (сумма гранта более 645 тысяч евро) и 
включала выполнение шести тематических 
проектов.

1. Создание и внедрение международ-
ных баз данных по горючим жидкостям и ве-
ществам.

2. Разработка и внедрение новых анали-
тических методов и баз данных для опреде-
ления добавок в топливе и остатках продук-
тов сгорания.

3. Разработка и внедрение профессио-
нального тестирования в области дактило-
скопии.

4. Интеллектуальная оценка: программ-
ное обеспечение, основанное на расчете 
отношения правдоподобия, для поиска в 
национальных базах данных ДНК с ком-
плексными профилями.

5. ДНК: активное международное со-
трудничество в интерпретации судебно-
экспертных ДНК-доказательств.

6. Разработка программных пакетов ста-
тистического анализа для расчета отноше-
ния правдоподобия.

Результаты были одобрены и находятся 
на стадии внедрения в экспертную практику 
организаций – членов ENFSI. 

Грант 2014 г. «К разработке панъевро-
пейских баз данных в судебной экспертизе» 
(работы начаты 1 января 2016 года, объ-
ем финансирования – более 1,4 млн евро) 
включает пять тематических проектов, ко-
торые во время подготовки отчета ENFSI за 
2017 год находились на стадии реализации. 
В рамках данного гранта разрабатывались 
следующие тематические направления.

1. «Большие данные» в области судебной 
экспертизы – технико-экономическое обос-
нование и проверка концепции.

2. Данные о географическом распро-
странении оружия и следов выстрела в Ев-
ропе: базы данных, которые позволят экс-
пертам определять их источник происхож-
дения.

3. Европейская система меточных средств 
и специальных чернил. 

4. Экспертная база данных по взрывча-
тым веществам.

5. Платформа базы данных для комби-
нирования различных существующих баз 
данных и исследовательских проектов в 
области судебной экспертизы документов 
(коллекции красящих веществ, тонеров, 
средств защиты документов и т. п.).

Результаты, ожидаемые от реализации 
перечисленных проектов, существенно 
расширят возможности конкретных судеб-
но-экспертных организаций за счет объ-
единения национальных информационных 
систем, а также будут способствовать уни-
фикации представления получаемых экс-
пертами результатов.

Начиная с 2016 года Европейская ко-
миссия финансирует проекты ENFSI за счет 
средств Фонда внутренней безопасности 
(Internal Security Fund – Police). 

Общее содержание этого этапа – форми-
рование унифицированной научно-методи-
ческой, информационной и дидактической 
среды деятельности судебно-экспертных 
организаций в Европе – панъевропейского 
судебно-экспертного пространства. Эта те-
матика нашла отражение в названии гран-
та 2016 года – «Шаги к созданию европей-
ского пространства судебной экспертизы» 
(объем финансирования – 1,5 млн евро). 
Данный грант включает десять тематиче-
ских проектов. 

1. Сравнительное тестирование эксперт-
ных лабораторий в целях стратегического 
планирования.

2. Использование метода многомерного 
анализа (хемометрии) для интерпретации 
аналитических данных в судебной химии. 

3. Проведение совместных тренингов, 
охватывающих следующие экспертные на-
правления: ДНК-анализ, экспертизу доку-
ментов, исследование отпечатков пальцев, 
исследование почерка.

4. Разработка курса обучения специали-
стов в области визуализации следов паль-
цев рук.

5. Разработка концепции образования и 
обучения судебных экспертов в области ис-
следования волос и волокон.

6. Судебно-экспертные инструменты ин-
формационных технологий для тестирова-
ния и валидации баз данных.

7. Расширение возможностей судебно-
экспертной генетической базы данных ДНК 
для интерпретации профилей секвенирова-
ния следующего поколения. 

8. Экспертное исследование оцифро-
ванных подписей и рукописных записей: 
методические рекомендации. 
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9. Сравнительное исследование почвен-
ных наслоений: методические рекомендации.

10. Выявление (визуализация) следов 
пальцев на месте происшествия: методиче-
ские рекомендации.

Все вышеуказанные проекты обсужда-
лись на 30-й ежегодной конференции руко-
водителей экспертных учреждений – членов 
ENFSI, которая состоялась в мае 2018 года 
на базе Венгерского института судебной 
экспертизы (Будапешт, Венгрия).

Первый день конференции по сложив-
шейся традиции был «тематическим». В 
2018 году центральной темой стали вопро-
сы создания панъевропейских криминали-
стических баз данных. Эта работа финан-
сируется, как это было уже сказано выше, 
через специальный грант Евросоюза. Были 
представлены результаты деятельности 
рабочих групп, ответственных за создание 
баз данных в области исследования взрыв-
чатых веществ, чернил, оружия, докумен-
тов и др. Затем были рассмотрены вопро-
сы обучения и повышения квалификации 
сотрудников экспертных учреждений и 
иных заинтересованных лиц (судей, следо-
вателей). В частности, на секциях обсуж-
дались аспекты, связанные с проведением 
однодневных семинаров, краткосрочных 
семинаров по узкому кругу вопросов; про-
блемы, стоящие перед руководителями 
экспертных учреждений и некоторые дру-
гие. 

В деловой части конференции 2018 года 
были заслушаны отчеты за 2017/18 год ру-
ководителей различных подразделений 
ENFSI, утвержден план дальнейшего раз-
вития Сети, внесены изменения в Консти-
туцию ENFSI (в частности, количество чле-
нов президиума было увеличено до семи 
человек). Кроме того, состоялись выборы 
двух новых членов президиума организации 
(представителей Турции и Чехии) и ее вице-
председателя (представителя Швейцарии), 
который в 2019 году займет пост председа-
теля ENFSI.

Таким образом, деятельность ENFSI на 
современном этапе направлена прежде 
всего на расширение научно-методической 
базы экспертного производства и обеспе-
чение качественного освоения этой базы 
экспертным составом.

Подводя итог рассмотрению системы 
централизованного руководства судебно-
экспертной деятельностью в Европе со сто-
роны Еврокомиссии, можно констатировать, 
что наблюдается последовательное форми-
рование единой системы научно-методиче-
ских, информационных и организационных 
подходов к экспертному обеспечению право-
применения на территории всех стран – чле-
нов Евросоюза. Нельзя также не отметить эф-
фективность выбранного метода такого руко-
водства, а именно предоставление целевых 
грантов ENFSI как головному объединению 
судебно-экспертных организаций Европы.
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Новые публикации по судебной экспертизе
Н.В. Фетисенкова, А.А. Игнатьева
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

Аннотация. Представлены переводы рефератов избранных статей, опубликованных в периодиче-
ских изданиях: Forensic Science International, тома 278–279 (2017 г.) и том 254 (2015 г.), издательство 
Elsevier Ireland Ltd. (Нидерланды) [веб-страница журнала: www.elsevier.com/locate/forsciint] и Jour-
nal of Forensic Sciences, том 63, номер 3 (2018 г.), издательство Wiley (США) [см. содержание номеров 
на сайте www.onlinelibrary.wiley.com].

New Publications in Forensic Science
Natal’ya V. Fetisenkova, Anna A. Ignat’eva
The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow 
109028, Russia

Abstract. This section presents translated abstracts of selected papers that appeared in the following 
periodicals: Forensic Science International, volumes 278–279 (2017) and volume 254 (2015), Elsevier Ire-
land Ltd. (Netherlands) [journal homepage: www.elsevier.com/locate/forsciint], and Journal of Forensic 
Sciences, volume 63, number 3 (2018), Wiley (USA) [available online at: www. onlinelibrary.wiley.com].

Влияние встречного и фронтального 
углов на признаки динамических следов 
инструментов [Garcia D.L., Pieterman R., 
Baiker M. Influence of the axial rotation 
angle on tool mark striations. Forensic Sci. 
Int. 2017. Vol. 279. P. 203–218. https://doi.
org/10.1016/j.forsciint.2017.08.021]

Угол поворота влияет на геометрические 
признаки динамических следов инструмен-
тов. Чем больше угол поворота инструмен-
та вокруг оси при воздействии на следовос-
принимающую поверхность, тем плотнее 
взаимное расположение царапин и других 
структурных деталей в следе. Это услож-
няет задачу сравнительного исследования 
следов, отличающихся значениями угла по-
ворота следообразующего объекта. 

Экспериментальные следы выполнялись 
зубилом с углом поворота от 0° до 75° и за-
тем сравнивались при помощи описанного 
ранее автоматизированного алгоритма1. 
Получен также трехмерный микрорельеф 
поверхности лезвий зубила для последу-
ющего создания их виртуальных следов и 
оценки возможностей определения встреч-

1 Baiker  M., Keereweer  I., Pieterman  R., Vermeij  E., van der 
Weerd  J., Zoon  P. Quantitative comparison of striated tool 
marks. Forensic Sci. Int. 2014. Vol. 242. P. 186–199.

ного и фронтального угла поворота инстру-
мента. 

Анализ наборов данных о следах и сле-
дообразующих инструментах показывает, 
что при увеличении угла поворота проис-
ходит потеря информативности вследствие 
сокращения относительного расстояния 
между элементами микрорельефа и ис-
чезновения наиболее мелких деталей. При 
сравнении динамических следов, образо-
ванных без вращения инструмента, полу-
чены высокие показатели подобия и схо-
димости результатов; по мере увеличения 
угла поворота с 0° до 75° наблюдалось их 
снижение. С увеличением разницы между 
углами поворота следы необходимо было 
корректировать, чтобы учесть разную сте-
пень сжатия (уплотнения) рисунка. При 
сжатии до 7,5 % эта операция выполнялась 
автоматически методом совмещения ме-
ханоскопических следов. При более значи-
мой степени сжатия размер следов вручную 
подгонялся под ширину несжатого следа 
при нулевом угле поворота таким образом, 
чтобы можно было сравнить совмещенные 
следы, существенно отличающиеся углом 
поворота инструмента при воздействии на 
следовоспринимающую поверхность. При 
этом показатели сходства и сходимости 
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результатов снижались пропорционально 
степени масштабирования. Качество оце-
нивалось по степени сходства одних и тех 
же следов при разных уровнях детализации. 
При угле поворота менее 75° динамические 
следы достаточно надежно отображали 
микрорельеф на уровне до 100 мкм. Сход-
ство элементов микрорельефа при уров-
не детализации ниже 100 мкм зависело от 
угла поворота: максимальное сходство на-
блюдалось при наименьших его значениях, 
минимальное – при наибольших. Стабильно 
высоких показателей сходства между ди-
намическими следами независимо от угла 
поворота инструмента можно добиться, от-
фильтровав детали рельефа размерностью 
менее 100 мкм, что позволяет сравнивать 
следы при угле поворота до 75°. На послед-
нем этапе полученные виртуальные модели 
рельефа следов с поворотом сравнивались 
с экспериментальными следами. Сходство 
между виртуальными и эксперименталь-
ными следами сохранялось высоким при 
значениях угла поворота до 60°, после чего 
начинало снижаться из-за потери качества 
обоих следов. Определение угла поворота 
инструмента по динамическим следам воз-
можно при определенных условиях с точно-
стью до 2,667 ± 0,577°, если угол поворота 
не превышает 45°. 

Усовершенствованный алгоритм 
сравнительного исследования сле-
дов орудий и инструментов [Hadler J.R., 
Morris M.D. An Improved Version of a Tool 
Mark Comparison Algorithm. J. Forensic Sci. 
2018. Vol. 63. No. 3. P. 849–855. https://doi.
org/10.1111/1556-4029.13640]

В работе Chumbley et al. (2010)2 описан 
статистический алгоритм попарного срав-
нения следов орудий и инструментов. Авто-
рам удалось на эмпирических данных про-
демонстрировать возможности алгоритма 
получения четко разделяемых значений 
сходства для пар следов общего и разно-
го происхождения. В то же время алгоритм 
имеет два существенных недостатка. Во-
первых, в нем отсутствует этап калибров-
ки выборки, то есть уровень ошибки опре-
деляется по результатам эмпирического 
исследования. Во-вторых, использование 
рандомизированного теста приводит к раз-
ным выводам о сходстве при многократном 

2 Chumbley  L.S., Morris  M.D., Kreiser  M.J., Fisher  C., Craft  J., 
Genalo L.J. et al. Validation of tool mark comparisons obtained 
using a quantitative, comparative, statistical algorithm. J. 
Forensic Sci. 2010. Vol. 55. No. 4. P. 953–961.

сравнении одной и той же пары следов. В 
данной работе представлен усовершен-
ствованный вариант алгоритма, который 
исключает возможность получения слу-
чайных итоговых данных и позволяет бо-
лее предсказуемо контролировать уровень 
ошибки. Это достигается путем замены 
этапа случайного формирования выборки 
в исходном алгоритме более детерминизи-
рованной процедурой. Представлен обнов-
ленный алгоритм и показана его результа-
тивность относительно оригинальной вер-
сии при попарном сравнении механоскопи-
ческих следов заведомо общего и разного 
происхождения.

Анализ красителей в криминали-
стическом исследовании волокнистых 
материалов и изделий из них (приме-
ры из практики) [Schotman T.G., Xu X., 
Rodewijk N., van der Weerd J. Application 
of dye analysis in forensic fibre and textile 
examination: Case examples. Forensic Sci. 
Int. 2017. Vol. 278. P. 338–350. https://doi.
org/10.1016/j.forsciint.2017.07.026]

Представлены семь примеров из практи-
ки и результаты оценки качества исследо-
ваний. Во всех случаях состав красителей 
в образцах волокон и текстильных изделий 
определялся методом ВЭЖХ-ДМД-МС. По-
казана возможность определения текстиль-
ных красителей в наслоениях микрочастиц 
волокон, изъятых для проведения кримина-
листического исследования. Смеси краси-
телей обнаружены во всех образцах, кроме 
контрольного с карты цветов производи-
теля. Установлено, что анализ красителей 
повышает доказательственное значение 
объектов волокнистой природы, посколь-
ку позволяет отличить образцы схожих от-
тенков, но разные по химическому составу 
красителей. Кроме того, данный вид иссле-
дования повышает надежность результатов 
экспертизы, т. к. позволяет установить при-
чины цветовых различий между образцами, 
которые объясняются либо разным пропор-
циональным соотношением красителей в 
смесях одинакового состава, либо различ-
ным химическим составом смесей.

Предварительное исследование тек-
стильных волокон для оценки способов 
удушения или альтернативных случа-
ев, не связанных с нарушением зако-
на [Schnegg M., Turchany M., Deviterne M., 
Gueissaz L., Hess S., Massonnet G. A preliminary 
investigation of textile fibers in smothering 
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scenarios and alternative legitimate activities. 
Forensic Sci. Int. 2017. Vol. 279. P. 165–176. 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.08.020]

Как понять, что перенос исследуемых 
волокон-наслоений произошел в ходе пре-
ступления? Возможен ли схожий механизм 
переноса микрочастиц при выполнении 
действий, не противоречащих закону? Вы-
яснение фактических обстоятельств со-
бытия, сопровождавшегося переносом 
группы волокон-наслоений (независимо 
от законности действий сторон), – одна из 
наиболее типичных задач, решаемых в про-
цессе интерпретации вещественных дока-
зательств. Исследование микрочастиц во-
локон позволяет выстроить аргументацию 
относительно события, в процессе которо-
го произошел перенос следов-наслоений, 
при наличии четкого представления о меха-
низме такого переноса. Как формируются и 
используются данные представления? Ка-
ковы определяющие параметры и какие из 
них поддаются управлению?

В данной работе рассматривается част-
ный случай убийства путем удушения по-
душкой, в процессе которого произошел 
перенос частиц волокон на лицо жерт-
вы. Альтернативное объяснение – смерть 
жертвы во время сна. Предлагается оцен-
ка вероятности подобной альтернативной 
гипотезы, учитывая, что именно так может 
звучать версия подозреваемого о причинах 
обнаружения волокон.

Исследованы количество и локализация 
волокон на лице жертвы в обоих случаях, 
для оценки результатов использовался 
байесовский подход. Результаты показа-
ли, что количество обнаруженных волокон 
сильно зависит от износоустойчивости 
ткани и, следовательно, интенсивности вы-
падения волокон с ее поверхности. Кроме 
того, нельзя не учитывать характер и образ 
движений жертвы, а также силу трения как 
фактор переноса волокон-наслоений. Для 
подтверждения криминальной или иной 
версии попадания волокон на лицо жертвы 
(т. е. в процессе удушения или ночного сна) 
можно использовать отношения правдопо-
добия, рассчитанные по количеству обна-
руженных на лице микрочастиц текстиль-
ных волокон.

Вторичный перенос текстиль-
ных волокон на сиденья [Palmer R., 
Sheridan K., Puckett J., Richardson N., Lo W. 
An investigation into secondary transfer – the 
transfer of textile fibres to seats. Forensic Sci. 

Int. 2017. Vol. 278. P. 334–337. https://doi.
org/10.1016/j.forsciint.2017.07.035]

Перенос текстильных волокон может 
происходить напрямую, от одного лица к 
другому или от лица на вещную обстановку 
(первичный перенос), или опосредованно 
через контакт с промежуточным носителем 
(вторичный перенос). В расследовании уго-
ловных преступлений, сопровождающихся 
переносом микрочастиц текстильных воло-
кон, сторона защиты может не подвергать 
сомнению происхождение изъятых воло-
кон, имеющих значение в контексте рассле-
дуемого события, при этом оспаривая кон-
кретные действия, которые могли привести 
к переносу волокон на исследуемую следо-
воспринимающую поверхность. В этих слу-
чаях рекомендуется экспериментальное из-
учение процессов переноса и устойчивости 
следов-наслоений волокнистой природы, 
имеющих значение в контексте преступле-
ния, на конкретном субстрате и при кон-
кретных условиях, для того чтобы оценить 
относительную вероятность той или иной 
версии события.

Исследуется вопрос, как время, про-
шедшее с момента первичного переноса 
волокон на поверхность одежды, влияет на 
количество волокон, обнаруживаемых на 
сиденье в результате вторичного переноса. 
Экспериментальным путем переносили во-
локна на сиденье с двух предметов одежды 
– из хлопковой и полиэстерной ткани – че-
рез 0, 0,5, 2, 6 и 24 часа после первичного 
контакта. Количество обнаруженных на си-
денье микрочастиц фиксировалось отдель-
но для каждого типа волокон и каждого вре-
менного интервала, а затем сравнивалось 
с количеством волокон, полученным при 
первичном переносе. Результаты показали, 
что относительно небольшой процент во-
локон-наслоений, образующихся при пер-
вичном переносе, затем обнаруживался на 
поверхности конечного следоносителя и 
их количество снижалось обратно пропор-
ционально временному интервалу между 
первичным и вторичным переносом. Кроме 
того, установлено, что вторичный перенос 
волокон хлопчатобумажной ткани происхо-
дит на порядок интенсивнее по сравнению 
с полиэстерными волокнами.

Роль судебной ботаники в раскрытии 
преступлений: экспертные средства 
опровержения ложных показаний о ме-
сте происшествия [Aquila I., Gratteri S., 
Sacco M.A., Ricci P. The Role of Forensic 
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Botany in Solving a Case: Scientific Evidence 
on the Falsification of a Crime Scene. J. 
Forensic Sci. 2018. Vol. 63. No. 3. P. 961–964. 
https://doi.org/10.1111/1556-4029.13639]

Судебная ботаника позволяет получать 
ценную информацию для судебно-меди-
цинских экспертов-патологоанатомов, осо-
бенно в процессе исследования места про-
исшествия. В статье описан случай, про-
изошедший с мужчиной, который скончался 
вскоре после поступления в больницу. На 
его теле были обнаружены многочисленные 
следы поражения электрическим током. 
Показания брата и жены пострадавшего о 
случившемся вызвали серьезные подозре-
ния у следствия. Был произведен осмотр 
предполагаемого места происшествия, а 
также ботанико-морфологическое иссле-
дование обнаруженных на теле мужчины 
фрагментов растительности и посмертное 
вскрытие. Ботанический анализ выявил на-
личие фрагментов травянистого растения 
Xanthium spinosum, тем самым подтвердив 
факт лжесвидетельства о месте происше-
ствия, хотя его подлинное местонахожде-
ние оставалось неизвестным. Заключение 
судебно-ботанической экспертизы в со-
четании с косвенными доказательствами 
и результатами вскрытия позволили уста-
новить реальное место происшествия. Эти 
сведения были приобщены к делу в каче-
стве ключевого доказательства факта дачи 
заведомо ложных показаний следственным 
органам.

Два источника и два вида веществен-
ных доказательств: выявление связи 
между одеждой, обувью и местом пре-
ступления [Wiltshire P.E.J., Hawksworth D.L., 
Webb J.A., Edwards K.J. Two sources and two 
kinds of trace evidence: Enhancing the links 
between clothing, footwear and crime scene. 
Forensic Sci. Int. 2015. Vol. 254. P. 231–242. 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2015.05.033]

На озелененном участке, обрамляющем 
оживленный круговой перекресток в г. Дан-
ди (Великобритания), было обнаружено 
тело убитой женщины. По результатам па-
линологического анализа обуви задержан-
ного подозреваемого получены спектры 
пыльцы растений и спор грибов, схожие со 
спектрами образцов с поверхности земли 
и растительности на месте преступления, 
а также с одежды жертвы. Источниками 
палиноморфов с места преступления яв-
ляются произрастающая in situ раститель-
ность и частицы уложенной по поверхности 

древесной мульчи. Редкая встречаемость 
конкретных криминалистических марке-
ров, сложность споро-пыльцевого спектра 
в целом, применение методов палинологи-
ческого и микологического анализа позво-
лили установить связь предметов с местом 
преступления. Подозреваемый был при-
знан виновным в убийстве. Результаты ис-
следования послужили совершенствова-
нию как процедур сбора образцов с места 
преступления, так и требований к исполь-
зованию передового опыта для решения 
идентификационных экспертных задач.

Анализ разрушения бытового кот-
ла в результате физического взрыва 
(случай из практики) [Kim E.S. Fracture 
analysis of tube boiler for physical explosion 
accident (Case report). Forensic Sci. Int. 2017. 
Vol. 278. P. e1–e7. https://doi.org/10.1016/j.
forsciint.2017.07.036]

Криминалистическая экспертиза мате-
риалов и технических причин их разрушения 
является основным средством расследова-
ния аварийных взрывов и разрывов, свя-
занных с материальными и производствен-
ными дефектами изделий. Разрыв стенок 
котла может быть вызван дефектами свар-
ных соединений, коррозией, перегревом 
или постепенным ухудшением характери-
стик материалов в процессе эксплуатации и 
часто сопровождается серьезными разру-
шениями. Под воздействием внутреннего 
давления в дефектной топочной камере об-
разуются трещины, что приводит к внезап-
ному испарению насыщенного пара и воды 
– с тысячекратным увеличением их объема. 
Сбои в работе топки котла могут приводить 
к трагическим последствиям. Для предот-
вращения аварий необходимо система-
тически проводить технический осмотр и 
профилактику эксплуатируемых установок. 
Представлены результаты исследования 
причин аварии бытового котла методами 
экспертизы промышленной безопасности. 
В частности, механизм разрушения котла 
был установлен методами фрактографии с 
использованием сканирующего электрон-
ного микроскопа и светового микроскопа, а 
также исследования механических характе-
ристик. Проведен анализ разрушения свар-
ных соединений барабана и топочной каме-
ры. Характер растрескивания определяли 
в ходе визуального осмотра поврежденных 
материалов. Микроструктурные измене-
ния – рост зерна и укрупнение карбидных 
частиц – исследовали с помощью оптиче-
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ского микроскопа. Поврежденная поверх-
ность тщательно изучена для установления 
характера распространения трещин в обла-
сти сварного соединения топочной камеры. 
Результаты исследования говорят о том, 
что аварийный разрыв стенок котла произо-
шел в результате перегрева при чрезмерно 
низком уровне воды, при этом по мере его 
нагрева ускорялся процесс разрушения ме-
талла.

Cледы подключения USB-накопите-
лей в Windows 10 [Arshad A., Iqbal W., Abbas H. 
USB Storage Device Forensics for Windows 10. 
J. Forensic Sci. 2018. Vol. 63. No. 3. P. 856–867. 
https://doi.org/10.1111/1556-4029.13596]

Простота использования и значитель-
ная емкость USB-устройств объясняют их 
широкое распространение, но в сочетании 
с портативностью эти же качества созда-
ют дополнительную угрозу безопасности 
пользовательских и корпоративных данных. 
При расследовании случаев кражи данных 
крайне важна такая цифровая информа-
ция, как дата и время подключения, а также 
сведения об устройстве. В работе пред-
ставлены три набора данных из систем-
ного реестра и журнала событий Windows 
10, зафиксированных до, во время и после 
подключения USB-устройства к компьюте-
ру. Проведен анализ трех наборов данных 
с целью извлечения из реестра и журнала 
событий Windows доказательственной ин-
формации, позволяющей отследить под-
ключение USB-накопителя. Данная работа 
продолжает серию исследований, посвя-
щенных предыдущим версиям Microsoft 
Windows, и одновременно сравнивает их с 
более поздней версией Windows 10. Срав-
нение Windows 8 и Windows 10 не выявило 
значительных различий, кроме добавления 
нового подраздела в раздел реестра с дан-
ными о подключении USB-накопителей. В 
то же время обнаружены заметные расхож-
дения при сравнении последней версии с 
Windows 7.

Доказательная криминалистическая 
классификация приложений для обще-
ния на базе Windows Phone [Cahyani N.D., 
Martini B., Choo K.R., Ab Rahman N.H., 
Ashman H. An Evidence-Based Forensic 
Taxonomy of Windows Phone Communication 
Apps. J. Forensic Sci. 2018. Vol. 63. No. 3. 
P. 868–881. https://doi.org/10.1111/1556-
4029.13624]

Приложения для общения могут служить 
важным источником доказательств при про-
ведении судебной экспертизы (например, 
по делам о торговле наркотиками и терро-
ризме, когда такие приложения использу-
ются для заключения сделок и планирова-
ния противоправных действий). В рамках 
данного исследования впервые предло-
жена криминалистическая классификация 
приложений для общения на базе мобиль-
ной операционной системы Windows Phone, 
разработанная по образцу существующей 
двумерной криминалистической классифи-
кации приложений для Android. Всего про-
анализировано 30 приложений для Windows 
Phone, в том числе приложения для об-
мена мгновенными сообщениями (IM) и 
IP-телефонии (VoIP). Изучены физически 
извлеченные цифровые артефакты и опре-
делены семь объектов компьютерно-техни-
ческой экспертизы: список вызовов, чаты, 
список контактов, геолокация, установлен-
ные приложения, служба коротких сообще-
ний (SMS) и учетная запись пользователя. 
Результаты данной работы могут повысить 
эффективность и оперативность решения 
экспертных задач при расследовании пре-
ступлений, связанных с использованием 
приложений для общения на базе Windows 
Phone.

Применение трехмерных лазер-
ных сканеров в строительно-техниче-
ской экспертизе [Park C., Jeon H., Choi K., 
Kim J., Park N. Application of 3D Laser Scanner 
to Forensic Engineering. J. Forensic Sci. 
2018. Vol. 63. No. 3. P. 930–934. https://doi.
org/10.1111/1556-4029.13632]

Реконструкция обстоятельств обруше-
ния здания или сооружения выполняется 
путем построения трехмерной модели со-
бытия как отдельного этапа строительно-
технической экспертизы. Учитывая масшта-
бы и сложность современных строительных 
объектов, наиболее подходящим инстру-
ментом для точной фиксации и хранения 
информации об их состоянии следует счи-
тать лазерное 3D-сканирование. Разобра-
ны два примера применения лазерного 
3D-сканера для решения задач строитель-
но-технической экспертизы. В одном слу-
чае произошло обрушение опорной кон-
струкции, а другом опрокинулся строитель-
ный автокран. В первом случае с помощью 
трехмерной модели удалось воссоздать все 
несущие элементы обрушившейся сборной 
системы строительных лесов, чего прак-
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тически невозможно добиться с помощью 
масштабного измерительного инструмен-
та, например рулетки. Структурный ана-
лиз подтвердил точность воспроизведе-
ния сборной системы строительных лесов 
путем сравнения модельных параметров с 
проектными чертежами, а также позволил 
выявить допущенные при монтаже наруше-

ния. Во втором случае с помощью лазер-
ного 3D-сканирования удалось определить 
угол наклона стрелы крана и другие важные 
количественные параметры для расчета вы-
лета стрелы в момент аварии. В результате 
было установлено превышение допустимо-
го вылета стрелы для заданной массы гру-
за.
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блицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа. Объем 
статьи не должен превышать 20 страниц (включая список литературы, таблицы и рисунки). 

Фамилии иностранных авторов приводятся в тексте статьи на русском языке, при этом 
в скобках следует дать оригинальное написание фамилии. Например: по мнению фран-
цузского криминалиста А. Бертильона (A. Bertillon).

В тексте ссылка на цитируемый источник приводится в квадратных скобках с указа-
нием его порядкового номера. При наличии нескольких источников они перечисляются 
в порядке возрастания номеров через запятую, например [3, 5, 8], а если номера идут 
подряд, то через тире: [3–7]. При ссылке на конкретные страницы источника они приво-
дятся после цифровой ссылки, например: [1, с. 5], [5, с. 10–12]. В тексте должны при-
сутствовать ссылки на все источники, приводимые в списке литературы.

Если сведения о нормативно-правовых актах полностью приводятся в тексте (т. е. 
полное название закона/кодекса, дата принятия, номер: Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»), то ссылки на них 
не даются.

При необходимости используются подстрочные ссылки со сквозной нумерацией (араб-
ские цифры) по всему тексту.

Требования к авторским оригиналам
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Требования к авторским оригиналам

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Источники в списке литературы располагаются в порядке их цитирования в тексте. 

При повторном цитировании источника он приводится под уже присвоенным номером. 
В списке литературы приводятся опубликованные работы, имеющие автора(ов), т. е. 

авторские статьи (доклады, тезисы), книги. Нормативно-правовые акты, архивные доку-
менты, «неавторские» интернет-источники, статистические сборники и пр. указываются 
в постраничных сносках и в списке литературы не дублируются.

При наличии у публикации Doi (Digital object identifier – уникальный цифровой иденти-
фикатор в системе CrossRef) он также приводится.

Ссылки на неопубликованные или находящиеся в печати работы не допускаются.
При цитировании статей, опубликованных в российских журналах и при этом имею-

щих переводные версии на английском языке, желательно указывать выходные данные 
англоязычных версий.

Ссылки в списке литературы оформляются следующим образом:
1) Статья в журнале. Автор(ы) (фамилия, инициалы). Название статьи // Журнал. Год. 

Том (Т. или Vol.). Номер (№ или No). Страницы от–до. Doi. 
2) Книга. Автор(ы) (фамилия, инициалы). Название. Город: Издательство, год. Общее 

количество страниц.
3) Статья в сборнике. Автор(ы) (фамилия, инициалы). Название статьи // Название 

сборника / Под ред. (Eds.) Инициалы и фамилия. Город: Издательство, год. Страницы 
от–до.

4) Тезисы докладов (материалы) конференции. Автор(ы) (фамилия, инициалы). На-
звание публикации // Название сборника тезисов (как на обложке или титуле сборника). 
Город: Издательство, год. Страницы от–до.

5) Автореферат диссертации. Автор (фамилия, инициалы). Название: автореф: дис. 
… канд. (докт.) юрид. наук. Город, год. Общее количество страниц.

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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