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https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-6-16                                              

Судебная психологическая экспертиза информационных 
материалов в системе научного знания

 Т.Н. Секераж
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, Москва 109028, Россия

Аннотация. В статье определено место, которое занимает в системе судебных наук и в общей клас-
сификации судебных экспертиз новое направление судебной психологической экспертизы – ис-
следование информационных материалов. Сравнение объекта, предмета, задач и методов традици-
онной судебной психологической экспертизы, проводимой в отношении живых лиц, и посмертной 
экспертизы, а также судебной психологической экспертизы информационных материалов позво-
ляет рассматривать их как родовые в рамках подкласса «Судебная психологическая экспертиза» в 
системе класса «Судебные медицинские и психологические экспертизы». Автор обозначает меж-
дисциплинарные связи психологической экспертизы информационных материалов и показывает 
ее взаимодействие с различными отраслями знаний в области психологической науки. Системати-
зация внутренних и внешних научных связей нового рода (вида) судебной экспертизы позволяет 
более полно описать содержание специальных знаний судебного эксперта, получаемых им как в 
ходе дипломной, так и постдипломной, подготовки и экспертной практики.
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, информационные материалы, класси-
фикация судебных экспертиз, специальные знания эксперта-психолога

Для цитирования: Секераж  Т.Н. Судебная психологическая экспертиза информационных 
материалов в системе научного знания // Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. № 3. 
С. 6–16. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-6-16

 Forensic Psychological Examination of Information Materials  
in the System of Scientific Knowledge  

 Tat’yana N. Sekerazh
The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, 
Moscow 109028, Russia 

Abstract. In the article, the author defines the place which a new direction of forensic psychological 
examination – the study of information materials – occupies in the system of forensic science and the 
general classification of forensic examinations. Comparison of the object, subject, tasks, and methods of the 
traditional forensic psychological analysis conducted on living persons and post-mortem examinations, 
and forensic psychological examination of information materials allows to consider them as generic 
within the subclass “Forensic psychological examination” in the system of the class “Forensic medical and 
psychological examinations”. The author maps out the interdisciplinary connections of the psychological 
examination of information materials and its interaction with various branches of psychological science. It 
is shown that the systematization of the internal and external scientific relations of the new kind (type) of 
forensic analysis allows a more comprehensive description of the content of a forensic expert’s specialized 
knowledge obtained during both diploma and postgraduate training and expert practice.
Keywords: forensic psychological analysis, information materials, classification of forensic examinations, 
forensic psychologist’s specialized knowledge
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Введение
Судебно-психологическая экспертиза 

(СПЭ) возникла в нашей стране в конце 60-х 
годов как основная форма применения пси-
хологических знаний в процессе раскрытия 
и расследования преступлений. Комплекс-
ные судебные психолого-психиатрические 
экспертизы (КСППЭ) стали проводить позд-
нее – в первой половине 70-х1. В общей 
классификации судебных экспертиз СПЭ 
была отнесена к классу медицинских и пси-
хофизиологических, куда также вошли ме-
дицинская, психиатрическая и психолого-
психиатрическая экспертизы [4, с. 166]. 

Понимание предмета и объекта СПЭ 
изменялось в процессе ее становления 
и развития. В настоящее время в рамках 
этого рода (вида) экспертизы, который в 
основном связан с применением психоло-
гических знаний в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве, уже выделены ос-
новные предметные виды экспертизы [5]. 
Формирование новых зависит в первую 
очередь от содержания нормативно-право-
вых актов, определяющих потребность в 
применении психологических знаний в су-
допроизводстве и юридическое значение 
каждого вида экспертизы [5]. До недавнего 
времени существовали два основных типа 
СПЭ: экспертиза в отношении живых лиц и 
посмертная экспертиза. Стоит иметь вви-
ду условность любых классификаций и их 
прагматическом значении для методиче-
ского обеспечения производства экспертиз 
различных родов (видов) и для их развития. 

Становление нового направления, ново-
го рода (вида) СПЭ, который имеет дело с 
исследованием материалов публичной и 
непубличной коммуникации (так называе-
мыми информационными материалами), 
связано с естественным процессом диффе-
ренциации психологических знаний и одно-
временно с их интеграцией со знаниями из 
других дисциплин, прикладных отраслей 
различных наук. Раскрытие внутри- и меж-
дисциплинарных связей судебной психоло-
гической экспертизы информационных ма-
териалов необходимо для теоретического 
осмысления ее места в системе общенауч-
ного знания и среди судебных наук, а также 
для развития ее методологии и практики, 
подготовки судебных экспертов-психоло-
гов.

1 Подробнее об истории СПЭ, ее становлении в системе 
судебно-экспертных учреждений Минюста России и исто-
рии КСППЭ можно посмотреть в статьях Ф.С.  Сафуанова 
[1, с. 25–32; 2, 3].

Место судебной психологической 
экспертизы информационных 

материалов в системе родов (видов) 
судебных экспертиз

Понятия объекта, предмета и использу-
емых методов являются определяющими 
для семантики любого рода (вида) судеб-
ной экспертизы. Для СПЭ, проводимой в 
отношении живых лиц, а также для посмерт-
ной, данные понятия закреплены в ГОСТ-Р 
Р 57344-20162. Согласно этому документу, 
предметом исследования судебного экс-
перта-психолога являются фактические 
данные о закономерностях и особенностях 
протекания и структуры психической де-
ятельности человека, имеющие юридиче-
ское значение и влекущие определенные 
правовые последствия, устанавливаемые 
с помощью специальных знаний и практи-
ческих навыков эксперта в области психо-
логии путем исследования объектов, пред-
ставленных на исследование. Объектом ис-
следования является психическая деталь-
ность подэкспертного в юридически значи-
мой ситуации, а источниками информации 
– сам подэкспертный, материалы дела и 
приобщенные к делу документы (медицин-
ская документация, дневники, видеомате-
риалы и др.). 

История становления нового вида СПЭ 
– психологической экспертизы информа-
ционных материалов – связана с появлени-
ем необходимости у правоприменителя в 
психологическом исследовании объектов, 
являющихся продуктами коммуникативной 
деятельности человека, при отсутствии по-
требности в исследовании самого субъекта 
и его психической деятельности. Это обу-
словлено тем, что рассматриваемые право-
нарушения (осуществляемые с помощью 
информационных материалов) имеют пре-
имущественно формальный состав, и до-
казательственное значение приобретают 
выраженные в объекте (информационном 
материале) его определенные, юридически 
значимые, особенности, заключающиеся 
в содержании и коммуникативной направ-
ленности. Таким образом, как по категории 
объекта, так и по категории предмета ис-
следования новое направление отлично от 
традиционных судебно-психологических 
экспертных исследований.

2 ГОСТ Р 57344-2016 Судебно-психологическая экспертиза. 
Термины и определения / Кодекс. 
https://docs.cntd.ru/document/1200142867
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Сравнение объекта, предмета и задач 
двух направлений СПЭ (табл. 1)  – иссле-
дования психологии человека и психоло-
гического исследования информационных 
материалов – убеждает нас, что психологи-
ческая экспертиза информационных мате-
риалов может рассматриваться как новый 
род (вид) психологической экспертизы, а 
психологическая экспертиза в целом при-
обретает признаки подкласса . Такое разви-
тие судебной психологической экспертизы 
прогнозировалось нами ранее3.

Исследование информационных мате-
риалов привело к формированию нового 
рода СПЭ и тем самым обусловило ее раз-

3 Секераж Т.Н. Теоретические и методические основы диа-
гностики «порока воли» в судебной психологической экс-
пертизе: дисс. … кандидата юридических наук. Москва, 
2004. 200 с.

витие, трансформацию в самостоятельный 
подкласс. Психологическая экспертиза в 
отношении живых лиц, а также посмертная 
экспертиза по категории объекта исследо-
вания стоят ближе к психиатрическим, поэ-
тому при анализе объектов этих видов СПЭ 
знания эксперта-психолога интегрируются 
преимущественно с психиатрическими зна-
ниями4. 

В настоящее время представляется це-
лесообразным выделенный ранее класс 
медицинских и психофизиологических экс-
пертиз переименовать в класс медицинских 
и психологических, где психологическая 
экспертиза будет представлена в виде под-
класса (рис. 1). 

4 Существуют предметные виды экспертизы, которые могут 
проводиться только в форме КСППЭ.

Таблица 1. Сравнение объекта, предмета и методов исследования  
разных родов (видов) психологических экспертиз

Table 1. Comparison of the object, subject, and research methods  
in psychological examinations of different kinds (types)

Категория /  
род (вид) 

экспертизы

Традиционные виды СПЭ –
20.1 «Исследование психологии 

человека»

Виды, относящиеся к новому направлению 
психологических исследований –  

20.2 «Психологическое исследование 
информационных материалов»

Объект
Психическая деятельность 
подэкспертного лица в юридически 
значимой ситуации

Информационный материал как продукт 
коммуникативной деятельности и 
поведения человека

Источники 
информации, 
исследуемые 
объекты

– Подэкспертный;
– материалы дела;
– приобщенные материалы

Источники информации о коммуникативных 
действиях участников коммуникации 
и коммуникативной ситуации, которые 
содержат сведения об устанавливаемых 
обстоятельствах

Предмет

Фактические данные о 
закономерностях и особенностях 
протекания и структуры 
психической деятельности 
человека, имеющие юридическое 
значение

Особенности материала, имеющие 
юридическое значение:
– содержание;
– отраженные коммуникативные намерения 
и установки автора;
– направленность (формируемые 
социальные представления, эмоционально-
смысловое отношение, социальные 
установки и др.);
– план выражения (средства 
психологического воздействия)

Методы

– Психологический анализ 
индивидуально-психологических 
особенностей;
– психологический 
ретроспективный анализ 
психической деятельности;
– построение психологической 
модели взаимодействия личности и 
ситуации

– Мотивационно-целевой анализ 
коммуникативной деятельности;
– построение психологической модели 
коммуникации;
– анализ приемов речевого и 
психологического воздействия
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Психологическая экспертиза информа-
ционных материалов, не теряя связи с пси-
хологической научной базой, по объекту 
исследования ближе к судебной лингвисти-
ческой экспертизе. Обобщенно объектом 
последней являются продукты речевой де-
ятельности, которые исследуются лингви-
стическими методами с целью установле-
ния их языковых характеристик. При этом 
речевая деятельность уже с середины ХХ 
столетия являлась объектом междисципли-
нарных психологических и лингвистических 
исследований, что создает основу для ин-
теграции психологических и лингвистиче-
ских знаний [6–8].

Дифференциация же знаний в СПЭ в ос-
новном происходит по категориям объекта 
и предмета исследования (табл. 1). Психо-
логическая экспертиза информационных 
материалов не может быть отделена от на-
учной психологической и судебно-психоло-
гической экспертологической сферы зна-
ний, поскольку именно из них она черпает 
свою теорию и методологию. 

Специфика психологического 
исследования информационных 

материалов
Анализ материалов дела и документов – 

неотъемлемая часть СПЭ, объектом которой 
является психическая деятельность под-
экспертного лица в юридически значимой 
ситуации. Исследование информационных 

материалов отличается от традиционного 
психологического исследования материа-
лов дела специфичностью предмета и при-
меняемых методов. Так, при производстве 
СПЭ традиционных видов с использовани-
ем специальных знаний анализируют текст 
материалов дела и приобщенных к ним до-
кументов: медицинской документации, про-
дуктов творчества подэкспертного (писем, 
дневников и пр.), протоколов допросов и 
других следственных действий, заключений 
эксперта и других доказательств. В этом слу-
чае эксперту предоставляется совокупность 
источников информации о психической де-
ятельности подэкспертного лица и о юри-
дически значимой ситуации. А при анализе 
информационного материала текст (или его 
разновидность) часто является единствен-
ным объектом. В ряде случаев имеются до-
полнительные источники, позволяющие по-
лучить информацию о коммуникативной си-
туации и о коммуниканте (авторе материала, 
говорящем, допрашиваемом). 

Различны и задачи традиционных видов 
СПЭ и судебной психологической экспер-
тизы нового направления. Если при экс-
пертизе юридически значимых состояний 
и способностей подэкспертного лица (об-
виняемого, потерпевшего, свидетеля и др.) 
документы исследуются в качестве носите-
лей информации о событиях и ситуациях (о 
личности и о юридически значимой ситуа-
ции), когда направленность текста докумен-

Рис. 1. Класс медицинских и психологических экспертиз
Fig. 1. Class of medical and psychological examinations
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та однозначна и заведомо определена, при 
исследовании информационного материа-
ла подлежит установлению направленность 
материала, а не индивидуально-психологи-
ческие особенности и актуальные состоя-
ния автора (табл. 2). 

Междисциплинарные связи судебной 
психологической экспертизы 
информационных материалов

СПЭ входит в юридическую психологию 
в составе одного из ее разделов – судебной 
психологии, поэтому междисциплинарные 
связи СПЭ информационных материалов 

довольно обширны. Данный род СПЭ ис-
пользует судебно-экспертную психологи-
ческую методологию и базируется на ее ос-
новных принципах – как методологических, 
так и этических. Знания из иных разделов 
юридической психологии также использу-
ются при исследовании информационных 
материалов; прежде всего из криминаль-
ной психологии5 и психологии профессио-

5 Эти знания наиболее востребованы при исследовании ма-
териалов, используемых в противоправной деятельности, 
по различным категориям правонарушений – от мошен-
ничества и коррупционных действий до насильственных 
преступлений.

Таблица 2. Особенности исследования экспертом-психологом  
материалов дела и информационных материалов

Table 2. Features of the psychologist’s research  
of case materials and information materials

Особенности 
исследования

Документы и тексты  
(СПЭ/КСППЭ)

Информационные материалы

Источники 
информации

Документ (иное вещественное 
доказательство) как 
материальный носитель 
информации об объекте 
экспертизы 

Информационный материал 
как продукт речевой и 
коммуникативной деятельности и 
поведения человека; документы, 
содержащие информацию о 
коммуникативной ситуации

Цель 
исследования

Установление имеющих значение 
для решения экспертных задач 
сведений:
– об особенностях 
подэкспертного 
(анамнестические сведения, 
сведения о личности, 
индивидуально-психологических 
особенностях); 
– об эмоциональном состоянии 
подэкспертного; 
– особенностях психической 
деятельности; 
– юридически значимых 
способностях; 
– юридически значимой ситуации 

Установление особенностей 
материалов, имеющих 
юридическое значение:
– содержание;
– выраженные коммуникативные 
намерения (интенции) и установки 
автора;
– направленность (формируемые 
социальные представления, 
эмоционально-смысловое 
отношение, социальные установки 
и др.);
– план выражения (средства 
психологического воздействия)

Особенности 
исследуемого
материала

Направленность известна 
Направленность подлежит 
установлению

Полнота, объем 
исследуемых 
материалов

Исследуется совокупность 
источников информации Объекты исследуются независимо

Достаточность 
материалов

Значима фабула дела
Необходимость информации о 
контексте и коммуникативной 
ситуации

Основные 
методы

Герменевтический, 
феноменологический, 
ретроспекция 

Коммуникативный анализ, 
интент-анализ, контент-анализ, 
герменевтический метод, 
феноменологический метод
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нальной деятельности в правоохранитель-
ной сфере6.

Эксперту необходимы знания и из иных 
областей психологической науки. Так, зна-
ния из общей психологии7 важны при ис-
следовании всех объектов экспертизы, по-
скольку они являются фундаментальными, 
а также неотъемлемой составляющей под-
готовки психолога. Знания социальной пси-
хологии (психологии межличностных отно-
шений, психологии социальных групп, пси-
хологии совместной деятельности и обще-
ния, психологии коммуникации, психологии 
рекламы, психологии влияния и др.) со-
ставляют теоретическую основу исследова-
ния любого межличностного и социального 
взаимодействия, коммуникации, продукты 
которой и представляют собой обобщен-
ный объект СПЭ информационных мате-
риалов. Клиническая психология воору- 
жает эксперта знаниями об особенностях 
мотивации, речи, коммуникативной дея-
тельности и других важных особенностях 
психической деятельности лиц с погранич-
ными психическими расстройствами, когда 
продукты такой деятельности приобретают 
процессуальный статус, и их оценка имеет 
юридическое значение. 

Знания возрастной психологии, или пси-
хологии развития, необходимы эксперту 
при исследовании объектов, содержащих 
детскую речь, где зафиксировано межлич-
ностное и социальное взаимодействие де-
тей между собой или со взрослыми. Это 
видеозаписи непроцессуальных действий, 
отображающие семейное общение или на-
правленную беседу родителя (взрослого) с 
ребенком, общение с ребенком в дошколь-
ном или образовательном учреждении, 
иных ситуациях, а также процессуальных 
действий (процессуальной беседы, допро-
са и др.). При исследовании материалов 
по делам о деятельности, направленной на 
побуждение несовершеннолетних к ауто-
агрессивному (самоповреждающему, суи-
цидальному) поведению, важны знания пси-
хологии подростков, а по делам о мошенни-
честве в отношении пожилых лиц – знания 
специфики психологии в преклонном воз-

6 Знание психологии различных участников правоотно-
шений и психологических особенностей следственных 
действий необходимы при исследовании видеозаписей 
процессуальных и непроцессуальных действий и мате-
риалов, полученных в процессе оперативно-розыскной 
деятельности.
7 Психология психических процессов (особенно психоло-
гия мышления и речи), психология психических свойств 
(особенно мотивации), психология речевой деятельности.

расте. Анализ коммуникации между взрос-
лым и ребенком при совершении разврат-
ных действий и иных действий сексуального 
характера с использованием электронных 
средств коммуникации требует знания осо-
бенностей психосексуального развития 
несовершеннолетних на различных этапах 
взросления. В этой связи эксперту могут 
потребоваться знания из области сексоло-
гии, в том числе сексологии судебной.

Иные специальные отрасли психологии, 
например психосемантика как область пси-
хологии, изучающая генезис, строение и 
функционирование индивидуальной систе-
мы значений, опосредствующей процессы 
восприятия, мышления и др. и исследую-
щая различные формы существования зна-
чений в индивидуальном сознании (образы, 
символы, символические действия, а также 
знаковые, вербальные формы) [9, с. 543], 
дают эксперту теоретические и прикладные 
знания, необходимые для исследования 
текстов и иных информационных материа-
лов, поскольку в этом случае психосеманти-
ческий подход является одним из основных.

Помимо психологической науки экспер-
ту также требуется информация из языко-
знания (лингвистики) и психолингвистики. 
В психолингвистике речевое поведение – 
объект совместных исследований психоло-
гов и лингвистов, что наделяет эту область 
знаний самостоятельным, по сравнению 
с лингвистикой и психологией речи, пред-
метом и обусловливает ее комплексность. 
Цель психолингвистики – «целостное опи-
сание речевых сообщений на основе изуче-
ния как механизмов порождения и восприя-
тия речи, так и ее продуктов (сообщений), а 
также рассмотрение особенностей работы 
этих механизмов в связи с функциями рече-
вой деятельности в обществе и с развити-
ем личности» [9, с. 523]. Психолингвистика 
возникла на пересечении проблем, кото-
рые традиционно разрабатывались пси-
хологией, языкознанием (лингвистикой), 
семиотикой и логикой [10, с. 11]. Изначаль-
но А.А. Леонтьев полагал, что «предметом 
психолингвистики является речевая дея-
тельность как целое и закономерности ее 
комплексного моделирования» [8, с. 110], 
но впоследствии пришел к выводу, что цель 
психолингвистики заключается в рассмо-
трении особенностей работы механизмов 
порождения и восприятия речи в связи с 
функциями речевой деятельности в обще-
стве и с развитием личности [11]. Основным 
предметом анализа психолингвистики яв-
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ляется соотношение «язык – речь – речевая 
деятельность», а предметными областями –  

производство речи в речевом акте, воспри-
ятие речи в индивидуальном речевом акте, 
формирование речи в процессе становле-
ния личности ребенка [12, с. 7]. Сегодня 
предмет психолингвистики определяется, 
например как «психологические законо-
мерности использования людьми языковых 
средств при организации коммуникативных 
взаимодействий и предметных действий: 
а) исходно совместных – производно инди-
видуальных; б) исходно предметно-практи-
ческих – производно умственных, выполня-
емых в образе мира» [10, с. 12]. 

В качестве академической дисципли-
ны психолингвистика входит в различные 
учебные (преимущественно магистерские) 
программы психологического и лингви-
стического образования, и ее освоение 
требует наличия знаний в области общей 
психологии и языкознания. Кроме того, 
эта дисциплина пересекается с фонети-
кой, анализом дискурса, патологией речи, 
нейронауками, компьютерным моделиро-
ванием и лингводидактикой, что усложня-
ет ее освоение [13, с. 14]. В нашей стране 
теоретическими и прикладными исследо-
ваниями в области психолингвистики за-
нимаются как лингвисты [14–16], так и пси-
хологи [17, 18]. 

Психолингвистика представляется как 
«отрасль антропоцентрического языкове-
дения, которая изучает homo loquens (язы-
ковую личность), личность в ее способности 
к общению, способности к речевой дея-
тельности, речевому поведению, речевому 
мышлению» [16]. В институте языкознания 
РАН существует отдел, состоящий из сек-
тора общей психолингвистики и сектора 
этнопсихолингвистики8. Отдел занимается 
проблемой функционирования знаний в ре-
чевых процессах («проблема языкового со-
знания человека»), под его эгидой издается 
журнал «Вопросы психолингвистики»9. Пси-
хологи же в предметной области психолинг-
вистических проблем больше сосредоточе-
ны на психологии речи. Так, лаборатория 
психологии речи и психолингвистики за-
нимается исследованием психологических 
механизмов формирования дискурса и его 

8 Подразделение было основано в 1969 г. А.А. Леонтьевым, 
который руководил им до 1975 г. https://iling-ran.ru/web/ru/
departments/psycholinguistics
9 https://iling-ran.ru/web/ru/publications/journals/vpl

функционирования в разных условиях ком-
муникации и социальных контекстах10.

За рубежом психолингвистика в боль-
шей мере сфера деятельности психологов 
[19]. Например, лингвист Джон Филд (John 
Field) сетует на недоступность для учащих-
ся британских университетов многих психо-
лингвистических идей из-за публикации их 
только в специализированных психологиче-
ских журналах, т. е. в малопривлекательной 
для студентов форме, поскольку она требу-
ет знания терминологии и знакомства с те-
орией [13, с. 14–15]. Большая часть литера-
туры, по замечанию автора, предназначена 
для более высокой ступени образования 
– магистратуры, или предполагает опору 
на знание психологии. Филд отмечает, что 
«в США ситуация с психолингвистикой не-
сколько лучше: ее включают в программу 
различных курсов. Однако дать представ-
ление об этой науке большинству студен-
тов-старшекурсников, а также аспирантам 
и докторантам, никогда не изучавшим пси-
хологию, по-прежнему сложно». Это и спод-
вигло его на создание словаря ключевых 
концептов психолингвистики, доступного 
читателям, не обладающим психологиче-
скими знаниями, но имеющим некоторую 
подготовку по лингвистике. 

Эксперту-психологу, несомненно, тре-
буются знания не только в области психо-
лингвистики, которые чаще всего приоб-
ретаются уже после получения диплома, но 
и в области других дисциплин, развиваю-
щихся на стыке психологии, лингвистики и 
других социальных наук (лингвопсихология 
[18], семиосоциопсихология [20], конфлик-
тология и др.). Одновременно с этим экс-
перту-психологу необходимо знание основ 
судебной лингвистики, поскольку самые 
глубокие связи СПЭ информационных ма-
териалов имеет с судебной лингвистиче-
ской экспертизой, и зачастую специальные 
знания психолога и лингвиста используют-
ся в форме комплексной судебной психоло-
го-лингвистической экспертизы, поскольку 
психолингвистика не позволяет решать все 
экспертные задачи [21].

Важным источником знаний эксперта в 
рассматриваемой области являются право-
вые (юридические) науки и дисциплины (ма-
териальное и процессуальное право), кото-

10 Лаборатория начала функционировать в 1983  г. как ла-
боратория психологии речи и речевой диагностики. Ее 
организатором и первым руководителем была профессор 
Т.Н. Ушакова, ныне лабораторию возглавляет Н.Д. Павлова. 
https://ipran.ru/лаборатория-психологии-речи
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рые формируют основу экспертной деятель-
ности, регламентируют ее, дают понимание 
юридического значения отдельных видов 
психологической экспертизы, помогают в 
определении экспертных задач, в понимании 
отличия судебной экспертизы от психологи-
ческого неэкспертного исследования продук-
тов речевой деятельности и коммуникации. 

Основу всех судебных наук составляет 
судебная экспертология. Принципы ее об-
щей теории А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская 
заложили еще в ХХ столетии [22]. Сегодня 
судебная экспертология представляет со-
бой синтетическую отрасль знания, которая 
базируется на теории судебной эксперти-
зы, организационно-правовом обеспече-
нии судебно-экспертной деятельности и 
судебно-экспертных технологиях [23]. 

Источниками специальных знаний экс-
перта-психолога также являются отличные 
от психолингвистики комплексные науки: 
теория коммуникации (коммуникология), 
религиоведение, суицидология, виктимо-
логия, криминология.

Хотя коммуникология еще не оформи-
лась как самостоятельная наука, она уже 
рассматривается в качестве учебной дисци-
плины, имеет более-менее понятную струк-
туру, систематизирует чрезвычайно важные 
для эксперта знания из различных наук, 
всесторонне исследующих коммуникацию 
[24–27]. Коммуникология изучает особен-
ности коммуникации в экономической, по-
литической, культурной и социальных сфе-
рах, информационные потоки в современ-
ном обществе как на межличностном, так 
и на глобальном уровнях [24, с. 9], изучает 
проблемы на стыке кибернетики, техниче-
ских наук, коммуникативистики, лингвисти-
ки (паралингвистики, социолингвистики), 
психологии, социологии, семиотики, фило-
софии, этнографии и др. 

Теория коммуникации дает эксперту си-
стемное представление о знаковой комму-
никации, образуемой использованием язы-
кового кода (вербальной коммуникацией) 
и сопровождающим его несловесным по-
ведением (невербальной коммуникацией) 
[24, с. 10], как о процессе передачи инфор-
мации от человека человеку и об обмене ин-
формацией в обществе между различными 
сообществами людей, об информационно-
коммуникационных системах. 

Эксперту необходимо знание основ се-
миотики как науки о коммуникативных си-
стемах и знаках, используемых в общении 
[28, с. 6]. Это наиболее востребовано при 

исследовании невербальной коммуника-
ции (знаково-символического языка тела, 
наглядных образов, языка искусства), а 
также тех информационных материалов, в 
которых используются различные символы 
и атрибуты, в том числе принадлежащие 
запрещенным организациям или пропа-
гандирующие запрещенную идеологию и 
деятельность; при исследовании вербаль-
ных и поликодовых объектов, содержащих 
слова и выражения, либо имеющие симво-
лическое значение как общее, так и специ-
альное, принадлежащее определенному 
дискурсу (экстремистскому, религиозному 
и др.), либо используемые определенными 
категориями лиц.

Религиоведение имеет междисципли-
нарную методологию, оно сформировалось 
на стыке истории, философии, антрополо-
гии, археологии, филологии, психологии и 
социологии, рассматривает религию с вне-
религиозной точки зрения: изучает религи-
озное поведение человека, проводит ана-
лиз священных текстов, исследует функ-
ционирование религиозных институтов и 
общин [29]. Знания основ религиоведения 
необходимы эксперту при исследовании 
текстов религиозного характера, религиоз-
ного дискурса при взаимодействии с экс-
пертом-религиоведом [30]. 

Знания из области виктимологии вос-
требованы при исследовании коммуника-
ции и ее продуктов, когда одним из участни-
ков является потерпевший [31], особенно 
при анализе видеозаписей процессуальных 
и непроцессуальных действий, а также по 
делам о мошенничестве, а знания из об-
ласти суицидологии – при исследовании 
материалов по делам о побуждении к само-
убийству [32].

Междисциплинарные связи судебной 
психологической экспертизы информаци-
онных материалов не ограничиваются пе-
речисленным, мы лишь описали наиболее 
актуальные из них. Схематично эти связи 
представлены на рис. 2.

Заключение
Новое направление судебной психоло-

гической экспертизы – исследование ин-
формационных материалов – заняло свое 
место в системе судебных наук и в общей 
классификации судебных экспертиз. Срав-
нение объекта, предмета, задач и мето-
дов традиционной СПЭ, проводимой в от-
ношении живых лиц, а также посмертной 
экспертизы, и судебной психологической 
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экспертизы информационных материалов 
позволяет рассматривать их как родовые 
в рамках подкласса «Судебная психологи-
ческая экспертиза» в системе класса «Су-
дебные медицинские и психологические 
экспертизы». Будучи методологически тес-
но связанным с судебной психологической 
экспертизой, новое направление имеет об-
щий объект исследования и широкую меж-
дисциплинарную предметную область с 
судебной лингвистической экспертизой. В 
целом, междисциплинарные связи психо-
логической экспертизы информационных 
материалов, а также ее взаимодействие с 

различными отраслями знаний в области 
психологической науки довольно обширны. 
При этом привести в одной статье полный 
перечень междисциплинарных связей СПЭ 
информационных материалов невозмож-
но. Вместе с тем любая инвентаризация и 
систематизация внутренних и внешних на-
учных связей нового рода (вида) судебной 
экспертизы позволяет более структуриро-
ванно и содержательно представить специ-
альные знания эксперта-психолога и точки 
его взаимодействия с другими специали-
стами при производстве комплексных экс-
пертиз и исследований.

Рис. 2. Междисциплинарные связи судебной психологической  
экспертизы информационных материалов

Fig. 2. Interdisciplinary relations of the forensic psychological  
analysis of information materials 
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Введение
В настоящее время роль специальных 

лингвистических знаний в судопроизвод-
стве существенно возрастает. Прежде всего 
это обусловлено тем, что речевая деятель-
ность человека часто становится деятель-
ностью преступной: в уголовном и админи-
стративном праве появляется все больше 
новелл, расширяющих круг так называемых 
речевых правонарушений, состав которых 
образуют речевые действия. Кроме того, на 
возрастание роли специальных лингвисти-
ческих знаний в судопроизводстве оказы-
вают влияние активные процессы цифрови-
зации и развития информационных техно-
логий, что позволяет фиксировать продук-
ты речевой деятельности: в терминологии 
Е.И. Галяшиной – «речевые следы», кото-
рые, попадая в сферу судопроизводства, 
«фигурируют как документы, вещественные 
доказательства, иные материалы дела, со-
держащие вербальные доказательства» [1, 
с. 8].

Это ставит перед следственной и экс-
пертной теорией и практикой новые слож-
ные задачи, которые требуют решения на 
качественно высоком уровне. Для этого не-
обходимо разрабатывать новые средства, 
методы и методики, при этом важными 
являются процессы интеграции и диффе-
ренциации научного знания в совокупно-
сти; как подчеркивает Т.В. Аверьянова, они 
«выступают как наиболее существенные 
тенденции единого процесса познания» [2, 
с. 160]. Эти разнонаправленные процессы 
ярко проявляются в судопроизводстве в си-
туации с применением специальных линг-
вистических знаний. Рассмотрим их по от-
дельности. 

Дифференциация специальных 
лингвистических знаний 

Предваряя рассмотрение процесса диф-
ференциации специальных лингвистиче-
ских знаний, обратимся к существенному 
для данного вопроса понятию речевой дея-
тельности.

По мнению А.А. Леонтьева, речевая дея-
тельность – специфический вид человече-
ской деятельности, который «может высту-
пать или как самостоятельная деятельность 
со специфической мотивацией, составляю-
щими которой являются речевые действия 
(имеющие цель, подчиненную цели дея-
тельности) и речевые операции, или в фор-
ме речевых действий, включенных в ту или 
иную неречевую деятельность» [3, с. 412]. 

Развивая идею о двустороннем характе-
ре речевой деятельности, автор отмечает: 
«Речевая деятельность – это некоторая аб-
стракция, не соотносимая непосредственно 
с “классическими” видами деятельности, не 
могущая быть сопоставленной с трудом или 
игрой. Она – в форме отдельных речевых 
действий – обслуживает все виды деятель-
ности, входя в состав актов трудовой, игро-
вой, познавательной деятельности. Рече-
вая деятельность как таковая имеет место 
лишь тогда, когда речь, так сказать, само-
ценна, когда лежащий в ее основе, побуж-
дающий ее мотив не может быть удовлетво-
рен другим способом, кроме речевого. <…> 
В остальных же случаях речь – не замкнутый 
акт деятельности, а совокупность отдель-
ных речевых действий, имеющих собствен-
ную промежуточную цель, подчиненную 
цели акта деятельности, в который они вхо-
дят, и побуждаемый общим для этого акта 
деятельности мотивом» [4, с. 42].

Такое понимание речевой деятельности 
как двусторонней структуры, по сути, соот-
носится с идеей Е.И. Галяшиной о разгра-
ничении «речевых действий, образующих 
состав правонарушений», и «правонаруше-
ний, совершаемых с использованием рече-
вых действий» [1, с. 99]. 

Речевые действия, образующие состав 
правонарушений, можно рассматривать в 
качестве реализации речевой деятельности 
как самостоятельной деятельности. Рече-
вые действия в таком случае понимаются 
как часть объективной стороны правона-
рушения, например оскорбления, клеве-
ты, угрозы, призыва к совершению экстре-
мистских действий, возбуждения межна-
циональной вражды, и представляют собой 
замкнутый, «самоценный» акт деятельно-
сти. В данном случае высказывание или 
текст используется как средство соверше-
ния правонарушения, как corpus delicti (от 
лат. – состав преступления, вещественные 
доказательства, основные улики), посколь-
ку в нем содержатся признаки объективной 
стороны преступления, совершенного по-
средством слова [там же, с. 100].

При совершении правонарушений с ис-
пользованием речевых действий такие дей-
ствия включены в преступную неречевую 
деятельность, они, можно сказать, обслу-
живают ее. Так, если конечной целью пре-
ступления является дача взятки (ст. 291 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) 
– неречевое преступное деяние, то речевые 
действия (обсуждение денежных средств, 
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их предназначения, предложение получить 
денежных средств и т. п.) имеют промежу-
точную цель, подчиненную реализации это-
го преступного деяния. Тогда имеет место 
отражение в речи фигурантов определен-
ных механизмов совершения неречевого 
правонарушения, различных аспектов его 
состава, а именно субъекта, объективной и 
субъективной стороны. Во всех приведен-
ных случаях требуется применение специ-
альных лингвистических знаний. 

История развития криминалистики и су-
дебной экспертологии свидетельствует, что 
изначально специальные лингвистические 
знания применялись в криминалистических 
экспертизах видео- и звукозаписей1 и ав-
тороведческих экспертизах; они входят в 
перечни традиционных криминалистических 
экспертиз, производимых в судебно-экс-
пертных учреждениях (СЭУ) всех ведомств 
с 70-х годов ХХ века. В основном эти роды 
экспертиз назначаются с целью диагностики 
механизма совершения преступления, вос-
становления его следовой картины по рече-
вым следам, отраженным в видео-, звукоза-
писях или письменных (печатных) текстах. 
Задачи данных родов экспертиз большей 
частью сводятся к установлению говоряще-
го или автора текста (идентификационные 
задачи), а также способа и условий порож-
дения речи или составления текста (диа-
гностические задачи) [1, 5–8]. Полученные 
выводы правоприменители могут исполь-
зовать при установлении субъекта право-
нарушения (например, автора анонимного 
письма, содержащего угрозы убийством; 
диктора, сообщающего о готовящемся акте 
терроризма), его объективной (обстановки 
и способа совершения правонарушения: на-
пример, составления текста автором не са-
мостоятельно, а под диктовку другого лица; 
искажения речи) или субъективной стороны 
(например, установления состояния диктора 
или автора текста).

Часто и автороведческая экспертиза, и 
экспертиза видео- и звукозаписей имеют 
дело с исследованием именно речи (ре-
чевого потока)2, ее формальной стороны 

1 Данное название принято в СЭУ Минюста России. В 
других ведомствах данный род экспертизы называется: 
«фоноскопическая экспертиза» (МВД России, СК России), 
«фонографическая экспертиза» (ФСБ России). Националь-
ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58332-2018 
закреплен термин «судебная экспертиза фонограмм».
2 Что отражается в том числе в названиях экспертных 
специальностей в СЭУ Минюста России: автороведческая 
экспертиза – 2.1 «Исследование письменной речи», экс-
пертиза видео- и звукозаписей – 7.1 «Исследование голоса 
и звучащей речи».

– плана выражения: экспертные задачи ука-
занных родов экспертиз главным образом 
решают выявлением признаков разных язы-
ковых уровней. 

Возвращаясь к истории криминалисти-
ки и судебной экспертологии, отметим, 
что ситуация использования специальных 
лингвистических знаний в судопроизвод-
стве, связанная с исследованием лишь 
формальной стороны речи, ее плана выра-
жения, сохранялась вплоть до 90-х годов 
прошлого века. Л.Г. Эджубов отмечал, что 
«с развитием гражданского общества фо-
кус юридического внимания переместился 
с автора текста на оценку читательского 
восприятия текста по параметрам воздей-
ствия – толерантности, приличию, оскор-
бительности, побудительному потенциа-
лу. В результате термин “автороведческая 
экспертиза” оказался недостаточным по 
объему понятия» [9, с. 173]. В поле зрения 
правоприменителя оказались уже не речь, а 
продукты речевой деятельности, их содер-
жательная сторона, план содержания: у су-
дебно-следственных органов возник спрос 
на применение специальных лингвистиче-
ских знаний для решения задач, связанных 
с исследованием семантики текста. Данные 
задачи решаются в рамках судебной линг-
вистической экспертизы, объектом которой 
является не собственно речь, а продукты 
речевой деятельности, текст3. Появление 
судебной лингвистической экспертизы яв-
ляется реализацией такой тенденции со-
временной судебной экспертологии, как 
дифференциация специальных знаний, об-
условливающая появление новых родов и 
видов судебных экспертиз с целью удовлет-
ворения возникающих у правоприменителя 
потребностей. 

Задачи данного рода экспертизы, в от-
личие от задач экспертизы видео- и звуко-
записей и автороведческой экспертизы, 
зависят от категории уголовного, граждан-
ского дела или дела об административном 
правонарушении, связанных с речевыми 
действиями. Ключевая задача судебной 
лингвистической экспертизы сводится к 
установлению речевых действий, образую-
щих состав правонарушений (в терминоло-
гии Е.И. Галяшиной). Для обозначения дан-
ных речевых действий использованы обще-

3 Что отражается в том числе в названиях экспертных спе-
циальностей: 26.1 «Исследование продуктов речевой де-
ятельности» (в СЭУ Минюста России), 12.1 «Исследование 
текста письменного документа или устного высказывания 
в целях решения вопросов смыслового понимания» (в ЭКП 
МВД России).
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употребительные слова русского языка, ко-
торые, перейдя в законодательство, стали 
правовыми терминами и понятиями. Вме-
сте с тем в их основе лежит соответствую-
щее речевое действие, лингвистический 
феномен, т. е. они имеют лингвистическую 
природу. Для формулировки экспертной 
задачи лингвистической экспертизы суще-
ственно, как законодатель назвал это рече-
вое действие, как оно раскрыто в правовой 
норме, а также как соотносятся правовое и 
лингвистическое наполнение юридических 
терминов, обозначающих нормы права. 
В этой связи Е.И. Галяшина подчеркива-
ет: «Эксперты нередко оказываются перед 
сложной проблемой отличить лингвистиче-
скую трактовку речевого нарушения от пра-
вовой квалификации объективной стороны 
речевого деяния как состава правонаруше-
ния» [10, с. 186]. 

В этом аспекте судебная лингвистиче-
ская экспертиза сближается с судебной 
психологической экспертизой информа-
ционных материалов [11], задачи которой 
также зависят от той или иной категории 
уголовного, гражданского дела или дела об 
административном правонарушении, свя-
занных с речевыми действиями.

Процесс дифференции специальных 
лингвистических знаний идет и в настоя-
щее время. Приказом Минюста России от 
17.05.2021 № 774 в качестве нового рода 
экспертиз, выполняемых в системе СЭУ 
Минюста России, была введена эксперти-
за объектов интеллектуальной собственно-

4 Приказ Минюста России от 17.05.2021 № 77 «О внесении 
изменений в приложения №  1 и №  2 к Приказу Минюста 
России от 27.12.2012 №  237 «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в фе-
деральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, 
по которым представляется право самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России».

сти5. Объекты интеллектуальной собствен-
ности, а именно товарные знаки и объекты 
авторских и смежных прав, до этого явля-
лись традиционными объектами судебной 
лингвистической экспертизы (см., напри-
мер, [12, 13]). Новый род экспертизы инте-
грировал не только лингвистические, но и 
знания из других судебных экспертиз [14–
16].

Итак, нами выделены четыре рода судеб-
ной экспертизы, при производстве которых 
используют специальные лингвистические 
знания: криминалистическая эксперти-
за видео- и звукозаписей, судебная авто-
роведческая и судебная лингвистическая 
экспертизы, а также судебная экспертиза 
объектов интеллектуальной собственно-
сти. Таким образом, развитие специальных 
лингвистических знаний в системе СЭУ Ми-
нюста России идет по пути дифференциа-
ции (рис. 1).

Интеграция специальных 
лингвистических знаний

Одновременно с дифференциацией в 
настоящее время наблюдается процесс 
интеграции специальных лингвистических 
знаний. Это проявляется прежде всего на 
классификационном уровне, а именно в вы-
делении общего класса, объединяющего 
вышеуказанные роды экспертиз.

Экспертиза видео- и звукозаписей, авто-
роведческая и лингвистическая экспертизы 
относятся к классу криминалистических 
экспертиз. Это вполне объяснимо в случаях 
криминалистической экспертизы видео- и 
звукозаписей и судебной автороведческой 
экспертизы. Отнесение же судебной линг-
вистической экспертизы к классу кримина-
листических, по нашему мнению, объясня-
ется традицией. В системе СЭУ Минюста 

5 Экспертная специальность 29.1 «Исследование объектов 
интеллектуальной собственности».

Рис. 1. Дифференциация специальных лингвистических знаний в системе судебно-
экспертных учреждений Минюста России

Fig. 1. Differentiation of specialized linguistic knowledge in the system of expert institutions 
of the Russian Ministry of Justice
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Рис. 2. Классификация криминалистических экспертиз Т.В. Аверьяновой
Fig. 2. Classification of forensic examinations by T.V. Averyanova

России судебная лингвистическая экспер-
тиза генетически связана с судебной авто-
роведческой экспертизой, в рамках кото-
рой она существовала изначально. 

В 2015 г. ведущий государственный су-
дебный эксперт Т.М. Изотова подготовила 
программу подготовки экспертов по спе-
циальности 2.1 «Исследование письмен-
ной речи» (утверждена приказом Минюста 
России от 01.10.2004 № 160), где предста-
вила тему «нестандартные исследования 
письменной речи», раскрывающуюся как 
«анализ практики исследования различных 
текстов: рекламы, по делам о защите чести 
и достоинства, толкование слов и словосо-
четаний и т. п.» [17]. Данная тема связана 
уже не с традиционными автороведческими 
задачами, а с задачами, характерными для 
современной лингвистической экспертизы. 

После появления в системе СЭУ Миню-
ста России в 2006 году судебной лингвисти-
ческой экспертизы как самостоятельного 
рода автороведческая и лингвистическая 
экспертизы развивались параллельно: в 
первой программе подготовки экспертов 
по специальности 26.1 «Исследование про-
дуктов речевой деятельности» авторовед-
ческие исследования были представлены в 
качестве одного из видов судебной лингви-
стической экспертизы. В связи с этим вслед 
за автороведческой экспертизой судебная 
лингвистическая экспертиза была отнесена 
к классу криминалистических. Так, в клас-
сификации А.Р. Шляхова судебная лингви-
стическая экспертиза рассматривается как 
одна из криминалистических экспертиз на-
ряду с такими традиционными родами экс-
пертиз, как почерковедческая, авторовед-
ческая, фототехническая, трасологическая, 
фонографическая, портретная и др. [18, 
с. 165]. 

К криминалистическим данные роды экс-
пертиз относила Т.В. Аверьянова. По ее мне-

нию, криминалистические экспертизы вклю-
чают в себя три рода экспертиз: 1) тради-
ционные криминалистические экспертизы; 
2) род новых видов экспертиз, сформиро-
вавшихся в последние десятилетия; 3) само-
стоятельные роды экспертиз. Лингвистиче-
ская, автороведческая и видеофоноскопи-
ческая экспертизы в соответствии с данной 
классификацией относятся к роду новых 
экспертиз, сформировавшихся в последние 
десятилетия [19, с. 208–209] (рис. 2). 

Согласно точке зрения Е.И. Галяшиной, 
рассматриваемые роды экспертиз отно-
сятся к классу судебных речеведческих экс-
пертиз, в котором они объединены по при-
знаку использования специальных знаний в 
области исследования продуктов речевой 
деятельности (речи). По ее мнению, судеб-
ные речеведческие экспертизы «основаны 
на сфере знаний о процессе речепроизвод-
ства, восприятии и активной интерпретации 
устных и письменных текстов реципиентом 
с учетом разнообразных экстралингвисти-
ческих источников информации (речевой 
ситуации, контекста, невербальных средств 
и т. д.)» [1, с. 131]. Таким образом, Е.И. Га-
ляшина объединяет в отдельный класс экс-
пертизы, объектом которых являются речь 
и продукты речевой деятельности, исходя 
из общности специальных лингвистических 
знаний, служащих источником формирова-
ния теоретических и методических основ, 
входящих в данный класс родов судебной 
экспертизы.

Созданное Е.И. Галяшиной направление 
«судебное речеведение», представляющее 
собой «интегративную область специаль-
ных синтетических научно-практических 
знаний о речевой деятельности и ее резуль-
татах (продуктах речевой деятельности), 
подвергаемых экспертному исследованию» 
[там же, с. 11], по нашему мнению, в целом 
является реализацией концепции А.И. Вин-
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берга и Н.Т. Малаховской, согласно которой 
судебная экспертология предполагает соз-
дание предметных судебных наук [20, с. 8].

Если перенести концепцию А.И. Винбер-
га и Н.Т. Малаховской на зарубежный опыт 
использования специальных лингвистиче-
ских знаний в судопроизводстве, можно 
утверждать, что предметная судебная на-
ука, связанная с экспертным исследовани-
ем речи и продуктов речевой деятельности, 
создана и за рубежом.

В странах англосаксонского права (пре-
жде всего в Великобритании и США) на-
правление научных исследований связи 
языка и права носит название Forensic 
Linguistics. Р. Нордквист (Richard Nordquist) 
определяет это направление как приме-
нение лингвистических методов к праву, 
включая оценку письменных доказательств 
и языка законодательства [21]. М. Култхард 
(Malcolm Coulthard) и А. Джонсон (Alison 
Johnson) характеризуют Forensic Linguistics 
как многопрофильное междисциплинарное 
направление научных исследований, бази-
рующееся на различных областях знаний: 
лингвистике, юриспруденции, психологии, 
антропологии и социологии [22, p. 6].

Впервые термин Forensic Linguistics был 
использован Я. Свартиком (Jan Svartvik) в 
публикации 1968 г. [23]. Он продемонстри-
ровал, что спорные и компрометирующие 
части показаний, которые Тимоти Эванс 
(Timothy Evans) дал сотрудникам полиции 
по поводу смерти своей жены и маленькой 
дочери, имели стиль, значительно отлича-
ющийся от стиля неоспоримых частей за-
явлений. Проведенное лингвистическое ис-
следование показало, что Т. Эванс на самом 
деле не давал показаний сотрудникам по-
лиции. Таким образом, было доказано, что 
Т. Эванс невиновен [22, p. 5].

Термин Forensic Linguistics, возникший 
в связи с необходимостью установления 
авторства, в настоящее время обозначает 
разноаспектные направления экспертных 
лингвистических исследований:

– судебная фонетика (идентификация 
говорящего по голосу и звучащей речи);

– судебная стилистика (выявление слу-
чаев плагиата);

– идентификация автора письменного 
текста;

– судебная семантика (установление 
значения единиц разных языковых уров-
ней);

– судебная диалектология (исследова-
ния, направленные на определение проис-
хождения говорящего);

– дискурс-анализ (анализ диалогическо-
го дискурса с целью определения коммуни-
кативных ролей);

– исследование товарных знаков и дру-
гих объектов интеллектуальной собствен-
ности [22, 24–31].

Из названий перечисленных направле-
ний Forensic Linguistics видно, что все они 
в целом соотносятся с существующими в 
России родами судебных экспертиз, объ-
ектами которых являются речь и продукты 
речевой деятельности, а именно: с крими-
налистической экспертизой видео- и зву-
козаписей, судебной автороведческой экс-
пертизой, судебной лингвистической экс-
пертизой и судебной экспертизой объектов 
интеллектуальной собственности. 

Другим аспектом интеграции научного 
знания является синтез разных областей 
знаний с целью выработки новых методов 
и методик для решения возникающих задач 
следственной и экспертной теории и прак-
тики. Сейчас междисциплинарные иссле-
дования наиболее востребованы, поскольку 
«использование потенциала разных наук су-
щественно расширяет познавательные воз-
можности исследователя и, соответствен-
но, способствует полному и всестороннему 
исследованию объекта» [32, с. 7]. Ярким 
примером интеграции специальных линг-
вистических знаний и специальных знаний 
из других областей являются комплексные 
психолого-лингвистические судебные экс-
пертизы, ставшие трендом в системе СЭУ 
Минюста России. На настоящий момент 
опубликованы две методики комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы, 
позволяющие эффективно решать задачи 
следственной и экспертной практики [33, 
34]. 

Заключение
Описанные нами процессы дифферен-

циации и интеграции специальных лингви-
стических знаний, активно идущие в насто-
ящее время в России и за рубежом, свиде-
тельствуют о высокой востребованности 
таких знаний в судопроизводстве, стремле-
нии наиболее эффективно, на качественно 
высоком уровне решать экспертные задачи.
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Современный взгляд на объекты  
судебно-экологической экспертизы
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «объект судебной экспертизы», важное для процесса 
экспертного исследования и для выделения классов, родов, видов и подвидов судебных экспертиз, 
а также их классификации.
Объекты судебно-экологической экспертизы представлены как родовые, дано их авторское опре-
деление, рассмотрены их свойства и признаки. Показано, что они подразделяются на собственно 
объекты исследования и образцы для сравнительного исследования. Указаны возможные ситуации 
пересечения исследований объектов судебно-экологической экспертизы с другими родами экспер-
тиз. Для таких случаев подчеркнута необходимость соблюдения экспертом-экологом своей компе-
тенции. 
Ключевые слова: судебно-экологическая экспертиза, объекты, водные объекты, объекты почвен-
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Abstract. The article reviews the concept of the object of forensic science, which is essential for expert 
research and the identification of classes, genera, species, and subspecies of forensic examinations, as well 
as their classification. 
The author presents the objects of environmental forensics as generic objects, gives their definition, 
analyzes their properties and features. It is also shown that the objects of environmental forensics are 
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Введение
Судебно-экологическая экспертиза 

(СЭЭ) – процессуальное действие лиц, ко-
торые обладают специальными знаниями и 
компетенциями для дачи заключения, отра-
жающего ход и результаты исследования ан-
тропогенного воздействия на объекты окру-
жающей среды (пункт 22 ГОСТ Р 58081-2018 
«Судебно-экологическая экспертиза. Терми-
ны и определения»1).

В зарубежной научной литературе опи-
сан опыт экспертов-экологов по установле-
нию загрязнения и степени его воздействия 
на основе исследования вещественных до-
казательств [1]. Однако в судебно-эксперт-
ных учреждениях системы Минюста России 
эксперты устанавливают источники и сте-
пень антропогенного воздействия на объ-
екты окружающей среды, поскольку такие 
изменения не всегда выражаются в загряз-
нении. Например, при снятии плодородно-
го слоя почвы негативное антропогенное 
воздействие имеет место, а загрязнения 
может и не быть. 

Для обособления СЭЭ от судебных экс-
пертиз других классов и родов важно опре-
делить ее предмет, объекты и методики экс-
пертного исследования, поскольку именно 
они дают возможность понять главную за-
дачу экспертизы и отграничить один ее род 
(вид) от другого [2, с. 16]. Цель статьи – рас-
смотреть объекты СЭЭ, а также их свойства 
и признаки.

Понятие «объект  
судебной экспертизы»

Понятие «объект судебной экспертизы» 
является основополагающим, поскольку 
оно определяет объекты конкретного ис-
следования. С его помощью возможно от-
граничение классов, родов, видов и под-
видов судебных экспертиз, а также их клас-
сификация. В связи с этим данный вопрос 
имеет как теоретическую, так и практиче-
скую значимость. 

В Энциклопедическом словаре теории 
судебной экспертизы дано следующее 
определение объекта: материальные но-
сители информации о фактических данных, 
связанных с расследуемым событием и со-
держанием экспертного исследования [3]. 
Авторы учебника «Теория судебной экспер-
тизы (Судебная экспертология)» считают, 
что объект экспертного исследования – это 

1 Утвержден Приказом Росстандарта от 21.02.2018 № 92-ст, 
введен в действие 01.09.2018.

материальный объект, который содержит 
информацию, необходимую для решения 
экспертной задачи [4, с. 89]. По мнению 
Т.В. Аверьяновой, объект экспертизы явля-
ется источником сведений о тех или иных 
событиях, неотъемлемым и определяю-
щим признаком видовой принадлежности 
экспертного исследования [5, с. 205–206]. 
А.М. Зинин и Н.П. Майлис отмечают, что 
объект судебной экспертизы – род (вид) 
объектов, какая-либо категория, класс ха-
рактеризующихся общими свойствами 
предметов. При этом в практической экс-
пертной деятельности это определенные, 
поступающие на исследование эксперту 
предметы, в основном вещественные до-
казательства. Кроме того, к объектам так-
же относятся факты, события, явления и 
другие нематериальные объекты, необхо-
димость изучения которых в процессе рас-
следования требует проведения экспертно-
го исследования и специальных познаний. 
Однако изучение нематериальных объектов 
осуществляется путем исследования мате-
риальных носителей информации о них [6, 
с. 21]. 

В статье 10 Федерального закона от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» содержится норма-
тивное определение объектов исследо-
вания: вещественные доказательства, до-
кументы, предметы, животные, трупы и их 
части, образцы для сравнительного иссле-
дования, а также материалы дела, по кото-
рому производится судебная экспертиза. 
Исследования также проводятся в отноше-
нии живых лиц.

Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и А.М. Зи-
нин дополняют этот перечень: отображения 
людей и животных, предметов, механиз-
мов, агрегатов; вещества, материалы, из-
делия; полиграфическая продукция; вы-
деления человека, части его тела; объекты 
растительного и животного происхождения 
[4, с. 89]. Также отмечается, что объект экс-
пертного исследования в общей теории 
судебной экспертизы рассматривается как 
сложная динамическая система, состоящая 
из трех элементов: 1) материальный носи-
тель информации об определенном факте, 
событии; 2) источник информации об этом 
факте; 3) механизм передачи информации 
от источника к носителю (механизм взаимо-
действия отражаемого и отражающего ком-
понентов) [там же]. 

file:///D:/%d0%a1%d0%a3%d0%94%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0/%e2%84%963_2021/%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab/consultantplus://offline/ref=811AED37A072892133171CCF612D2756D9F86BE7EC864332A0BECAA50E6AF25B92834C648C0770AA047151BB25P2o4L
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Ю.К. Орлов указывает, что объект су-
дебной экспертизы может быть общим, 
родовым (видовым), конкретным и непо-
средственным. При этом под родовым 
(видовым) понимается какой-либо класс, 
категория обладающих общими признака-
ми предметов. Родовые объекты играют 
существенную роль при разграничении от-
дельных видов экспертиз, по их признакам 
часто происходит дробление существую-
щих и создание новых видов экспертиз [7, 
с. 26–27].

Объекты  
судебно-экологической  

экспертизы
Согласно литературным данным, объек-

тами СЭЭ являются [8; 9, с. 256; 10]: 
– локальный земельный участок с при-

знаками негативного антропогенного воз-
действия;

– пробы атмосферного воздуха, воды, 
почвы, отобранные в пределах антропоген-
но-нарушенного объекта окружающей сре-
ды;

– образцы флоры и фауны, в том числе 
и на микроуровне, которые подверглись ан-
тропогенному воздействию;

– механизмы, оборудование или их узлы, 
детали с места происшествия (в прилагае-
мых к нему схемах и иллюстрациях, в про-
токолах следственных экспериментов);

– сведения из технической документа-
ции и актов проверки экологического со-
стояния объектов;

– результаты обследования объектов 
окружающей среды санитарно-эпидемио-
логическими, природоохранными и иными 
специально уполномоченными органами; 

– другие источники информации о не-
гативном антропогенном воздействии на 
окружающую среду.

О.А. Петрухина совместно с другими 
авторами предлагает разделить объекты 
СЭЭ на две группы [11, с. 88–89]: непосред-
ственно объекты исследования и образцы 
для сравнительного исследования. При 
этом в первую группу, по ее мнению, входят: 
техническая документация (технологиче-
ские регламенты, инструкции, протоколы о 
результатах испытаний проб сточных вод с 
очистных сооружений, заключения специа-
листов и др.); изъятые на месте загрязнения 
пробы (воды, почвы, воздуха, образцы фло-
ры и фауны, пораженные вредным воздей-
ствием либо подвергшиеся уничтожению); 
локальный земельный участок, где обнару-

жены признаки негативного антропогенно-
го воздействия; результаты обследования 
объектов окружающей среды санитарно-
эпидемиологическими, природоохранными 
и иными органами. Вторую группу (образцы 
для сравнительного исследования) состав-
ляют пробы воды, воздуха, почвы, взятые на 
различном удалении от центра зоны загряз-
нения и образцы флоры и фауны, подверг-
шиеся негативному воздействию.

В отношении второй группы объектов 
необходимо пояснение. Ранее было сказа-
но, что в ходе СЭЭ исследуются объекты, 
подвергшиеся не только загрязнению, но 
и иному негативному антропогенному воз-
действию. В качестве образцов для сравни-
тельного исследования должны отбираться 
пробы воды, воздуха, почвы, образцы фло-
ры и фауны, не подвергшиеся воздействию 
в результате конкретного правонарушения 
для их сравнения с образцами нарушен-
ных объектов окружающей среды. Поэтому 
представляется, что вторую группу объек-
тов СЭЭ должны составлять пробы воды, 
воздуха, почвы, взятые на различном уда-
лении от центра зоны негативного антропо-
генного воздействия, возникшего в резуль-
тате конкретного экологического право-
нарушения, и образцы флоры и фауны, не 
подвергшиеся этому воздействию.

Таким образом, в литературе раскрыва-
ется, что конкретно может быть объектом 
СЭЭ, в то же время определение понятия 
«объекты судебно-экологической экспер-
тизы» как родового объекта СЭЭ не приво-
дится. Оно отсутствует и в ГОСТ Р «Судеб-
но-экологическая экспертиза. Термины и 
определения». По нашему мнению, объ-
екты судебно-экологической экспертизы – 
это материальные объекты, экспертное 
исследование которых позволяет полу-
чить информацию об антропогенном воз-
действии на объекты окружающей среды, 
необходимую для решения задач данного 
рода экспертизы. Объекты СЭЭ всегда ма-
териальны и содержат данные именно об 
антропогенном воздействии на объекты 
окружающей среды. Если такое воздей-
ствие отсутствует (например, они наруше-
ны в результате стихийного бедствия), то 
нет оснований для назначения судебно-
экологической экспертизы. Антропогенное 
воздействие может быть негативным, а 
может таковым и не быть (например, если 
в ходе обрезки деревьев была срублена 
часть ветвей, но дерево не погибло). Дан-
ное обстоятельство подлежит установле-
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нию в ходе СЭЭ. При экспертном исследо-
вании объектов СЭЭ должна быть получена 
информация, которая необходима для ре-
шения задач судебно-экологической экс-
пертизы. В противном случае результаты 
их исследования не могут быть использо-
ваны при производстве СЭЭ.

Следует отметить, что при исследова-
нии механизмов, оборудования, их узлов, 
деталей с места экологического правона-
рушения эксперт-эколог должен строго со-
блюдать пределы своей компетенции, пред-
усмотренные программой дополнительной 
профессиональной подготовки по соответ-
ствующей экспертной специальности, и при 
необходимости ходатайствовать о привле-
чении эксперта, обладающего специальны-
ми техническими знаниями. При изучении 
объектов почвенно-геологического проис-
хождения, естественных и искусственных 
биоценозов экспертам-экологам также по-
лагается исследовать именно экологиче-
ское состояние указанных объектов.

Свойства и признаки  
объектов судебно-экологической 

экспертизы
Любой объект материального мира об-

ладает большим набором свойств. Свой-
ство вещи – то, что характеризует какую-ли-
бо ее сторону и выявляется в ее взаимоот-
ношениях с другими вещами и явлениями. 
Свойства объекта экспертизы выражаются 
в признаках, каждый из которых можно рас-
сматривать как своеобразный информаци-
онный сигнал [4, с. 90–91]. В свою очередь, 
признаки систематизируются по происхож-
дению, природе, длительности, характеру, 
наличию связи с другими признаками, чис-
лу объектов, обладающих данными призна-
ками, значимости, отношению к объекту в 
целом или к его части, значению в процессе 
познания [там же].

Основные признаки водных объектов и 
объектов почвенно-геологического проис-
хождения в СЭЭ рассмотрены в соответ-
ствующих методических рекомендациях 
[12, 13]. В них отмечено, что исследова-
ние экологического состояния объектов 
почвенно-геологического происхождения 
предусматривает выявление совокупности 
признаков для решения диагностических и 
идентификационных задач. При экспертном 
исследовании проб, отобранных с локали-

зуемых и локализующих объектов, может 
быть выявлен идентификационный ком-
плекс признаков, позволяющий установить 
тождество идентифицирующего и иден-
тифицируемого (локального земельного 
участка) объектов [12, с. 108]. Аналогичные 
выводы сделаны и для водных объектов [13, 
с. 102].

В то же время в отношении естественных 
и искусственных биоценозов, которые были 
впервые охарактеризованы в качестве объ-
ектов СЭЭ Е.И. Майоровой (см., например 
[14, 15]), аналогичный комплекс признаков 
в литературе не описан, хотя на практике 
они выявлены и устанавливаются при про-
изводстве соответствующего вида СЭЭ. 
В связи с этим следует отметить положи-
тельный опыт судебно-экспертных учреж-
дений Республики Казахстан, в том числе 
подготовку методики исследования эколо-
гического состояния естественных и искус-
ственных фитоценозов [16, с. 124].

Одним из сложных объектов СЭЭ явля-
ется атмосферный воздух, исследование 
которого проводят в рамках такого вида 
судебно-экологической экспертизы, как 
«Исследование экологического состояния 
объектов городской среды». Описание его 
криминалистически значимых признаков в 
научной литературе до настоящего време-
ни не представлено, хотя на практике они 
используются. 

Заключение
Определение объекта СЭЭ как родового 

имеет большое значение для ее отграни-
чения от других классов и родов судебной 
экспертизы, а также для практики произ-
водства экспертиз. 

По нашему мнению, объекты судебно-
экологической экспертизы – это матери-
альные объекты, экспертное исследование 
которых позволяет получить необходимую 
для решения задач СЭЭ информацию об ан-
тропогенном воздействии на объекты окру-
жающей среды.

Для более глубокого понимания сути 
объектов СЭЭ следует продолжать научно-
методические работы по исследованию их 
свойств и признаков, в том числе уделить 
внимание описанию признаков таких объек-
тов СЭЭ, как естественные и искусственные 
биоценозы, атмосферный воздух, которые 
уже используются на практике.
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Аннотация. Состояние методического обеспечения экспертных исследований требует 
дальнейшего совершенствования. Для этих целей предлагается процедура валидации научно-
методического обеспечения судебной экспертизы, основные положения которой содержит 
«Регламент по валидации (оценки пригодности) методик в судебно-экспертной деятельности», 
разработанный в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Несмотря на безусловную значимость этого 
документа, существует ряд вопросов, решение которых будет способствовать как его эффективной 
практической реализации, так и органичной интеграции основных положений валидации в 
судебную экспертологию. В статье рассмотрены основные терминологические несоответствия 
судебной экспертологии и нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру 
валидации. Проанализированы понятие, структура и функции методик экспертного исследования, 
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Введение
Методика экспертного исследования 

создает основу решения экспертной задачи, 
к ее содержанию обращаются правоприме-
нители, оценивая заключение эксперта. По-
этому различные аспекты судебно-эксперт-
ных методик (классификации, определения, 
их структуры и функции) неоднократно рас-
сматривались в научной литературе. 

Ученые и практики отмечают проблемы, 
связанные с ведомственностью научно-ме-
тодического обеспечения и отсутствием 
единых требований к методическим источ-
никам, применяемым при проведении экс-
пертиз. В этом качестве используются па-
тенты на изобретение, статьи из журналов, 
интернет-источники и т. п. [1]. Решение не-
которые исследователи видят в разработке 
системного научно-методического подхода 
на основе внедрения единых механизмов 
валидации экспертных методик наряду с ак-
кредитацией судебно-экспертных лаборато-
рий [2]. 

Актуальность вопроса об оценке пригод-
ности методик экспертного исследования 
объясняется необходимостью повышения 
качества выполнения судебных экспертиз 
[3] и подготовки судебно-экспертных лабо-
раторий к аккредитации в соответствии с 
международными стандартами [4], а также 
обеспечения гарантий достоверности за-
ключения эксперта [5]. В статье 10 проекта 
Федерального закона «О судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – проект ФЗ о СЭД) валидация и (или) 
сертификация1 научно-методического обес-
7печения судебной экспертизы указаны в ка-
честве обязательного требования к их при-
менению.

В целях реализации этих и ряда других за-
дач в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России был 
разработан «Регламент по валидации мето-
дик в судебно-экспертной деятельности» (да-
лее – Регламент)2. Несмотря на безусловную 
значимость этого документа, можно отметить 
некоторые вопросы, разрешение которых бу-
дет способствовать как органичной интегра-
ции основных положений валидации в судеб-
ную экспертологию, так и его эффективной 
практической реализации. 

1 Согласно проекту ФЗ о СЭД, валидация – это оценка 
пригодности использования методических материалов по 
производству судебной экспертизы; сертификация научно-
методического обеспечения судебной экспертизы – под-
тверждение его соответствия требованиям, предъявляе-
мым к специфическому целевому использованию методик, 
методов и средств в области судебной экспертизы. 
2 Документ утвержден решением Совета министров юсти-
ции государств – членов Евразийского экономического 
сообщества № 29 от. 23.05.2011.

О понятийном аппарате валидации 
методик экспертного исследования
В первую очередь следует обратить вни-

мание на отдельные терминологические 
несоответствия Регламента и положений 
судебной экспертологии. Так, документ 
устанавливает порядок валидации судебно-
экспертных методик, которые подразделены 
на выполняемые по методикам измерений, 
методикам тестирования или с одновремен-
ным использованием тех и других. Таким об-
разом, классификация основана на процес-
сах получения результата (измерения и/или 
тестирования), которые, хотя и применяются 
в экспертных исследованиях, не вполне со-
гласуются с дефиницией, принятой в судеб-
ной экспертологии. 

Термин «методика» употребляется по от-
ношению к различным процессам, напри-
мер, методика исследования, методика рас-
следования и т. д. Каждое из этих понятий 
имеет особенности, связанные как с видом 
деятельности, в котором применяется ме-
тодика, так и с конечной целью. Так, частная 
методика расследования отдельных видов 
преступлений представляет собой систему 
рекомендаций по организации расследова-
ния [6], методика измерений – совокупность 
операций, обеспечивающих получение ре-
зультата измерений с определенной точно-
стью3, методика исследования – система 
приемов, способов организации и регуля-
ции исследования, порядок их применения и 
интерпретации полученных результатов при 
достижении определенной научной цели [7]. 
Совершенно очевидно, что ни одна из этих 
дефиниций в полной мере не отражает сущ-
ности методики экспертного исследования, 
целью которой, как отмечают большинство 
авторов, является решение экспертной за-
дачи [8; 9, с. 97]. 

Содержание метода составляет система 
логических и (или) инструментальных опера-
ций (способов, приемов) получения данных 
для решения вопроса, поставленного перед 
экспертом [9, с. 74]. В практической деятель-
ности процессы получения данных реализу-
ются посредством измерения, наблюдения, 
тестирования, испытания и т. д. Каждый из 
этих способов получения данных образует 
содержание соответствующего метода.

В основу разграничения методик измере-
ний и судебно-экспертных методик Г.Г. Оме-

3 См., например, ГОСТ Р ЕН 13528-3-2010. Качество атмос-
ферного воздуха. Диффузионные пробоотборники, исполь-
зуемые при определении содержания газов и паров. Тре-
бования и методы испытаний. Ч. 3. Руководство по выбору, 
использованию и техническому обслуживанию / Кодекс. 
https://docs.cntd.ru/document/1200082589 
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льянюк положил стандартные и нестандарт-
ные задачи [4]. Специфику судебно-эксперт-
ных методик автор связывает с нестандарт-
ными объектами исследования – их загряз-
ненностью, микроколичествами и т. п. Одна-
ко, во-первых, неясно, имеются ли в виду все 
методики или только методики, предназна-
ченные для получения количественных дан-
ных? Во-вторых, характерные особенности 
объектов экспертного исследования в боль-
шей степени порождают специфичность не 
методик, а методов исследования. 

Чувствительность большинства совре-
менных методов настолько высока, что по-
зволяет исследовать микрообъекты и ми-
кроколичества веществ. В то же время про-
цесс их исследования часто требует особой 
пробоподготовки объектов (например, раз-
деление смесей, концентрирование), адап-
тации условий, что составляет специфику 
применения метода и оценки полученных 
результатов. Специфичность же экспертных 
задач, для выполнения которых разрабаты-
ваются методики, в первую очередь опре-
деляется их назначением – они решаются в 
целях судопроизводства.

Согласно положениям судебной экспер-
тологии, экспертные задачи и обосновы-
вающие их решение методики могут быть 
вполне стандартными (типовыми) для экс-
пертной деятельности. Например, стан-
дартной можно назвать задачу по установ-
лению размера4 наркотических средств, 
которые практически всегда представляют 
собой смеси и обнаруживаются, в том чис-
ле и в микроколичествах. Г.Г. Омельянюк 
представил иной подход [4], в соответствии 
с которым под «стандартными методами 
понимаются национальные или междуна-
родные методы, которые уже были оценены 
на пригодность». Следует отметить, что в 
последующих публикациях автор использу-
ет понятие методика, а не метод [3, 10], а 
методики, основанные на стандартах, име-
нуются стандартизованными [10]. 

Систематическое смешение понятий ме-
тод и методика имеет место как в научной ли-
тературе, так и в нормативных правовых актах. 
Так, в тексте Регламента раскрыты дефини-

4 Значительный, крупный и особо крупный размеры нар-
котических средств и психотропных веществ для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 1.10.2012 № 1002, устанавливается в 
зависимости от массы или количественного содержания 
наркотического средства или психотропного вещества.

ции качественная5 и количественная6 методи-
ка. Г.Г. Омельянюк представляет деление на 
количественные и качественные методы, что 
в то же время является более традиционным 
и логичным [11]. Объясняет этот факт, на наш 
взгляд, то, что в ГОСТ 17025-20197 (как и в бо-
лее ранних стандартах, содержащих общие 
требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий) термин «ме-
тод», используемый в стандарте, и термин 
«методика измерений», приведенный в ISO/
IEC Guide 998, рассматриваются как синони-
мы. Однако это противоречит терминологии 
судебной экспертизы, согласно которой ме-
тод и методика суть разные дефиниции. 

Не вполне обоснованным видится пред-
ставление количественных и качественных 
методов как объективных и субъективных. 
Субъективными (качественными) предлага-
ется считать методы, в которых специальные 
знания и профессиональный опыт экспер-
та (исследователя) являются решающими 
факторами при принятии решения [4]. Такое 
определение вступает в некоторый диссо-
нанс с понятием качественных аналитических 
методов, применяемых для установления со-
става веществ. В этих целях широко исполь-
зуются методы, основанные, в том числе на 
сравнении полученных результатов (напри-
мер, масс-спектров) с базами данных, ре-
зультат которых может быть представлен в 
количественном выражении [12].

Полагаем некорректным употребление в 
Регламенте как синонимов терминов испы-
тание9 и исследование. Испытанием обычно 
называют исследование свойств объектов с 
целью установления их соответствия задан-
ным характеристикам. Экспертные исследо-
вания, как правило, не ограничиваются ис-

5 Качественная судебно-экспертная методика – программа 
действий эксперта, основанная на системе научно обосно-
ванных методов, приемов и средств, используемая для ре-
шения конкретной экспертной задачи, и включающая каче-
ственное определение контролируемого показателя объекта 
судебной экспертизы, которое выполняется по документи-
рованной процедуре – методике выполнения тестирования.
6 Количественная судебно-экспертная методика – програм-
ма действий эксперта, основанная на системе научно обос-
нованных методов, приемов и средств, используемая для 
решения конкретной экспертной задачи, и включающая 
количественное измерение контролируемого показателя 
объекта судебной экспертизы, которое выполняется по 
документированной процедуре – методике выполнения 
измерений.
7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий / Ко-
декс. https://docs.cntd.ru/document/1200166732
8 ISO/IEC GUIDE 99:2007. International vocabulary of metrolo-
gy – Basic and general concepts and associated terms (VIM). 
https://www.iso.org/ru/standard/45324.html
9 Согласно словарю Д.Н.  Ушакова, испытание – проверка, ис-
следование каких-нибудь качеств, пригодности к чему-нибудь. 
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пытанием, но могут включать его в качестве 
подзадачи или самостоятельной экспертной 
задачи (например, моторный метод опреде-
ления октанового числа топлива для двигате-
лей10). Поскольку решение ряда экспертных 
задач может включать только один способ 
получения данных (например, измерение, 
испытание), представляется целесообраз-
ным классифицировать методики по струк-
туре на простые (состоящие из одного ме-
тода – качественного или количественного) 
и сложные (включающие несколько методов 
исследования). Последние традиционно на-
зываются комплексными методиками, одна-
ко данное понятие акцентирует внимание на 
специфике оценки признаков как комплекс-
ной задаче, решаемой с помощью разных 
методов в рамках одной экспертизы. С уче-
том экспертной специализации по «методам 
исследования» такая терминология видится 
вполне логичной. Предлагаемая классифи-
кация на простые и сложные подчеркивает 
целесообразность различных подходов к их 
оценке.

В целом, рассматривая понятийный ап-
парат нормативных правовых актов, следует 
поддержать точку зрения, согласно которой 
внедрение системы менеджмента качества, 
частью которой является стандартизация 
СЭД, требует проведения работ по унифика-
ции терминологии и адаптации ее к понятий-
ному аппарату отечественной науки и прак-
тики [13, 14]. Полагаем, что этот процесс 
будет более эффективным, если не стирать 
смысловые различия, а расширять термино-
логический аппарат за счет 4 из зарубежных 
источников, внедряя их в теорию и практику 
судебной экспертизы, опираясь на дефини-
ции, принятые в судебной экспертологии. 

В ГОСТ ИСО/МЭК 17025-200911 была сде-
лана попытка учесть понятийные различия 
языков, для чего в предисловии даны неко-
торые комментарии, предназначенные для 
правильного и однозначного восприятия 
особенностей перевода текста оригинала на 
русский язык. К сожалению, в ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 и Регламенте остались неучтен-
ными устоявшиеся, принятые экспертным 
сообществом понятия. 

Следует отметить, что в отечественной 
научной литературе отсутствует и терми-
нологическое единообразие в отношении 

10 Метод состоит в сравнении детонационной стойкости 
испытуемого топлива и эталонного топлива, выраженной 
октановым числом. Проводится с применением специаль-
ной установки. 
11 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Межгосударственный стан-
дарт общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий / Кодекс. 
https://docs.cntd.ru/document/1200085223

методик, применяемых при проведении су-
дебных экспертиз: методика судебной экс-
пертизы [15], экспертная методика12, мето-
дика экспертизы [16] и судебно-экспертная 
методика13 [10]. Большинство авторов ис-
пользуют термин «методика экспертного ис-
следования», что представляется более точ-
ным, но все же достаточно общим понятием. 
Исследование в решении экспертных задач 
является средством, а не целью, в отличие 
от научных изысканий, нередко направлен-
ных не только на проверку гипотез, но и на 
получение эмпирических данных, которые в 
дальнейшем могут быть проанализированы 
для решения научной задачи.

Критерии оценки методик  
экспертного исследования

В Регламенте выделены 4 типа судебно-
экспертных методик: количественная, каче-
ственная, идентификационная и диагности-
ческая.

К критериям оценки количественных ме-
тодик относятся такие метрологические ха-
рактеристики, как специфичность; линей-
ность; диапазон определяемых величин; 
предел обнаружения или предел количе-
ственного определения; чувствительность, 
а также показатели точности методики: пре-
цизионность (повторяемость и воспроизво-
димость), правильность и точность резуль-
тата измерений (неопределенность). Ука-
занные характеристики давно используются 
при оценке аналитических методов иссле-
дований (см, например, [17]). Однако, при 
оценке пригодности методик неясно, счита-
ются ли количественными или качественны-
ми методики, в которых количественные по-
казатели являются лишь промежуточными и 
используются как для проведения дальней-
ших математических расчетов (например, 
при установлении траектории движения 
транспортного средства), так и в целях опре-
деления качественных показателей: отнесе-
нии вещества к прекурсорам наркотических 
средств, для которых требуется определе-
ние концентрации, или установлении каче-
ственных характеристик состава бумаги, где 
количественные измерения (расчет степени 
помола волокон), является только одним из 
признаков. 

Для качественных методик в Регламенте 
предлагается проводить оценку специфич-

12 Бондарь М.Е. Экспертная методика как одна из основных 
категорий общей теории и практики судебной экспертизы: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1992. 22 с.
13 В ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России используются аббре-
виатуры: СЭМ (судебно-экспертная методика), СЭМИ (су-
дебно-экспертная методика измерений) и СЭМТ (судебно-
экспертная методика тестирования) [10].
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ности, чувствительности или предела обна-
ружения и достоверности ложного отрица-
тельного и ложного положительного резуль-
тата тестирований. Качественная методика 
может быть признана пригодной, когда под-
тверждается воспроизводимость результа-
тов, т. е. неоднократное получение верного 
результата при выполнении тестирований. 

Идентификационные и диагностические 
методики оценивают, согласно Регламенту, 
по тем же критериям, что и количественные 
и качественные. При этом особенно тща-
тельно проводят контроль компетентности 
эксперта, включая выполнение слепых испы-
таний, анализ проб, приготовленных альтер-
нативным способом, выполнение анализа 
независимым экспертом (в другой лабора-
тории) [18].

Такой подход вызывает ряд вопросов. В 
первую очередь требуют разъяснений назна-
чение и критерии контроля компетентности 
эксперта при оценке параметров валидации. 
Является ли контроль компетенции одним из 
этапов валидации, или компетенция экспер-
та непосредственно связана с выполняемой 
методикой (конкретный эксперт выполняет 
конкретную методику)? 

Целью валидации судебно-экспертных 
методик, согласно Регламенту, является 
установление пригодности экспертной ме-
тодики при производстве конкретного вида 
судебных экспертиз и экспертных исследо-
ваний в соответствии с требованиями нор-
мативных документов14. Оценку же компе-
тенции эксперта проводят при аккредита-
ции лаборатории. Если имеется в виду, что 
валидация методик проводится только при 
аккредитации лаборатории в соответствии с 
п. 7.2.2. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и относит-
ся к нестандартным методикам или методи-
кам, разработанным лабораторией, а также 
стандартным, используемым за пределами 
их области применения или каким-либо иным 
образом модифицированным, то проблема 
некачественных методик, используемых за 
пределами аккредитованных лабораторий, 
остается неразрешенной. С другой стороны, 
как следует из Регламента, его область при-
менения относится к порядку валидации ме-
тодик в СЭД, к организациям, проводящим 
экспертизы и экспертные исследования, а 
также к организациям, разрабатывающим 
судебно-экспертные методики, а не только 

14 В Регламенте в качестве целей валидации также указаны: 
обеспечение единства оценки контролируемых показате-
лей объектов экспертизы в разных организациях, произво-
дящих судебные экспертизы и экспертные исследования; 
подготовка методического обеспечения СЭД к аккредита-
ции судебно-экспертных учреждений по стандартам ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17025 и ГОСТ Р 52960-2008. 

к аккредитованным лабораториям, их при-
меняющим. 

Отметим, что в системе методик (каче-
ственная, количественная, идентификаци-
онная, диагностическая) отсутствует единое 
основание классификации. Для качествен-
ных  и количественных этим основанием, по 
нашему мнению, следует считать показа-
тель, в то время как для денацификационных 
и диагностических это экспертные задачи.

 При этом их решение может быть основа-
но на качественных, количественных или од-
новременно на тех и других признаках. По-
лагаем, что критерии оценки, приведенные 
в Регламенте, вполне могут быть применены 
для методик, имеющих целью установление 
одного качественного или количественного 
показателя. Оценка пригодности сложных 
методик должна включать большее количе-
ство критериев. 

Для определения критериев оценки мето-
дик экспертного исследования считаем не-
обходимым обратиться к их теоретическим 
основам: определению, структуре и функци-
ям.

Определение понятия методика эксперт-
ного исследования претерпело ряд изме-
нений, которые были подробно проанали-
зированы Т.В. Аверьяновой [19, с. 286–292], 
М.Е. Бондарь и другими авторами. В насто-
ящее время дефиниция характеризуется как 
система категорических или альтернативных 
научно обоснованных предписаний по вы-
бору и применению в определенной после-
довательности и в определенных существу-
ющих или создаваемых условиях методов, 
приемов и средств (приспособлений, при-
боров и аппаратуры) для решения эксперт-
ной задачи [9, с. 97]. Однако, на наш взгляд, 
это определение, в целом являясь верным, 
акцентирует внимание на элементах мето-
дики – предписаниях по выбору и условиях 
применения методов и средств, а не на сути 
– возможности и условиях решения эксперт-
ной задачи.  

Методика, согласно дефиниции, включа-
ет указание на методы, которые в свою оче-
редь характеризуются особенностями про-
боподготовки объектов и условиями приме-
нения. Определение метода экспертного ис-
следования как системы логических и (или) 
инструментальных операций (способов, 
приемов) получения данных для решения во-
проса, поставленного перед экспертом [16], 
в отличие от методики, не претерпело се-
рьезных изменений. И нельзя не согласиться 
с утверждением Ю.Г. Плесовских, что мето-
ды (наряду со средствами) являются тем ин-
струментом, с помощью которого разреша-
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ются экспертные задачи [20]. Методы, при-
меняемые экспертами, представляют собой 
практическую реализацию закономерностей 
объективной действительности, установлен-
ных фундаментальными научными исследо-
ваниями. Однако применение одного и того 
же метода, в том числе при одинаковых ус-
ловиях, может быть направлено на установ-
ление разных обстоятельств. Например, при 
проведении большого количества эксперт-
ных исследований применяется метод оп-
тической микроскопии. В результате можно 
выявить как способ выполнения реквизита 
документа, так и механизм наслоения ла-
кокрасочного покрытия. Соответственно, в 
решении экспертных задач, первостепенное 
значение имеют не метод, а цель и результат 
его применения (данные). 

В основе решения экспертных задач, 
которые, с точки зрения большинства ав-
торов, делятся на идентификационные и 
диагностические, лежит совокупность при-
знаков. Описывая процесс отождествления 
объектов, исследователи отмечают необ-
ходимость выделения идентификационного 
комплекса признаков. При решении диагно-
стических задач устанавливаются признаки, 
отражающие в материальном виде и харак-
теризующие состояние и свойства объекта, 
механизм происшествия [9, с. 46–51]. Имен-
но признаки создают основу решения экс-
пертной задачи. Поэтому традиционно в ис-
следовательской части заключения эксперта 
указывается, в том числе с какой целью был 
применен метод, и какие признаки при этом 
были выявлены.

Большое значение в методическом пла-
не имеет оценка выявляемых признаков, их 
совокупности. Как правило, типовые мето-
дики решения экспертных задач содержат 
критерии обоснования выводов. В свете 
изложенного полагаем, что дефиницию ме-
тодики экспертного исследования следует 
определять как систему категорических или 
альтернативных научно обоснованных пред-
писаний по выявлению и оценке признаков, 
достаточных для решения экспертной зада-
чи.

Совокупность предписаний по выявле-
нию и оценке признаков направлена на реа-
лизацию управляющей15 функции методики 
экспертного исследования. Методику в этом 
смысле следует оценивать по критерию до-
статочности признаков. Критикуя подходы 
к оценке достоверности методики эксперт-
ного исследования, А.С. Рубис отметил, что 

15 Целедостигающая, управляющая, оценочная, удостове-
рительная, познавательная функции методик экспертного 
исследования выделены М.Е. Бондарь в диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук, 1992.

формирование критериев в методиках зача-
стую лишь фиксировалось без разъяснения 
статистических и иных зависимостей, по-
грешностей измерений [5].

В то же время критерий достаточности 
признаков представляет собой, по сути, по-
граничное условие формулирования выво-
да. Он проявляется в воспроизводимости 
результатов и может быть выражен количе-
ственно. В процедуре валидации достаточ-
ность совокупности признаков описывается 
неопределенностью результата, который яв-
ляется показателем качества методики. Од-
нако данный критерий представляется недо-
статочным для оценки качества методики. 

Методика экспертного исследования – 
это не только система предписаний, направ-
ленная на решение задачи. Не менее важна 
ее обосновывающая функция.

Заключение эксперта, согласно ст. 8 Фе-
дерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», 
должно основываться на положениях, да-
ющих возможность проверить обоснован-
ность и достоверность сделанных выводов 
на базе общепринятых научных и практиче-
ских данных, полученных на строго научной 
и практической основе. Обоснованное ис-
пользование научно-технических средств и 
методических материалов по производству 
судебной экспертизы при проведении су-
дебно-экспертных исследований в п. 5 ст. 6 
проекта ФЗ о СЭД отнесено к принципам 
судебно-экспертной деятельности. Реали-
зация этих норм невозможна без источника 
информации о соответствии научным дан-
ным положений, лежащих в основе решения 
экспертных задач, роль которого, на наш 
взгляд, принадлежит методике экспертного 
исследования. 

Соответственно, в методике должны быть 
отражены основные закономерности, лежа-
щие в основе решения экспертной задачи, к 
которым можно отнести:

– закономерности, характеризующие 
свойства объекта (строения, функциониро-
вания и развития человека, общества, окру-
жающей среды); 

– закономерности отражения свойств 
объектов в окружающей среде и их инфор-
мативности; 

– закономерности объективной действи-
тельности, позволяющие получить знания об 
объекте посредством выработанной системы 
операций (способов, приемов), на которых 
основаны методы экспертного исследования; 

– закономерности влияния условий приме-
нения методов на результаты исследования;
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– закономерности результатов эксперт-
ного исследования – знания, основанного на 
анализе и синтезе выявляемых данных.

Выделенные закономерности, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике», по своему харак-
теру могут быть разделены на полученные 
в результате фундаментальных научных ис-
следований и прикладных.

В частности, фундаментальными науч-
ными исследованиями устанавливаются за-
кономерности, характеризующие свойства 
объекта (строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей 
среды), закономерности объективной дей-
ствительности, позволяющие получить зна-
ния об объекте посредством выработанной 
системы операций (способов, приемов), на 
которых основаны методы экспертного ис-
следования.

Прикладными научными исследованиями 
устанавливаются закономерности отражения 
свойств объектов в окружающей среде, за-
кономерности влияния условий применения 
методов к результатам исследования [21].

Поскольку методика экспертного ис-
следования должна представлять собой 
систему научных знаний, направленных на 
решение практической задачи, а в соответ-
ствии с ФЗ № 127 от 23.08.1996, исследо-
вания, направленные на применение новых 
знаний для решения конкретных задач, яв-
ляются прикладным научным исследовани-
ем, можно считать, что разработка методи-
ки экспертного исследования конкретного 
объекта является научным исследованием, 
на которое распространяются требования 
данного закона. Это относится как к самой 
методике, так и к субъекту и порядку ее раз-
работки. Методика в этом смысле реализует 
обосновывающую функцию и представляет 
собой результат научной деятельности, со-
держащий новые знания, направленные на 
решение конкретных экспертных задач и ис-
пользующий для этой цели знания о законо-
мерностях объективной действительности. 

Таким образом, еще одним критерием 
оценки методики экспертного исследова-
ния должна стать научная обоснованность 
ее основных положений. В данном случае 
имеются в виду не закономерности методов 
исследования, обоснованность которых яв-
ляется предметом базовых наук (химии, фи-
зики, психологии, филологии и др.). Должны, 
на наш взгляд, быть оценены с точки зрения 
наличия и обоснованности специфические 
закономерности, изучаемые в рамках част-
ных теорий судебной экспертологии (зако-

номерности отражения, сохранения, изме-
нения свойств объектов и т. д.). 

Наиболее полно структуру методики опи-
сала Е.Р. Россинская, включив в нее экс-
пертную задачу; объект исследования; сущ-
ность методики (принцип решения задачи); 
совокупность признаков, характеризующих 
объект; оборудование, материалы и реакти-
вы; последовательность действий эксперта; 
формулирование выводов эксперта и основ-
ную литературу [9]. В соответствии с этой 
системой, методика экспертного исследо-
вания должна оцениваться с точки зрения:

– полноты содержания (в том числе обо-
снованности и полноты описания);

– соответствия содержания методики, в 
том числе соответствия формулируемых вы-
водов поставленной экспертной задаче. 

Заключение
Подводя итог анализу критериев оценки 

судебно-экспертных методик, предлагаем 
выделить их основные критерии: пригод-
ность, научность и полноту. 

Валидация методик является лишь од-
ним из этапов их оценки. Также должны быть 
предусмотрены процедуры анализа ее со-
держания с точки зрения полноты и научно-
сти. 

Из различных способов валидации, в том 
числе указанных в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, 
для оценки пригодности судебно-эксперт-
ных методик можно рекомендовать следую-
щие:  

• межлабораторные сличения (то есть 
сравнение результатов выполнения методи-
ки экспертами разных лабораторий);

• внутрилабораторные сличения (сравне-
ние результатов выполнения методики экс-
пертами одной лаборатории с использова-
нием образцов с известными свойствами);

• сравнение с результатами, полученны-
ми с помощью других валидированных ме-
тодик.

Для оценки научности следует рассма-
тривать обоснованность положений, на ко-
торых базируется решение экспертной за-
дачи. Это может быть, например экспери-
ментальное подтверждение закономерности 
изменения свойств объекта, как это имеет 
место в методике определения давности вы-
полнения реквизитов в документах по отно-
сительному содержанию в штрихах летучих 
растворителей.

Оценка полноты должна включать анализ 
соответствия ее содержания обязательным 
элементам структуры. 

Несомненно, требуют оценки и условия 
применения методов исследования ввиду 
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специфичности объектов судебно-эксперт-
ных исследований и СЭД в целом. Эта про-
цедура может включать, в том числе систе-

матическую оценку факторов, влияющих на 
результат.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические и нормативные основы, а также практика применения 
специальных знаний при судебном рассмотрении дел об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Установлены элементы специальных знаний, 
необходимые судебным экспертам при проведении экспертиз указанной категории. Отмечено, 
что на изменение объема и структуры специальных знаний оказывают влияние вопросы, которые 
ставятся перед экспертом. Это происходит и при определении рыночной стоимости объектов 
недвижимости при рассмотрении административных дел по оспариванию кадастровой стоимости. 
Специальные знания, можно представить как систему, включающую такие структурные элементы 
компетенции сведущего лица, как знания, умения и владение профессиональными навыками. 
Определены проблемы, приводящие, с одной стороны, к увеличению нагрузки судебного эксперта 
и сроков производства экспертиз, а, с другой – увеличивающие финансовую нагрузку на лицо, 
которое ходатайствовало о назначении экспертизы. 
Ключевые слова: кадастровая стоимость, административное судопроизводство, специальные 
знания, судебная экспертиза, объекты недвижимости, отчет оценщика
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Abstract. The article addresses theoretical and normative frameworks and the practice of applying 
specialized knowledge in trials of cases on challenging the results of determining the cadastral value of 
real estate objects. The authors establish the elements of specialized knowledge necessary for forensic 
experts when conducting examinations of this category. It is noted that the change in the volume and 
structure of specialized knowledge is influenced by the tasks that are assigned to an expert. It is also the 
case when determining the market value of real estate objects when considering administrative cases on 
challenging the cadastral value. The specialized knowledge applied by experts in determining the market 
value of construction objects and land plots can be presented as a system that includes such structural 
elements of a knowledgeable person’s competence as expertise, competencies, and professional skills. 
Finally, the authors outline the problems leading, on the one hand, to the increased burden on the forensic 
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Введение
Тенденция усложнения социально-эко-

номических отношений неизбежно влечет 
все более активное использование специ-
альных знаний в правовом регулировании 
различных сфер деятельности человека 
(электроэнергетики, газоснабжения, ин-
формационных технологий, землеустрой-
ства и т. п.). Возрастает роль научного зна-
ния при осуществлении судопроизводства, 
в частности, при доказывании. Так, если в 
2003 г. в системе судебно-экспертных уч-
реждений Минюста России насчитывалось 
около тридцати экспертных специально-
стей1, то в настоящее время их число при-
ближается к шестидесяти2.

Развитие судебной экспертизы способ-
ствует совершенствованию всех видов су-
допроизводства, включая административ-
ное. Е.Р. Россинская справедливо отмечает, 
что последнее невозможно без использо-
вания современных достижений естествен-
ных, технических, экономических и других 
наук, новых технологий [1, с. 7]. 

Тенденция, связанная с активизацией 
использования специальных знаний, харак-
терна и для такого комплексного правового 
института, как государственная кадастро-
вая оценка объектов недвижимости. В по-
следнее десятилетие существенно изме-
нилось правовое регулирование матери-
ально-правовых отношений в данной сфе-
ре, произошла трансформация процедур 

1 Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, вы-
полняемых в государственных судебно-экспертных учреж-
дениях Министерства юстиции Российской Федерации, и 
Перечня экспертных специальностей, по которым предо-
ставляется право самостоятельного производства судеб-
ных экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юстиции Российской Федера-
ции. Приказ Минюста России от 14.05.2003 № 114 (ред. от 
12.03.2007) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2003. № 24.
2 Приказ Минюста России от 27.12.2012 №  237 (ред. от 
13.09.2018) // Российская Газета. № 24 от 06.02.2013.

оспаривания кадастровой стоимости как в 
судебном, так и во внесудебном порядке. 
К числу наиболее значимых нормативных 
правовых актов, принятых в этот период, 
следует отнести:

– Федеральный закон от 22.07.2010 
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации” и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»3, в соответствии с которым 
в соответствующий закон была введена 
глава III.1 «Государственная кадастровая 
оценка»4, а также Федеральный закон от 
21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации”»5, 
вносящий изменения в главу III.1;

– Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке»6;

– Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации (далее –  
КАС РФ)7, в частности, глава 25 «Производ-
ство по административным делам об оспа-
ривании результатов определения када-
стровой стоимости».

Ряд важных разъяснений по вопросам 
применения названных нормативных актов 
содержится в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации (да-
лее – ВС РФ) от 30.06.2015 № 288.

3 Собрание законодательства РФ. 26.07.2010. № 30 (ч. I). Ст. 3998.
4 Не применяется с 01.01.2020.
5 Собрание законодательства РФ. 28.07.2014. №  30 (ч.  I). 
Ст. 4226.
6 Собрание законодательства РФ. 04.07.2016. № 27 (ч. I). Ст. 4170.
7 Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 №  21-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391. 
8 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об оспаривании результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости. Постанов-
ление Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 28 // Бюллетень ВС 
РФ. 2015. № 9.

expert and extension of the terms of examinations and, on the other hand, the financial burden on the 
person who appointed an examination.
Keywords: cadastral value, administrative proceedings, specialized knowledge, forensic examination, real 
estate objects, appraiser’s report

For citation: Butyrin  A.Yu., Kolmakova  K.A. Application of Specialized Knowledge When Considering 
Cases on Challenging the Results of Determining the Cadastral Value of Real Estate Objects. Theory and 
Practice of Forensic Science. 2021. Vol. 16. No. 3. P. 41–50. (In Russ.). 
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В перечисленных документах уделено 
внимание применению специальных зна-
ний (в том числе экспертных) при судебном 
и внесудебном оспаривании результатов 
государственной кадастровой оценки. От-
метим, что в разное время к числу носите-
лей соответствующих знаний причисляли 
оценщиков9, экспертов саморегулируемой 
организации оценщиков10, специалистов11, 
судебных экспертов12 (сотрудников госу-
дарственных и негосударственных эксперт-
ных учреждений). 

Практика применения специальных зна-
ний выявила ряд проблем, которые способ-
ствуют росту производственной нагрузки  
экспертов и увеличению сроков производ-
ства судебных экспертиз по рассматрива-
емой категории дел. Это обусловлено от-
сутствием единого подхода к определению 
рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти и несовершенством судопроизводства 
в этой части. Рассмотрим их подробнее.

1. Нерациональное использование спе-
циальных знаний по делам, рассматрива-
емым в порядке главы 25 КАС РФ. Так, п. 4 
ч. 2 ст. 246 КАС РФ содержит требование о 
том, что к административным исковым за-
явлениям по делам об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
в обязательном порядке прилагается отчет 
оценщика об определении рыночной стои-
мости объекта недвижимого имущества. В 
то же время при рассмотрении дел в рамках 
главы 25 КАС РФ суд, как правило, не дает 
оценку представленному стороной админи-
стративного истца отчету.

Сегодня сформировалась практика, в со-
ответствии с которой, несмотря на прикла-
дываемый в обязательном порядке отчет об 
оценке соответствующего объекта недви-
жимости (который уже является результа-
том применения специальных знаний), суд 
часто назначает судебную экспертизу, на 
решение которой ставится вопрос об уста-

9 См.: п. 4 ч. 2 ст. 246 КАС РФ.
10 В соответствии с редакцией п. 5 ч. 2 ст. 246 КАС РФ, дей-
ствовавшей до 30.07.2017, к административному исковому 
заявлению об оспаривании результатов определения када-
стровой стоимости требовалось прилагать положительное 
экспертное заключение, подготовленное экспертом или 
экспертами саморегулируемой организации оценщиков, 
членом которой является оценщик, составивший отчет, о 
соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объ-
екта оценки требованиям законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности.
11 См.: п.  21 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 
№ 28. 
12 См.: п.  23 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 
№ 28.

новлении рыночной стоимости объекта не-
движимости на дату определения его када-
стровой стоимости13. 

Как правило, определение суда о назна-
чении судебной экспертизы мотивируется 
исключительно наличием возражений со 
стороны административного ответчика от-
носительно содержания отчета оценщика. 
Зачастую данные возражения не содержат 
ссылок на конкретные недостатки отчета 
об оценке. Более того, административный 
ответчик, а также иные заинтересованные 
лица не представляют в суд материалы, со-
держащие сведения о расчете кадастровой 
стоимости соответствующего объекта не-
движимости. 

2. Постановка перед судебным экспер-
том избыточных, лишних вопросов, ответы 
на которые не способствуют правильному 
рассмотрению дела. Зачастую помимо во-
проса об определении рыночной стоимости 
объекта суд также ставит вопрос о соответ-
ствии отчета оценщика требованиям к от-
чету об оценке, установленным Приказом 
Министерства развития и торговли Рос-
сийской Федерации. При этом суд выно-
сит решение об установлении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, равной 
его рыночной стоимости, руководствуясь 
выводами судебной экспертизы. Для это-
го необязательно проводить экспертизу о 
соответствии отчета оценщика указанным 
требованиям. Рассмотрение этих вопросов 
повышает срок производства экспертизы и 
ее стоимость, увеличивает нагрузку судеб-
ных экспертов.

Проблемы трактовки категории 
«специальные знания»

Одной из дискуссионных тем в дока-
зательственном праве является вопрос о 
трактовке категории «специальные знания», 
в частности, о содержании и объеме данно-
го понятия [2]. Е.Р. Россинская полагает, что 
«специальные знания» – это система тео-
ретических знаний и практических навыков 
в области конкретной науки либо техники, 
искусства или ремесла, приобретаемых 
путем специальной подготовки или про-
фессионального опыта и необходимых для 
решения вопросов, возникающих в процес-
се судопроизводства. Одновременно она 
высказывает мнение, согласно которому 
в разное время содержание специальных 

13 См., например: решение Ленинградского областного 
суда от 21.09.2018 по делу №  3а-91/2018. https://sudact.
ru/regular/doc/rGz1Pnz125t/ (дата обращения: 30.10.2020). 
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знаний является различным [1, с. 7–10]. В 
свою очередь Ю.К. Орлов считает, что спе-
циальными являются знания, выходящие за 
рамки общеобразовательной подготовки и 
житейского опыта, ими обладает более или 
менее узкий круг специалистов. При этом 
он утверждает, что такие знания являются 
результатом особой подготовки, професси-
ональных навыков [3, с. 9–20].

Соглашаясь с вышеприведенным, рас-
смотрим существенные признаки и струк-
турные элементы исследуемого понятия 
применительно к деятельности по государ-
ственной кадастровой оценке объектов не-
движимости и при оспаривании кадастро-
вой стоимости. Иными словами, постара-
емся ответить на вопрос, каково содержа-
ние понятия «специальные знания» приме-
нительно к рассматриваемой области?

Отметим, что отечественное законода-
тельство не содержит нормативного опре-
деления «специальных знаний». В юри-
дической литературе под этим термином 
понимают систему теоретических знаний 
и практических навыков в области конкрет-
ной науки либо техники, искусства или ре-
месла, приобретаемых путем специальной 
подготовки или профессионального опыта 
и необходимых для решения вопросов, воз-
никающих в процессе судопроизводства 
[1]. Большинство специалистов делают ак-
цент на профессиональном характере спе-
циальных знаний с целью их отграничения 
от общеизвестных фактов [3, 4]. Распро-
странено мнение, что специальными явля-
ются знания, выходящие за рамки обще-
образовательной подготовки и житейского 
опыта, не общеизвестные, не общедоступ-
ные, не имеющие массового распростране-
ния, которыми располагает ограниченный 
круг специалистов [5, 6]. Так, М.К. Треуш-
ников утверждает, что в гражданском и ар-
битражном процессах специальные знания 
находятся за пределами правовых, общеиз-
вестных обобщений, вытекающих из опыта 
людей [7, с. 269].

Можно заключить, что отнесение знаний 
к специальным либо к общеизвестным (об-
щедоступным) варьируется в зависимости 
от категории рассматриваемого дела. При 
этом «недоступность» того ли иного знания 
для участников процесса может обусловли-
ваться различными причинами или их сово-
купностью.

Применительно к судебным делам об 
оспаривании кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости следует выделить сле-

дующие особенности применения специ-
альных знаний.

При производстве судебной экспер-
тизы по рассматриваемой категории дел 
применяются специальные знания в обла-
сти определения стоимости объектов не-
движимого имущества. В более широком 
смысле речь идет об осведомленности в 
таких областях, как экономика, строитель-
ство, землеустройство [8–11], а в некото-
рых случаях – более узких областях (напри-
мер, при оценке стоимости земель сель-
скохозяйственного назначения затратным 
подходом применяются знания в сфере 
почвоведения)14. 

Суды, назначая экспертизу об опреде-
лении рыночной стоимости объекта не-
движимости, либо вовсе не упоминают вид 
проводимой экспертизы15, либо выносят 
определение о назначении «оценочной» 
экспертизы16. Следует отметить, что в Пе-
речне родов (видов) судебных экспертиз, 
выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Мин-
юста России (утвержден Приказом Миню-
ста России от 27.12.2012 № 237), отсут-
ствует такой вид экспертизы, как оценоч-
ная. Определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости при назначении 
судебной экспертизы в административном 
судопроизводстве выполняется в рамках 
строительно-технических и землеустро-
ительных экспертиз в соответствии с экс-
пертными специальностями 16.1 «Иссле-
дование строительных объектов и терри-
торий, функционально связанных с ними, в 
том числе с целью определения их стоимо-
сти», 27.1 «Исследование объектов земле-
устройства, в том числе с определением их 
границ на местности».

Результаты сравнительно-сопоставитель-
ного анализа отчетов об оценке недвижимого 
имущества и заключений экспертов по делам 

14 Приложение №  3 к Методическим указаниям о госу-
дарственной кадастровой оценке. См.: Об утверждении 
методических указаний о государственной кадастровой 
оценке. Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 
№  226 (ред. от 09.09.2019) / Кодекс. https://docs.cntd.ru/
document/456065252 (дата обращения: 30.10.2020).
15 См., например: решение ВС Чувашской Республики 
от 17.11.2017 по делу №  3а-49/2017  /  КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=SOPV&n=347383#023954294398602793 (дата обращения: 
30.10.2020).
16 См., например: решение Краснодарского краевого суда 
от 08.06.2018 по делу №  3а-561/2018  /  КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=SOUG&n=146045#06149131583811303 (дата обращения: 
30.10.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=347383#023954294398602793
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=347383#023954294398602793
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUG&n=146045#06149131583811303
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUG&n=146045#06149131583811303
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об оспаривании кадастровой стоимости, ко-
торые предоставляются оценщиками и экс-
пертами в суд, показывают, что задачи, кото-
рые ставят перед экспертами суды, оказыва-
ют значительное влияние на объем и струк-
туру специальных знаний, используемых при 
проведении исследований по данной катего-
рии дел [8–11].

При назначении судебной экспертизы 
при оспаривании кадастровой стоимости 
эксперту, как правило, необходимо решить 
вопрос об определении рыночной стоимо-
сти земельного участка. В этом случае суд 
указывает категорию земель, вид разре-
шенного использования, адрес земельного 
участка, его кадастровый номер и дату, по 
состоянию на которую необходимо опреде-
лить рыночную стоимость [12]. Если данная 
информация не приведена при постановке 
вопроса перед экспертом, он восполня-
ет ее из представленных на исследование 
материалов дела. Если до назначения экс-
пертизы была проведена оценка земель-
ного участка, и отчет об оценке приобщен 
к материалам дела, то он подлежит крити-
ческому анализу [13]. С процессуальной 
точки зрения анализ следует проводить не 
в рамках производства экспертизы, а путем 
дачи письменной консультации специали-
ста. Однако судебно-экспертная практика 
не всегда идет по этому пути, и анализ все 
чаще становится частью экспертного ис-
следования. 

Элементы специальных знаний 
судебного эксперта

При исследовании отчета эксперт дол-
жен знать теоретические и правовые осно-
вы оценочной деятельности и нормативные 
акты, которые определяют базовые положе-
ния и методы проведения оценки: закон об 
оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации и федеральные стандарты оценки. 
При этом проводимые им исследования, а 
также изложение их хода и результатов ре-
гламентируются законодательством о су-
дебной экспертизе.

Для решения вопросов относительно от-
чета об оценке эксперту в первую очередь 
необходимо идентифицировать объект ис-
следования, определить его качественные 
и количественные характеристики (физи-
ческие свойства, технические и эксплуата-
ционные характеристики, величину износа) 
[10]. Следует провести натурные иссле-
дования объекта, изучить документацию о 
нем. Допустима также мысленная рекон-

струкция, ее цель – установление всех це-
нообразующих свойств, сторон, отношений 
и характеристик объекта.

Эксперт должен ориентироваться в со-
циально-экономической обстановке регио-
на, где расположен оцениваемый объект, и 
отслеживать тенденции рынка недвижимо-
сти. Он должен уметь определять сегмент 
рынка, к которому относится объект, и со-
поставлять его с сегментом, определенным 
оценщиком, со всеми нюансами и допуще-
ниями. Эксперту необходимо уметь анали-
зировать данные о фактических сделках с 
объектами недвижимости и о предложениях 
рынка на период определения оценщиком 
стоимости объекта оценки, с определением 
интервалов значений цен сделок и предло-
жений, а также уметь определять основные 
ценообразующие факторы в отношении 
объекта исследования и соотносить их с 
соответствующими данными, указанными 
оценщиком в отчете [14].

Кроме этого, от эксперта требуется:
– владеть методами определения ры-

ночной стоимости и существующими мето-
диками по определению достоверности ме-
тодов и методик, применяемых оценщиком 
при определении рыночной стоимости объ-
екта оценки в исследуемом отчете;

– владеть актуальной информацией как 
по выпускаемым справочникам, так и по 
справочникам, которые выпускались ранее 
(актуально для определения рыночной сто-
имости на ретроспективную дату);

– обладать сведениями о новейших ме-
тодиках, применяемых при определении 
рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти [15, 16];

– знать качественные и количественные 
характеристики объекта исследования, его 
месторасположение и определять террито-
риальную зону, в которой он располагается;

– представлять основы технологии и 
организации строительного производства 
объектов капитального строительства;

– уметь анализировать предложения 
рынка на исследуемый период времени для 
определения уровня его активности и выяв-
лять качественные признаки и показатели, 
подтверждающие отнесение исследуемого 
объекта к активному или неактивному сег-
менту рынка (данный показатель важен при 
введении корректировки на торг);

– уметь пользоваться справочной ин-
формацией и информационными базами 
для определения и нахождения объектов-
аналогов;
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– уметь ориентироваться в социально-
экономической ситуации региона для опре-
деления статуса населенного пункта, где 
расположен объект оценки; это зависит, в 
частности, от количества жителей населен-
ного пункта, его расположения относитель-
но областного центра;

– уметь определять техническое состо-
яние объекта капитального строительства 
для последующего его учета в совокупном 
износе объекта исследования;

– уметь выделять ценообразующие фак-
торы, влияющие на итоговую стоимость 
объекта исследования [17, 18].

Навыки судебного эксперта, опреде-
ляющего рыночную стоимость земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, реализуются, в создании перечня 
основных ценообразующих факторов, а так-
же их ранжирования для сегмента рынка, в 
котором находится объект исследования, 
по степени их влияния на его стоимость.

Такой фактор, как местоположение ис-
следуемого объекта, определяется лока-
лизацией в пределах населенного пункта, 
а также положением населенного пункта 
относительно областного центра. При этом 
учитывается расположение исследуемого 
объекта и объектов-аналогов по районам 
населенного пункта (центральные районы, 
в том числе и административные центры, 
спальные районы, окраины населенного 
пункта, промышленные зоны), также учиты-
вается развитость инфраструктуры района 
расположения объекта исследования и ото-
бранных для исследования объектов-ана-
логов. 

Базовый фактор ценообразования, 
учитывающий расположение земельного 
участка по красной, первой линии, для зе-
мельных участков коммерческого назначе-
ния, имеет увеличивающую корректировку 
по сравнению с земельными участками, 
расположенными на второй линии и да-
лее. Степень интенсивности пешеходного 
и транспортного потока непосредственно 
определяет и формирует инвестиционную 
привлекательность земельного участка как 
объекта недвижимости на рынке.

Рыночная стоимость земельных участ-
ков, находящихся в аренде (как краткосроч-
ной, так и долгосрочной), меньше стоимо-
сти аналогичных участков, находящихся в 
собственности. Поэтому необходимо вво-
дить корректировку, если объект исследо-
вания и объекты-аналоги по данному фак-
тору различаются.

Фактор масштаба (размеры объекта, его 
метрические параметры) – один из основ-
ных факторов ценообразования при опре-
делении рыночной стоимости, поэтому при 
расчете корректировок необходимо исхо-
дить из разрешенного вида использования 
объекта исследования.

Наличие охраны на территории земель-
ного участка в последнее время становится 
все более весомым, поскольку позволяет 
своевременно предотвращать хищение и 
повреждение имущества, позволяет про-
водить проверку на пропускных пунктах, 
осуществлять видеонаблюдение и контроль 
пожарной безопасности. Все это обеспе-
чивает защиту жизни и здоровья людей, а 
также понижает риски, возникающие при 
эксплуатации объекта, расположенного на 
исследуемом участке, вовлеченном в сферу 
судебного разбирательства.

Наличие покрытия на подъездных путях 
к земельному участку является элементом 
благоустройства, и как следствие – уве-
личивает его рыночную стоимость. Одна-
ко элементы благоустройства – это своего 
рода улучшение полезных свойств земель-
ного участка, что несет вспомогательную 
функцию по отношению к объектам недви-
жимости, расположенным на нем. При рас-
смотрении споров по оспариванию када-
стровой стоимости необходимо учитывать 
данное обстоятельство, так как при опреде-
лении кадастровой стоимости земельный 
участок принимается незастроенным.

Наличие коммуникаций на участке по-
зволяет продать его по более выгодной 
цене. Однако чкоммуникации также явля-
ются улучшениями земельного участка и 
представляют собой отдельные линейные 
объекты, на возведение которых требуется 
разрешение специализированных органи-
заций. Поскольку для целей определения 
рыночной стоимости при оспаривании ка-
дастровой стоимости земельный участок 
считается незастроенным, при проведении 
экспертизы следует учитывать возмож-
ность подключения коммуникаций.

Эксперту необходимо знать о возможно-
сти использования исследуемого земель-
ного участка в соответствии с разрешенным 
видом, поскольку это также влияет на стои-
мость.

Для объектов капитального строитель-
ства основными ценообразующими фак-
торами являются: тип недвижимости, ме-
сторасположение объекта в пределах на-
селенного пункта, близость к остановкам 
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общественного транспорта и пешеходный 
трафик, наличие парковки и доступ к объек-
ту. К ценообразующим факторам, отража-
ющим физические характеристики объек-
та исследования, можно отнести площадь, 
этаж помещения или этажность здания, на-
личие или отсутствие отдельных входов для 
встроенных объектов капитального строи-
тельства, уровень отделки [19, 20].

Эксперту необходимо владеть метода-
ми и методиками определения рыночной 
стоимости земельного участка и объекта 
капитального строительства в рамках каж-
дого подхода к оценке17. Он должен знать 
информацию по исследуемому объекту и 
отобранным объектам-аналогам для опре-
деления основных факторов ценообразова-
ния, чтобы при необходимости внести кор-
ректировки [21].

Таким образом, специальные знания су-
дебного эксперта, специализирующегося 
на оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, можно представить, как систему 
элементов его компетенции, включающую 
знания, умения и навыки по определению 
рыночной стоимости строительных объек-
тов и земельных участков.

Структурные элементы компетенции 
судебного эксперта

Определим содержание компетенций, 
которым должно обладать лицо, осущест-
вляющее экспертную деятельность, на-
правленную на определение рыночной сто-
имости строительных объектов и земельных 
участков, в качестве судебного эксперта.

Эксперт должен знать: теоретические 
и правовые основы судебно-экспертной 
деятельности; принципы, методы и мето-
дики, созданные для решения вопросов, 
связанных с определением стоимости объ-
ектов, в отношении которых оспаривается 
кадастровая стоимость; нормативно-тех-
ническую документацию в сфере решае-
мых задач; последовательность возведе-
ния строительного объекта и технологию 
выполнения строительных работ; признаки 
физического износа зданий и сооружений, 
строительных конструкций, а также их от-
дельных элементов; закономерности воз-
никновения и развития деструктивных про-

17 Методы, подходы и методики определения рыночной 
и иной стоимости объектов недвижимости, а также иных 
объектов, подробно изложены в нормативно-методиче-
ской литературе и специальных источниках, посвященных 
вопросам оценочной деятельности.

цессов в конструктивных элементах зданий 
и сооружений; основы строительного ма-
териаловедения; экономические законы 
формирования и функционирования рынка 
недвижимости в целом и по отдельным сек-
торам; принципы и методы формирования 
ценообразования в строительстве, а также 
формирования стоимости объектов недви-
жимости; основы сметного дела.

Эксперт должен уметь: анализировать 
и оценивать представленную и получен-
ную в ходе исследования информацию; 
пользоваться современными экспертными 
технологиями; классифицировать судеб-
но-экспертные задачи; находить и опреде-
лять признаки и ценообразующие факто-
ры исследуемого объекта; формировать и 
пополнять информационные базы данных; 
определять тип и вид объекта недвижимо-
сти; устанавливать функциональное назна-
чение объекта исследования и определять 
его техническое состояние; пользоваться 
программными комплексами для опреде-
ления рыночной стоимости объектов; ана-
лизировать информацию, необходимую 
для проведения исследования по опре-
делению рыночной стоимости; применять 
соответствующие подходы и методы для 
определения стоимости; делать коррект-
ные допущения, правильно применять кор-
ректировки, корректирующие коэффици-
енты; согласовывать полученные разными 
подходами результаты и определять ито-
говую величину стоимости исследуемого 
объекта.

Эксперт должен владеть: методами и 
методиками решения поставленных задач в 
области определения рыночной стоимости; 
понятийным аппаратом и профессиональ-
ной лексикой как в области судебной экс-
пертизы, так и в области оценки; навыками 
применения средств, методик и методов 
работы с представленными материалами 
для получения доказательственной инфор-
мации; навыками применения специальных 
методов при производстве судебных экс-
пертиз и других процессуальных действий; 
методами профессионального наблюде-
ния, способностью соотносить условные 
обозначения характеристик зданий или со-
оружений, имеющиеся в представленных на 
исследование документах, с характеристи-
ками фактически существующего объекта 
исследования; приемами накопления и си-
стематизации информации, позволяющи-
ми формировать и пополнять информаци-
онные базы и поисковые системы; умением 
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систематизировать информацию об объ-
ектах исследования и объектах-аналогах, 
выделяя из ее объема именно ту часть, ко-
торая может быть непосредственно исполь-
зована для определения и формирования 
основных факторов ценообразования как 
объекта исследования, так и по объектам-
аналогам. 

Заключение
Определение рыночной стоимости объ-

ектов недвижимости в рамках производ-
ства судебных экспертиз по делам об оспа-
ривании результатов кадастровой оценки 
требует достаточно обширных и структурно 
неоднородных специальных знаний о за-
кономерностях формирования, развития 
и трансформации различных сегментов 
рынка недвижимости, а также о специфике 
строительных объектов и земельных участ-
ков, функционально связанных с ними как 

с технической, так и с экономической точек 
зрения. Кроме этого, эксперту необходимы 
знания в области процессуального законо-
дательства, регламентирующего назначе-
ние и производство судебной экспертизы, 
навыки проведения натурных и камерных 
исследований, расчетов, умения грамотно, 
последовательно и логически выверено из-
лагать свои суждения.

Рынок недвижимости постоянно транс-
формируется. Законодательство, регламен-
тирующее общественные отношения в этой 
сфере, также претерпевает изменения. Все 
это требует от эксперта не только фунда-
ментальных и разносторонних специальных 
знаний, но и способности своевременно ре-
агировать на новые вызовы практики. Только 
при этом условии его деятельность будет со-
ответствовать требованиям современного 
судопроизводства.
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Практика использования специальных  
знаний в целях противодействия распространению 

экстремистских материалов
 О.Ю. Антонов

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», Москва 125080, 
Россия

Аннотация. В статье представлены основные направления по противодействию распростране-
нию экстремистских материалов в России и их результаты, отраженные в Федеральном списке 
экстремистских материалов Минюста России, статистических данных Главного информационно-
аналитического центра МВД России о количестве зарегистрированных преступлений и лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности, а также Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации о состоянии судимости и деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей. 
Цель исследования – разработка рекомендаций по оптимизации судебно-следственной деятельно-
сти с использованием специальных знаний для противодействия распространению экстремистских 
материалов. Задачи исследования: анализ недостатков в работе следственных органов на этапе 
предварительного расследования, изучение актуальной судебной практики административного 
производства и формулировка предложений по оптимальному использованию специальных зна-
ний при выявлении признаков ненависти и вражды в распространяемой продукции. В ходе про-
веденного исследования выявлены проблемы следственной практики, связанные с определением 
предмета судебной экспертизы различных категорий объектов с точки зрения их материальных 
носителей. Отмечены отдельные случаи необоснованного расширения предмета экспертного ис-
следования экстремистских материалов. Рассмотрен как отрицательный, так и положительный опыт 
судебной практики по размещенным в открытом доступе административным делам о признании 
материалов экстремистскими, а также о привлечении к административной ответственности лиц за 
возбуждение ненависти либо вражды либо за размещение в сети Интернет материалов, включен-
ных в федеральный список экстремистских материалов. Предложены рекомендации по использо-
ванию специальных знаний в исследовании распространяемых экстремистских материалов.
Ключевые слова: экстремистские материалы, специальные знания, лингвистическая экспертиза, 
психолого-лингвистическая экспертиза, следственная практика, судебная практика, преступление, 
административное правонарушение
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Введение
Борьба с экстремизмом является одной 

из приоритетных задач любого суверенного 
государства. Поскольку экстремизм приоб-
рел глобальный организованный характер, 
в противодействии ему значительно воз-
растает роль взаимодействия законода-
тельных, правоохранительных и судебных 
органов различных стран [1]. Ранее нами 
указывалось, что в России деятельность го-
сударственных органов по борьбе с распро-
странением экстремистских материалов, в 
том числе размещенных в сети Интернет, 
осуществляется в основном на двух уров-
нях. На первом – информационные матери-
алы по административному иску прокурора 
признаются судом экстремистскими, раз-
мещаются в Федеральном списке экстре-
мистских материалов1 (далее – Федераль-
ный список), после чего владелец сайта в 
сети Интернет и (или) провайдер хостинга 
должны принять меры по удалению запре-
щенной информации и (или) ограничению 
доступа к сайту, содержащему запрещен-
ную информацию. На втором уровне про-
водится выявление, пресечение и рассле-
дование конкретных фактов распростра-
нения экстремистских материалов в от-
ношении лиц, как правило, не являющихся 
членами экстремистских организаций [2, 
с. 198–199]. Фактически такое противодей-
ствие распространению экстремистских 
материалов напоминает схватку с гидрой, 

1 Экстремистские материалы / Официальный сайт Минис-
терства юстиции Российской Федерации. 
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/

поскольку после удаления материала с од-
ного ресурса он появляется на другом, в 
том числе и под другим названием или с не-
много другим содержанием, а факт привле-
чения к уголовной ответственности распро-
странителя экстремистских материалов не 
всегда приводит к пресечению преступной 
деятельности конкретного лица. Привлече-
ние к административной ответственности 
физических и юридических лиц по ст. 20.29 
КоАП РФ за распространение материалов, 
включенных в Федеральный список, также 
не влияет на уровень противодействия экс-
тремизму.

В качестве подтверждения тезиса о 
видоизменении распространяемых экс-
тремистских материалов можно привести 
решение Абаканского городского суда Ре-
спублики Хакасия, который установил, что 
Ч. нашел в сети Интернет видеофайл «По-
садская – скинхеды», который идентичен 
по содержанию видеофайлу «Прогулки 
возле Гуковской общаги – 2», признанно-
му решением Кировского районного суда 
экстремистским, и разместил его в сети 
Интернет на своей личной странице сайта 
социальной сети «ВКонтакте»2. Такой при-
мер специального рецидива по данному 
виду преступлений не единичен. 30 марта 
2015 г. Абаканским городским судом по ч. 1 
ст. 282 УК РФ был осужден и приговорен к 
200 часам обязательных работ Ю., который 
в период с 27 февраля 2015 г. по 14 февраля 

2 Приговор Абаканского городского суда Республики Хака-
сия от 27 января 2014 г. по делу № 1-1086/2013. 
https://sudact.ru/regular/doc/m9k2GSpyV9QK/

knowledge to counteract the dissemination of extremist materials. The research tasks are: examining 
the shortcomings of preliminary investigation, analyzing the current judicial practice of administrative 
proceedings, and formulating proposals for the best use of specialized knowledge to identify the signs 
of hatred and enmity in the disseminated products. The study reveals the problems of the investigative 
practice related to the definition of the forensic examination subject for various categories of objects 
in terms of their material carriers. The author also notes cases of unjustified expansion of the subject 
of expert examination of extremist materials. Furthermore, the article identifies the shortcomings and 
positive experience in judicial practice on publicly available administrative cases on recognition materials 
as extremist and prosecution persons for inciting hatred or hostility or for posting on the Internet materials 
included in the Federal List of Extremist Materials. Finally, forensic recommendations on using specialized 
knowledge in the analysis of disseminated extremist materials are offered.
Keywords: extremist materials, specialized knowledge, linguistic expertise, psychological and linguistic 
expertise, investigative practice, court practice, crime, administrative offence
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2016 г. разместил на своей странице в со-
циальной сети 15 материалов, признанных 
экстремистскими3. Увеличение количества 
подобных случаев обусловлено тем, что, 
как считают П.Н. Казберов и Б.Г. Бовин, «ка-
тегория осужденных за преступления экс-
тремистской и террористической направ-
ленности является чрезвычайно сложным 
контингентом для каких-либо коррекцион-
ных воздействий со стороны психологов и 
воспитателей исправительных учреждений, 
из-за психологической сопротивляемости, 
связанной с религиозным воспитанием и 
концепцией религиозного экстремизма, ус-
военной в процессе террористической дея-
тельности» [3].

Можно предположить, что на первом 
уровне укрытию от учета преступлений фак-
тически способствовали действия как судей, 
признающих материалы экстремистскими, 
так и прокуроров, участвующих в судебных 
процессах, поскольку по фактам изготовле-
ния и распространения материалов первые, 
как правило, не выносили частных опреде-
лений, а вторые – не выносили постановле-
ний о направлении соответствующих мате-
риалов в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений уголовного 
законодательства в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Это подтверждается сравнением 
числа материалов из Федерального спи-
ска (5123)1 о судебных решениях начиная с 
2004 г. (из которых только 15 было принято 
до 01 января 2007 г.) с данными уголовно-
правовой статистики за последние 13 лет4. 
Так, в период с января 2007 г. по декабрь 

3 Обвинительное заключение по уголовному делу № 800023-
2016 следственного отдела по г.  Абакан следственного 
управления Следственного комитета Российской Федера-
ции (далее – СК России) по Республике Хакасия / По мате-
риалам Московской академии СК России.
4 Статистический отчет МВД России «Единый отчет о пре-
ступности» № 1-ЕГС за 2007–2019 гг.

2019 г. зарегистрировано 6 066 преступле-
ний, предусмотренных ст. 282 УК РФ.

Возможно, именно описанная ситуация 
повлияла на изменение уголовной политики 
по противодействию распространению экс-
тремистских материалов и декриминали-
зации ранее существующей нормы уголов-
ного закона (ст. 282 УК РФ) с сохранением 
уголовной ответственности за распростра-
нение экстремистских материалов только в 
случае административной преюдиции5 при 
введении административной ответствен-
ности за данные деяния по ст. 20.3.1 КоАП 
РФ6.

Статистические данные Главного ин-
формационно-аналитического центра МВД 
России7 и Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
(далее – ВС РФ)8 демонстрируют (табл.) 
тенденцию соответствия за 2020 г. числа 
правонарушителей, привлекаемых к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.3.1 
КоАП РФ, количеству лиц, ранее привлекае-
мых к уголовной ответственности за совер-
шение преступления, предусмотренного 
статьей 282 УК РФ в старой редакции.

До введения данной нормы уголовное 
преследование по делам об экстремистских 
преступлениях, совершенных с использова-
нием компьютерных сетей, вызывало опре-
деленные трудности у практических ра-
ботников правоохранительных органов [4, 

5 Федеральный закон от 27  декабря 2018  г. №  519-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».
6 Федеральный закон от 27  декабря 2018  г. №  521-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».
7 Статистический отчет МВД России «Единый отчет о пре-
ступности» № 1-ЕГС за 2017–2020 гг.
8 О состоянии судимости и о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей № 1-АП «Отчет 
о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях» за 2017–2020 гг. 
/ Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79

Таблица. Сравнительная характеристика лиц, привлеченных к ответственности за 
распространение экстремистских материалов

Table. Comparative characteristics of persons prosecuted for the dissemination of extremist materials

Период

Выявлено лиц, 
совершивших 

преступления по 
ст. 282 УК РФ

Осуждено лиц по ч. 1 
ст. 282 УК РФ

Привлечено лиц к административной 
ответственности 

По ст. 20.3.1 2 
КоАП РФ

По ст. 20.29 
КоАП РФ

2017 779 562 – 1846

2018 678 505 – 1964

2019 40 23 383 1591

2020 34 7 757 1826

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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с. 4]. Так, по упомянутому уголовному делу 
№ 800023-2016 в отношении Ю. срок пред-
варительного следствия составил 11 ме-
сяцев 26 суток, при этом оно трижды воз-
вращалось прокурором для производства 
дополнительного следствия. Затрудняла 
расследование и необходимость использо-
вания специальных знаний в целях выявле-
ния признаков возбуждения вражды и нена-
висти в распространяемых материалах. 

В настоящее время данная проблема ча-
стично перешла в административное произ-
водство. Представляется, что целесообраз-
но ее решать с помощью назначения и про-
изводства судебных экспертиз, но в более 
сжатые, по сравнению с предварительным 
следствием, сроки. В связи с этим практика 
использования специальных знаний в целях 
выявления признаков экстремизма в рас-
пространяемых материалах получает новый 
виток развития. 

Цель, задачи и материалы 
исследования

Целью настоящей работы являлась раз-
работка рекомендаций по оптимизации 
судебно-следственной деятельности с ис-
пользованием специальных знаний в целях 
противодействия распространению экс-
тремистских материалов. Для ее достиже-
ния были поставлены следующие задачи: 
провести анализ имеющихся ранее недо-
статков в работе следственных органов в 
рамках предварительного расследования, 
изучить актуальную судебную практику ад-
министративного производства и сфор-
мулировать предложения по наиболее оп-
тимальному использованию специальных 
знаний для выявления признаков ненависти 
и вражды в распространяемой продукции.

В качестве материалов исследования 
выступали обвинительные заключения и 
материалы уголовных дел, оконченных сле-
дователями СК России в 2014–2017 гг., а 
также решения судов по административ-
ным делам, принятые в 2018–2020 гг. и раз-
мещенные в открытом доступе.

Изучение следственной практики
Как показал анализ, следователи сталки-

ваются с двумя основными трудностями, ка-
сающимися определения предмета эксперт-
ного исследования в случае направления на 
экспертизу различных категорий объектов 
относительно материальных носителей, ос-
новными из которых выступают печатные 
материалы, видеоролики и фотографии. 

В первую очередь исследуется содержа-
ние следующих объектов: речевые следы – 
на наличие признаков возбуждения вражды, 
ненависти. Хотя с точки зрения судебного 
речеведения в словесном (вербальном) 
экстремизме в учебной литературе выделя-
ют большее число экстремистских речевых 
действий [5, с. 99–123]. Вопрос заключает-
ся в том, с помощью каких областей научно-
го знания можно выявить данные признаки: 
совместно лингвистики и психологии или 
можно применить только одну из указанных 
областей?

При исследовании продуктов только ре-
чевой деятельности для установления фак-
тических данных (лингвистических фактов), 
имеющих значение для дела, достаточно 
провести лингвистический анализ объ-
ектов. То есть судебная лингвистическая 
экспертиза полностью охватывает данный 
предмет экспертизы. Ранее нами указы-
валось, что при исследовании объектов, 
содержащих только письменную речь, в 
частности электронной переписки на сек-
суальную тему, задача установления этого 
содержания, а также его коммуникатив-
ной направленности (побуждений) может 
быть решена именно в рамках судебной 
лингвистической экспертизы и не требует 
комплексирования этих знаний с областью 
психологии [6, с. 45–47]. Аналогичной точки 
зрения придерживается Е.И. Галяшина [7, 
с. 296–330].

Однако позиция руководства и экспер-
тов Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Российской Федерации несколь-
ко отличается: «если же в материале пре-
обладает невербальная (несловесная или 
изобразительная) составляющая либо без 
нее смысл многозначен, для решения по-
ставленной задачи одних лингвистических 
методов недостаточно… Помимо объектов, 
возможности лингвистического исследова-
ния ограничены не только самими объекта-
ми, но и задачами исследования… Только с 
участием психолога можно установить со-
циально-психологическую направленность 
информационного материала» [8, с. 8].

Практика идет по второму пути: по из-
ученным уголовным делам следователи 
назначали комплексную психолого-лингви-
стическую экспертизу даже при исследова-
нии материалов, содержащих только рече-
вые действия. Можно выделить две причи-
ны складывающейся ситуации. Первая – это 
незнание вышеуказанных возможностей су-
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дебной лингвистической экспертизы. Вто-
рая – отсутствие в отдельных регионах све-
дущих лиц в области судебной лингвистики 
и «присваивание» такой компетенции лица-
ми, обладающими специальными знания-
ми в области психологии, навязывающими 
следователям соответствующее название 
назначаемой им судебной экспертизы. На-
пример, в одном из заключений по резуль-
татам комплексной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы9 в качестве сведений об 
эксперте указано, что исследование произ-
ведено экспертом в области психологии и 
лингвистики: «психолог-лингвист, кандидат 
психологических наук, доцент ВАК, дирек-
тор центра психологического сопровожде-
ния, эксперт в области практической пси-
хологии более … лет. Автор … монографий, 
… учебных и учебно-методических пособий 
и более … научных публикаций, … научно-
практических программ-грантов в области 
реабилиталогии и коррекции. Имеет опыт 
работы с участниками войны в Афганиста-
не и Чечне, с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. Опыт работы в экс-
пертных комиссиях, представительство в 
судах в качестве психолога – эксперта по 
уголовным и гражданским делам». Далее 
указаны основные научные работы по про-
филю «Психология», а также по профилям 
«Филология», «Психолингвистика». К числу 
последних отнесены: основы эффектив-
ной коммуникации, дополнительные спо-
собы передачи информации, психология 
массовой коммуникации10. Данный пример 
наглядно подтверждает правильность по-
зиции Е.Р. Россинской и Е.И. Галяшиной в 
том, что «назначение и производство ком-
плексной психолого-лингвистической экс-
пертизы одному лишь эксперту, именующе-
му себя психолингвистом, но не имеющему 
соответствующих экспертных специально-
стей в области судебной лингвистической и 
судебной психологической экспертизы, по 
нашему мнению, недопустимо» [9, с. 374]. 
Необходимо иметь в виду, что согласно 
ст. 201 УПК РФ судебная экспертиза явля-
ется комплексной, если в ее производстве 
участвуют эксперты разных специально-
стей, однако в п. 12 Постановления Пле-

9 Наименование документа представлено в авторской ре-
дакции и не соответствует требованиям ч. 1 ст. 80 УПК РФ 
(здесь и далее курсив автора).
10 Материалы уголовного дела №  800097-2017 года след-
ственного отдела по г.  Абакан следственного управления 
СК России по Республике Хакасия / По материалам Мо-
сковской академии СК России.

нума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам» 
допускается дача экспертом, обладающим 
достаточными знаниями, необходимыми 
для комплексного исследования, единого 
заключения по исследуемым им вопросам. 
Представляется, что вопросы комплексиро-
вания специальных знаний являются пред-
метом научных исследований в области су-
дебной экспертологии и не должны разре-
шаться законодательно. 

Дополнительно необходимо отметить 
появление в последнее время новых объек-
тов для экспертных исследований. Так, если 
в первых ста материалах, размещенных в 
Федеральном списке, присутствовал лишь 
один кинофильм, DVD-диск и музыкальный 
альбом, а все остальные представляли со-
бой печатные издания (книги, брошюры, га-
зеты, журналы, статьи, листовки), то среди 
последних ста: 15 – это видеоматериалы 
(видеозаписи, видеозвукозаписи, ауди-
овизуальные файлы), 21 – аудиозаписи и 
новые объекты – коллаж из нескольких изо-
бражений (№ 5107 списка) и креолизован-
ный текст (№ 5084), имеющий вербальный 
компонент и визуальный – графическое 
изображение11. Как полагают В.Д. Никишин 
и Е.И. Галяшина: «цифровая среда (прежде 
всего интернет-коммуникация) – благо-
приятная среда для реализации кримино-
генной речевой агрессии и массирован-
ного, вирусоподобного распространения 
деструктивной информации, включающей 
в себя не только собственно вербальный 
(словесный) компонент, но и невербальные 
(несегментные) компоненты: иконический 
(изобразительный) компонент в статике 
(мемы, демотиваторы, фотографии, схе-
мы, графики и т. п.) и динамике (анимации, 
видео и т. п.), акустический невербальный 
компонент (мелодии, звуки природы и пр.) и 
др.» [10, с. 181]. Такие поликодовые тексты 
исследуют в рамках новых научных направ-
лений, требующих самостоятельного мето-
дического обеспечения (см., напр.: [11]), в 
том числе и с помощью комплексирования 
различных областей научного знания.

Таким образом, каждый из описанных 
объектов может быть исследован именно в 
рамках соответствующего рода судебной 
экспертизы. Представляется, что при ис-
следовании видеороликов, содержащих 
не только устную речь, но и определенный 

11 Официальный сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации / https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ 
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видеоряд, имеющий свою смысловую на-
грузку, предметом экспертного исследова-
ния выступают и лингвистические, и психо-
логические признаки возбуждения вражды, 
ненависти. Именно в этом случае, на наш 
взгляд, необходимо назначать комплекс-
ную психолого-лингвистическую судебную 
экспертизу. В то же время на практике ре-
шение данной задачи иногда поручалось 
только эксперту-лингвисту, который, с од-
ной стороны, говорил, что не может выйти 
за пределы своих специальных знаний, а с 
другой – фактически исследовал не только 
речевые признаки, но и сопутствующий ему 
видеоряд.

Например, на разрешении судебной 
лингвистической экспертизы стоял вопрос: 
«С использованием каких не только лингви-
стических, но и психологических приемов 
и средств выражены высказывания, на-
правленные на возбуждение ненависти или 
вражды и др.?» В заключении эксперта был 
дан правильный ответ о том, что психоло-
гические приемы и средства формирова-
ния вражды и ненависти эксперт-лингвист 
определить не компетентен. Одновременно 
этот же эксперт сформулировал вывод, что 
не только вербальное, но и визуальное со-
держание представленных для экспертизы 
материалов приводят к выводу, что форми-
рование у массовой аудитории негативно-
го враждебного отношения к социальным 
группам лиц возникает через демонстра-
цию в кадре агрессии (визуальные сред-
ства) и прямые и косвенные императивы 
(вербальные средства)12.

Возвращаясь к причинам назначения 
именно комплексной психолого-лингвисти-
ческой судебной экспертизы, следует от-
метить необоснованное расширение пред-
мета исследования, что, на наш взгляд, 
выходит за рамки предмета доказывания. 
Например, в одном заключении эксперта 
был сделан вывод: «Исследуемые матери-
алы могут оказывать на адресата психоло-
гическое действие на уровне привлечения 
внимания и интереса, а также на когни-
тивном, эмоциональном, поведенческом 
уровнях в том случае, если они затрагивают 
личностные диспозиции воспринимающего 
(систему взглядов, убеждений, мировоз-
зрения, установок, системы ценностей и 

12 Обвинительное заключение по уголовному делу 
№  800097-2017 следственного отдела по г.  Абакан след-
ственного управления СК России по Республике Хакасия / 
По материалам Московской академии СК России.

отношений, самосознания, потребностей, 
особенностей эмоциональной сферы)»13. 
В то же время задача следователя заклю-
чается лишь в установлении факта распро-
странения экстремистского материала, а не 
результатов его возможного воздействия 
на различных лиц, ознакомившихся с ним 
и имеющих свои психологические особен-
ности.

В другом заключении эксперт сделал вы-
вод, что перечисленные способы фотоизо-
бражений и комментариев, представлен-
ные на страницах пользователя, позволяют 
проследить схему возбуждения ненависти 
и вражды3. То есть в ходе производства су-
дебной экспертизы, по сути, проводится 
научное исследование по выявлению «схем 
возбуждения ненависти и вражды», а не 
просто устанавливается наличие их рече-
вых и иных признаков в исследуемом мате-
риале.

Еще одной проблемой можно назвать 
несвоевременное определение дополни-
тельного предмета судебной экспертизы 
– содержания и направленности коммен-
тариев пользователя страницы к этим ма-
териалам. В этих случаях в ходе расследо-
вания приходилось назначать дополнитель-
ную судебную лингвистическую экспертизу. 
При этом у следователей возникали труд-
ности при формулировании вопросов экс-
перту, что приводило не только к их факти-
ческому разграничению в ходе экспертного 
исследования, но и к расширению в целях 
решения основной задачи расследования, 
требующей использования специальных 
знаний, – установление речевых признаков 
экстремизма. 

Например, ответ на вопрос «Имеется 
ли в представленных материалах наличие 
и содержание комментариев пользователя 
А. Ю. к репостам материалов в социальной 
сети “ВКонтакте“ˮ или иного выражения от-
ношения к ней? Если да, то в чем она вы-
ражена?» в заключении эксперта был отра-
жен в начале и в конце исследовательской 
части и выводов. В начале эксперт сфор-
мулировал вывод об общем содержании 
таких комментариев, а в конце – провел их 
подробный анализ, формулируя вывод, что 
исследуемые объекты являются речевыми 
действиями, мотивом выступает чувство 

13 Обвинительное заключение по уголовному делу 
№  985336-2014 Большереченского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления СК 
России по Омской области / По материалам Московской 
академии СК России.
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несправедливости, вызывающее ненависть 
и вражду14.

Изучение судебной практики по 
административным делам

Как показал анализ решений судов по 
размещенным в открытом доступе адми-
нистративным делам, проблемы, присущие 
следственной практике, в административ-
ном производстве в настоящее время прак-
тически отсутствуют как в случаях принятия 
решения о признании материала экстре-
мистским, так и при привлечении к админи-
стративной ответственности лиц, размеща-
ющих в сети Интернет материалы, включен-
ные в Федеральный список.

В первом случае это, возможно, обу-
словлено тем, что такие судебные решения 
основываются на выводах судебных экс-
пертиз, проведенных в ходе предваритель-
ного расследования преступлений, совер-
шенных еще до вышеуказанных изменений 
уголовного закона. Так, в решении суда от 
25 сентября 2020 г. о признании экстре-
мистскими материалов, в последующем 
включенных в Федеральный список под 
№№ 5127–5130, отражено, что согласно 
заключению психолого-лингвистической 
судебной экспертизы от ** ** **, проведен-
ной экспертом ** ** **, «в вышеуказанных 
материалах содержатся высказывания, на-
правленные на возбуждение ненависти, 
вражды, на унижение достоинства лиц ев-
рейской национальности»15. Установлено, 
что Б., на персональной странице которого 
в социальной сети «...» были размещены 
указанные материалы экстремистского ха-
рактера, приговором Эжвинского районно-
го суда г. Сыктывкара от ** ** ** осужден по 
ч. 2 ст. 280 УК РФ, при этом постановлением 
суда от ** ** ** уголовное преследование по 
ч. 1 ст. 282 УК РФ в отношении Б. прекраще-
но в связи с декриминализацией деяния16. 

Данный пример иллюстрирует длитель-
ность срока попадания экстремистского 
материала в Федеральный список, посколь-
ку приговор в отношении указанного лица 
по уголовному делу, поступившему в суд 
04 октября 2018 г., после его обжалования 
вступил в силу 31 января 2020 г., а заявле-
ние заместителя прокурора Республики 

14 Там же.
15 Решение Сыктывкарского городского суда Республи-
ки Коми от 25  сентября 2020  г. по делу №  2а-5260/2020. 
https://syktsud--komi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=73473033&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1
16 Там же.

Коми поступило в суд через пять месяцев 
(08 июля 2020 г.) и рассматривалось судом 
2,5 месяца, а сами материалы появились в 
Федеральном списке 23 ноября 2020 г., то 
есть спустя два месяца после вынесения 
решения суда, обращенного к немедлен-
ному исполнению. При этом необходимо 
иметь в виду, что в изученных нами обви-
нительных заключениях с момента выявле-
ния сотрудниками, осуществляющими опе-
ративно-разыскную деятельность, факта 
распространения в информационно-теле-
коммуникационных сетях материала с при-
знаками экстремизма до возбуждения уго-
ловного дела иногда проходило три-четыре 
месяца. Таким образом, деятельность госу-
дарственных органов, в результате которой 
выявленный в сети Интернет экстремист-
ский материал попадал в Федеральный 
список, осуществлялась годами, что свиде-
тельствовало о ее неэффективности и под-
тверждает правильность вышеуказанного 
изменения уголовной политики. 

Проблема определения дополнитель-
ного предмета экспертного исследования 
– комментариев, размещенных лицами на 
своих страницах в социальных сетях, при-
менительно к административному произ-
водству образует самостоятельный состав 
административного правонарушения – воз-
буждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства, 
предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ. 
Следует отметить, что судебная практи-
ка идет по пути использования в качестве 
доказательств не заключения эксперта, 
а непроцессуальной формы использова-
ния специальных знаний – предваритель-
ного исследования (оформленного в виде 
справки специалиста или эксперта либо 
акта экспертного исследования), проведен-
ного не в рамках прокурорской проверки, 
а по инициативе сотрудников полиции или 
ФСБ России, выявивших факт распростра-
нения экстремистских материалов. Это по-
зволяет принимать судебные решения в 
течение месяца с момента его выявления17. 
Однако, по нашему мнению, с учетом рас-
смотренных выше особенностей предмета 
экспертного исследования экстремистских 
материалов представляется необходимым 
принимать такие судебные решения толь-
ко на основании заключения судебной экс-
пертизы. Естественно, что в этом случае 

17 См., напр.: решение Волжского районного суда г.  Сара-
това от 29 мая 2020 г. по делу № 5-648/2020. 
https://sudact.ru/regular/doc/4mhdNR6YfVJJ/

https://syktsud--komi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=73473033&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://syktsud--komi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=73473033&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://syktsud--komi.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=73473033&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
https://sudact.ru/regular/doc/4mhdNR6YfVJJ/
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вышеописанные проблемы следственной 
практики перетекают в административное 
судопроизводство, что влечет за собой уве-
личение срока рассмотрения судом мате-
риалов об указанном административном 
правонарушении18.

Практика показывает, что судебные ре-
шения о признании экстремистскими раз-
мещенных в сети Интернет материалов с 
информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено, прини-
маются без использования каких-либо спе-
циальных знаний. На наш взгляд, данную 
практику можно признать обоснованной, 
когда, например, экстремистским призна-
ется изображение женщины с оружием в 
руках на фоне ядерного взрыва с текстом: 
«Этих *** нужно расстреливать из атомно-
го оружия, p.s. в том, что я так жестока ви-
новаты компьютерные игры»19, поскольку 
призыв носит открытый характер. Однако 
закономерен вопрос, на каком основании 
аналогичное решение принимается в от-
ношении страницы в социальной сети с 
обсуждением на тему ненависти к украин-
цам20. Более сложная ситуация возникает 
при выявлении в распространяемых ма-
териалах скрытого призыва, который, по 
мнению П.А. Катышева и М.А. Осадчего, 
является «той проблемной зоной, в которой 
обостряется методологический конфликт 
между правоприменителем и экспертом-
лингвистом» [12, с. 30]. В связи с этим мож-
но присоединиться к позиции В.К. Михай-
лова, предлагающего усовершенствовать 
процедуру признания материалов экстре-
мистскими в Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации, 
дополнив ее соответствующими положени-
ями о формах использования в этих целях 
специальных знаний [13].

Анализируя административную практи-
ку по рассмотрению судами фактов рас-
пространения экстремистских материа-
лов, можно отметить отсутствие проблемы 
идентификации конкретного материала с 
уже включенным в Федеральный список. 
Так, по административному исковому за-
явлению прокурора суды принимают такие 

18 См., напр.: постановление Ленинского районного суда 
г. Оренбурга № 5-368/2020 от 29 мая 2020 г. 
https://sudact.ru/regular/doc/D0zkyaqv1EY3/
19 Решение Чемальского районного суда Республики Алтай 
от 28 мая 2020 г. по делу № 2А-207/2020. 
https://sudact.ru/regular/doc/mIY1KADARP14/ 
20 Решение Ермаковского районного суда Красноярского 
края от 28 мая 2020 г. по делу № 2А-434/2020. 
https://sudact.ru/regular/doc/7KRUJ6zEdN1O/

решения на основе информации админи-
стративного истца со ссылкой на конкрет-
ный номер материала в Федеральном спи-
ске, поскольку административный ответчик 
по делу, как правило, не установлен21. В 
ходе привлечения к административной от-
ветственности по ст. 20.29 КоАП РФ судам 
достаточно аналогичной информации, от-
раженной в протоколе об административ-
ном правонарушении, так как правонаруши-
тели в судебном заседании признают свою 
вину и указывают, что в момент публикации 
знали, что данный материал запрещен к 
распространению22. Для решения вопроса 
об идентификации экстремистских матери-
алов судам достаточно сравнить заголовок, 
слова из начала и окончания материалов, а 
также их общие признаки – содержание и 
объем или продолжительность (например, 
в минутах и секундах). 

Приведем следующий пример из след-
ственной практики сравнительного иссле-
дования материала, факт распространения 
которого изучался в ходе предварительного 
расследования, с содержанием материала, 
ранее признанного судом экстремистским. 
19 апреля 2016 г. в результате проведенных 
оперативно-разыскных мероприятий на 
странице в социальной сети, принадлежа-
щей Т., было обнаружено 3 видеоматериа-
ла, сходных с материалами, признанными 
по решениям судов экстремистскими и за-
несенными в Федеральный список под но-
мерами 1431, 3012 и 3045. По указанным 
видеороликам была проведена судебная 
психолого-лингвистическая экспертиза, по 
факту проведения которой эксперты приш-
ли к выводу, что в двух из них выявлены сю-
жетно-тематические, целевые, оценочные 
и временные признаки сходства с содер-
жанием видеороликов, признанных экстре-
мистскими, а один не отражает призывной 
характер материала, что не позволяет гово-
рить о его полной тождественности с музы-
кальной композицией, признанной решени-
ем суда экстремистским, но лишь о совпа-
дении базовой части композиций23.

Ранее нами предлагалось ввести экс-
пертно-криминалистический учет экстре-
мистских материалов [2, с. 200]. При этом, 

21 См., напр.: Решение Брюховецкого районного суда Крас-
нодарского края от 29 мая 2020 г. по делу № 2А-431/2020. 
https://sudact.ru/regular/doc/xYzqh2vOBtr5/
22 См., напр.: Постановление Беляевского районного 
суда Оренбургской области от 28  мая 2020  г. по делу 
№ 5-61/2020. https:// //sudact.ru/regular/doc/K9arkd7jL8v/
23 Материалы уголовного дела № 800097-2017. 

https://sudact.ru/regular/doc/D0zkyaqv1EY3/
https://sudact.ru/regular/doc/7KRUJ6zEdN1O/
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осознавая безусловную организационную 
сложность его создания, в целях иденти-
фикации распространяемого конкретным 
лицом цифрового материала с включенным 
в Федеральный список мы считаем целесо-
образным использование предложенного 
в судебной экспертизе метода сравнения 
контрольных сумм файла (хеш-функции24). 
Как полагают Е.Р. Россинская и Т.А. Сааков, 
идентичность содержащейся информации 
можно подтвердить при помощи расчета 
хеш-суммы файла, содержащегося на но-
вом электронном носителе информации, 
посредством соотношения контрольных 
сумм файлов [14, с. 120–121]. Для реали-
зации предложенного нами способа иден-
тификации необходимо лишь отражать в 
судебных решениях о признании цифро-
вых материалов экстремистскими их хеш-
суммы.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния сформулированы следующие выводы.
1. Практика расследования преступле-

ний, предусмотренных ст. 282 УК РФ, в пе-
риод 2014–2017 гг. шла по пути необосно-
ванного назначения при исследовании про-
дуктов речевой деятельности (находящих-
ся в компетенции экспертов-лингвистов) 
комплексных психолого-лингвистических 
судебных экспертиз. Часто заключения по 
данным экспертизам не отвечали предъяв-
ляемым требованиям в связи с низкой ком-
петентностью негосударственных судебных 
экспертов. При этом имело место назначе-
ние лингвистических судебных экспертиз 
аудио- и видеороликов, хотя данные объ-
екты должны были исследоваться в рамках 
комплексных психолого-лингвистических 
судебных экспертиз.

2. Судебные решения по администра-
тивным делам о признании материала экс-

24 ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Крипто-
графическая защита информации. Функция хэширования / 
Кодекс. http://docs.cntd.ru/document/1200095035

тремистским и о привлечении к ответствен-
ности по ст. 20.3.1 КоАП РФ, принятые в 
2018–2020 гг., большей частью основаны на 
непроцессуальных формах использования 
специальных знаний либо без использова-
ния таковых, несмотря на необходимость 
назначения лингвистической (или психоло-
го-лингвистической) судебной экспертизы.

3. Как следственная, так и судебная 
практика свидетельствуют о необходимо-
сти производства указанных видов судеб-
ных экспертиз в целях идентификации рас-
пространенных виновным материалов с от-
раженными в Федеральном списке экстре-
мистских материалов, что увеличивает сро-
ки принятия процессуальных решений. В 
целях повышения экономичности судопро-
изводства необходимо отражать в судебных 
решениях о признании цифровых материа-
лов экстремистскими их хеш-суммы. Для 
этого требуется подготовка соответствую-
щих разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и расширение объ-
ема информации, отражаемой Минюстом 
России в указанном списке.

Представляется, что в судебной и след-
ственной практике при решении вопроса о 
признании распространяемых материалов 
экстремистскими могут быть использова-
ны авторские взгляды на необходимость 
использования специальных знаний в фор-
ме судебной экспертизы, на определение 
предмета экспертного исследования и, со-
ответственно, вида судебной экспертизы 
различных категорий объектов с точки зре-
ния их материальных носителей. 

Реализация выводов настоящей работы 
будет способствовать решению одной из 
сформулированных Д.С. Миц и Е.Г. Андри-
янченко задач в сфере информационного 
противодействия терроризму и экстремиз-
му [15, с. 104] – совершенствованию право-
вой базы по координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти и институтов 
гражданского общества, а также ее органи-
зационно-методического сопровождения.
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в борьбе с их незаконным оборотом
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Аннотация. В настоящее время правовые основы охраны природных ресурсов от посягательства 
человека разрабатываются на международном уровне. Однако приведенные в статье статистиче-
ские данные о назначении наказания лицам, осужденным на территории Российской Федерации 
по статьям 258 и 258.1 УК РФ в 2020  г., свидетельствуют, что преступления, приводящие к сокра-
щению численности популяций животных, а в итоге к утрате биоразнообразия, сложно доказуе-
мы, а наказание в виде лишения свободы назначается лишь в единичных случаях. Молекулярно-
генетические методы исследования биологического материала диких животных позволяют вос-
полнить существенную часть недостающих сведений либо получить новую доказательственную 
информацию об обстоятельствах преступлений, в том числе и незаконной охоты. Использование 
ДНК-штрихкодирования делает возможным установление таксономической принадлежности жи-
вых организмов, когда классические методы не работают. Например, если организм представлен 
микроколичеством биологических тканей, а также находится на стадиях жизненного цикла (яйцо, 
личинка, зародыш) с недостаточным числом морфологических признаков. Таким образом, передо-
вые ДНК-технологии позволяют получить колоссальный объем прежде недоступной информации. 
Проблема незаконной торговли дикими животными, продаваемыми как «выращенные в неволе», 
актуальна для индустрии домашних животных и зоопарков и имеет последствия как для благопо-
лучия отдельных существ, так и для сохранения природной среды в целом. Методы, основанные 
на исследовании ДНК, могут быть применены при решении задач, связанных с установлением ис-
точника происхождения животного, в некоторых случаях – его места обитания. 
В статье приведены примеры успешного применения молекулярно-генетических методов при 
расследовании правонарушений в отношении животных из экспертной практики Центра по из-
учению и сохранению популяции амурского тигра.
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Введение
В настоящее время во всем мире уделя-

ется пристальное внимание вопросу охраны 
окружающей среды и сохранению биораз-
нообразия. Свидетельством этого является 
создание в 2017 г. международной неправи-
тельственной организации «Стоп экоцид»1. 
Ее основная задача – продвижение и облег-
чение шагов по отнесению экоцида (мас-
сового повреждения и разрушения экоси-
стем) к преступлениям, рассматриваемым 
в Международном уголовном суде в Гааге2. 
22 июня 2021 г. рабочая группа организации 
подала заявку в Международный уголовный 
суд о разработке закона об экоциде с целью 
предотвращения уничтожения объектов 

1 Stop Ecocide International. https://www.stopecocide.earth/
about-summary
2 В настоящее время Международный уголовный суд 
рассматривает четыре вида преступления: геноцид, пре-
ступления против человечности, военные преступления, 
преступления агрессии. International Criminal Court. 
https://www.icc-cpi.int/ 

окружающей среды и сохранения жизни на 
Земле.

В статье 358 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) дано опре-
деление термина «экоцид», под которым 
понимается массовое уничтожение расти-
тельного или животного мира, отравление 
атмосферы или водных ресурсов, а также 
совершение иных действий, способных вы-
звать экологическую катастрофу. За данное 
преступление предусмотрено наказание – 
лишение свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет.

Уголовная ответственность за престу-
пления, связанные с охраняемыми видами 
животных, предусмотрена статьями 226.1, 
256, 258, 258.1, 259 УК РФ. Для целей ста-
тей 226.1 и 258.1 УК РФ Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2013 г. № 978 утвержден Пере-
чень особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к 

Abstract. Currently, the legal framework for protecting natural resources from human assault is 
being developed at the international level. However, the statistical data on the sentencing of persons 
convicted on the territory of the Russian Federation under Articles 258 and 258.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation in 2020 given in the article indicates: the crimes causing the reduction in 
the number of animal populations, and as a result, the loss of biodiversity, are challenging to prove; 
a small number of perpetrators are brought to criminal responsibility; punishment in the form of 
imprisonment is imposed only in isolated cases. However, using molecular genetic research methods 
for the biological material of wild animals, it is possible to fill in a significant part of the missing 
information or obtain new evidentiary information about the circumstances of crimes, including 
illegal hunting. The application of the DNA barcoding method, developed in the early 2000s, makes 
it possible to establish the taxonomic affiliation of living organisms when it is impossible to do this 
by classical methods, for example, if the organism is represented by a micro-number of biological 
tissues, and is also at the stages of the life cycle (egg, larva, embryo) with an insufficient number of 
morphological features. Thus, advanced DNA technologies allow us to obtain a considerable amount 
of previously inaccessible information.
The issue of the illegal wild animal trafficking sold as “raised in captivity” is relevant for the pet industry 
and zoos and has implications both for animal welfare and the preservation of the natural environment. 
Methods based on the DNA analysis can also be applied for solving problems related to establishing the 
source of origin of the animal, in some cases – its habitat. 
The article provides cases from expert practice of ANO “Amur Tiger” when using molecular genetic 
methods of wild animal analysis allowed solving investigative and judicial tasks.
Keywords: objects of animal origin, wild animals trafficking, forensic molecular – genetic analysis, the DNA 
barcode, the DNA, taxonomic affiliation 
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видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской 
Федерации. При этом факт незаконной охо-
ты по статье 258 УК РФ трудно доказуем, 
поскольку если нахождение на особо охра-
няемой природной территории с оружием 
приравнивается к производству незаконной 
охоты и влечет за собой возбуждение уго-
ловного дела, то на территории охотничьих 
угодий необходимо установить факт неза-
конной охоты. 

Стандартным способом ухода от дей-
ствия статьи 258 УК РФ за пределами особо 
охраняемых природных территорий явля-
ется отрицание добычи животных лицом, у 
которого обнаружены их органы, части или 
дериваты [1]. Введение в действие Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» статьи 258.1 УК РФ и изменений в 
статью 226.1 УК РФ должно было поправить 
сложившуюся ситуацию, поскольку часть 1 
статьи 258.1 УК РФ определяет наступление 
уголовной ответственности за незаконную 
добычу, содержание, приобретение, хране-
ние, перевозку, пересылку и продажу особо 
ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федера-
ции, их частей и дериватов (производных). 
При незаконном перемещении через тамо-
женную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС либо государственную границу 
Российской Федерации с государствами – 
членами Таможенного союза в рамках ЕврА-
зЭС особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской 
Федерации, их частей и дериватов (произ-
водных) наступает уголовная ответствен-
ность по статье 226.1 УК РФ.

Однако ответственность, предусмотрен-
ная УК РФ, не останавливает нелегальных 
добытчиков и не приводит к сокращению 
числа случаев незаконной охоты, вылова 
и контрабанды охраняемых животных, по-
скольку, с одной стороны, правонарушения 
данного рода, сложно доказуемы, а с дру-
гой, – наказания за данную категорию пре-
ступлений незначительны, и лишение сво-
боды наступает лишь в редких случаях. Этот 
факт подтверждают статистические данные 
(см. табл.). 

Таблица. Назначение наказания лицам, осужденным на территории  
Российской Федерации по статьям 258 и 258.1 УК РФ в 2020 г.3

Table. Sentencing of persons convicted on the territory of the Russian Federation  
under Articles 258 and 258.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in 2020
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Ч. 1 ст. 258 112 0 2 10 0 54 26 0

Ч. 2 ст. 258 143 0 6 103 0 30 1 2

Ч. 1 ст. 258.1 189 1 2 39 1 4 43 73

Ч. 1.1 ст. 258.1 1 0 0 1 0 0 0 0

Ч. 2 ст. 258.1 3 0 0 3 0 0 0 0

Ч. 2.1 ст. 258.1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ч. 3 ст. 258.1 46 0 5 39 0 2 0 0

Ч. 3.1 ст. 258.1 1 0 0 1 0 0 0 0

3 Судебная статистика РФ. http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 13.09.2021).

http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/name/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
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http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data13/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data13/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
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http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data14/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data14/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data15/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/sort/data15/dir/asc/realm/ug/t/14/s/17
http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата
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Как видно из таблицы, по частям 1 и 2 
статьи 258 УК РФ всего на территории Рос-
сии было осуждено 255 человек, из них ли-
шены свободы только 8; по частям 1, 1.1, 2, 
2.1, 3, 3.1 статьи 258.1 осуждено 240 чело-
век, из них лишены свободы 5. Таким обра-
зом, лица, совершившие преступления дан-
ной категории, несут наказание, которое не 
всегда сдерживает от рецидивов и вовлече-
ния новых лиц в данную преступную сферу. 

Неотъемлемой частью расследования 
преступлений и рассмотрения дел, связан-
ных с объектами животного происхожде-
ния, является использование специальных 
знаний в процессуальной форме с приме-
нением методов различных видов судебных 
экспертиз: трасологической, баллистиче-
ской, ветеринарной, ветеринарно-токсико-
логической, зоологической, молекулярно-
генетической и ряда других [2–4].

Министр юстиции Российской Федера-
ции, председатель наблюдательного совета 
АНО «Центр «Амурский тигр» К.А. Чуйченко 
отмечает важность ежедневной работы, на-
правленной на борьбу с преступлениями 
против дикой природы, которую ведут ин-
спекторы служб охотничьего надзора, за-
поведников и национальных парков, а также 
сотрудники полиции, Федеральной служ-
бы безопасности, в том числе пограничной 
службы ФСБ, и Федеральной таможенной 
службы. При этом данная деятельность 
должна подкрепляться достаточным коли-
чеством качественных доказательств, полу-
ченных путем проведения судебных экспер-
тиз4. 

Молекулярно-генетические методы ис-
следования биологического материала 
диких животных позволяют восполнить су-
щественную часть недостающих сведений, 
либо получить новую доказательственную 
информацию об обстоятельствах соверше-
ния преступления, например, незаконной 
охоты [5]. Информация подобного рода мо-
жет быть получена при экспертизе много-
численных объектов, присутствующих на 
разных этапах сценария реализации право-
нарушения. Это могут быть биологические 
следы, обнаруженные на местах отстре-
ла животного и разделки туши, на орудиях 
убийства или орудиях разделки, на транс-
портных средствах, использованных для пе-
ремещения туши, на поверхности одежды и 
обуви участников охоты (или разделки), а 
также в местах хранения мясопродуктов [6].

4 АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амур-
ского тигра». http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1474/ 

Использование молекулярно-
генетических методов при 

исследовании объектов животного 
происхождения

Методы и методики, лежащие в основе 
судебной молекулярно-генетической экс-
пертизы, постоянно совершенствуются, 
появляются новые возможности для приме-
нения ДНК-анализа в экспертной практике. 
На современном этапе задачи судебной мо-
лекулярно-генетической экспертизы объ-
ектов биологического происхождения не 
ограничиваются идентификацией человека 
[7, 8]. ДНК животного может стать веще-
ственным доказательством при расследо-
вании уголовных дел различных категорий, 
когда жертвой преступного деяния является 
как человек, так и животное [9].

В 2003 г. Пол Хеберт (Рaul Hebert) со-
вместно с коллегами с кафедры зоологии 
университета Гвельфа (University of Guelph, 
Ontario, Canada) опубликовал статью, в ко-
торой предложил использовать для опре-
деления таксономической принадлежности 
живых организмов короткие стандартные 
последовательности ДНК (ДНК-штрихкод, 
DNA barcode) [10, 11]. Таким образом, каж-
дому виду  присваивается штрихкод, кото-
рый будет указывать на его название, место 
обитания, численность и т. д.

В 2004 г. был основан международный 
консорциум «Штрихкод жизни»5, Россия 
присоединилась к этому проекту через год6. 
Цель организации консорциума – создание 
библиотеки ДНК-штрихкодов для всех ви-
дов животных и растений (исключая микро-
организмы), обитающих на планете Земля, 
путем секвенирования (определения по-
следовательности нуклеотидов) стандарт-
ного для вида участка генома. Многочис-
ленные исследования последних лет для 
разных групп животных подтвердили пер-
спективность ДНК-штрихкодирования. Од-
нако его эффективность зависит от наличия 
полной и точной референтной базы с уче-
том внутривидовой, индивидуальной и гео-
графической изменчивости живых организ-
мов, иными словами: метод более успешен 
в сочетании с разносторонним таксономи-
ческим анализом изучаемых групп [12].

Таким образом, в начале XXI века был 
разработан эффективный метод, позво-

5 Consortium for the Barcode of Life. 
https://ibol.org/about/our-vision/ 
6 Штрихкод жизни / Российская Академия Наук. 04  июля 
2005 г. http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=28e0c538-
d594-4f32-b6a0-1364e154f48f 

http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1474/ 
https://ibol.org/about/our-vision/
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ляющий устанавливать таксономическую 
принадлежность живых организмов, когда 
классические подходы не работают. Напри-
мер, если организм представлен микроко-
личеством биологических тканей, а также 
находится на стадиях жизненного цикла 
(яйцо, личинка, зародыш) с недостаточным 
числом морфологических признаков. При-
менение новых ДНК технологий обеспечи-
вает получение большого объема прежде 
недоступной информации [13–15].

ДНК-штрихкоды активно используют для 
защиты исчезающих видов. Браконьеры и 
торговцы дериватами диких животных ста-
раются быть на шаг впереди правоохрани-
тельных органов, затрудняя установление 
таксономической принадлежности объек-
тов дикой фауны. Чтобы помешать установ-
лению вида животного по морфологическим 
признакам они выщипывают перья у редких 
попугаев, измельчают в порошок рога но-
сорогов и кости редких животных, пере-
малывают мясо животных в фарш, делают 
вытяжки из костей и биологических тканей. 
Несмотря на это, с помощью современных 
технологий анализа ДНК возможно опреде-
лить видовую принадлежность организма и 
осудить преступника7. Штрихкодирование 
ДНК позволяет определить вид животного 
по небольшим фрагментам сушеных или 
термически переработанных мышц, образ-
цов и микрочастей тканей (как правило, во-
лос, чешуи, крови, кожи, костей, рогов) или 
продуктов жизнедеятельности8.

В настоящее время молекулярно-гене-
тический анализ – наиболее эффективный 
метод исследования объектов животного 
происхождения, применяемый как в за-
рубежных судебно-экспертных, научных и 
образовательных организациях, так и в оте-
чественных научных учреждениях, занима-
ющих ведущие позиции в области изучения 
охраняемых видов животных [16–20].

Молекулярно-генетическую эксперти-
зу можно проводить с целью установления 
индивидуально-конкретного тождества жи-
вотного, его половой принадлежности. Ме-
тоды ДНК-анализа позволяют определять 
таксономическую принадлежность живот-
ного, от которого произошел дериват даже 

7 Using DNA Barcoding to safeguard endangered species / 
Barcode of Wildlife Project. 
https://barcodeofwildlife.org/project.html 
8 Krishnan A. What is molecular ecology and how does it help 
in conservation? / MONGABAY. June 28, 2021. 
https://india.mongabay.com/2021/06/what-is-molecular-
ecology-and-how-does-it-help-in-conservation/

в случаях, если объекты животного проис-
хождения были измельчены, переработаны, 
а также представлены микроколичествами, 
смешанными и (или) деградированными 
образцами, в том числе в составе лекар-
ственных, косметических средств, пищевых 
продуктов, биологически активных доба-
вок, в виде порошков, микстур, масел [21]. 
Российские ученые показали принципиаль-
ную возможность неинвазивной индиви-
дуальной идентификации амурских тигров 
(Panthera tigris tigris) при исследовании их 
волос и экскрементов молекулярно-генети-
ческими методами [22].

Использование таких молекулярных 
маркеров, как короткие тандемные повто-
ры (STR), однонуклеотидный полиморфизм 
(SNP), а также методов профилирования 
ДНК позволяет определить географическое 
происхождение и пол животного, части, ор-
ганы и дериваты которого были изъяты у 
браконьеров9. Так, сотрудники биологиче-
ского факультета Вашингтонского универ-
ситета (University of Washington) провели 
серию экспериментов с целью оптимиза-
ции этапов обработки, извлечения и ПЦР-
амплификации образцов ДНК слоновой 
кости. Данные методы особенно полезны 
для определения географического проис-
хождения изъятой у браконьеров слоновой 
кости, а также законности ее продажи [23]. 
Жертвой охотников является также корот-
коклювая ехидна (Tachyglossus aculeatus). 
Этот вид распространен в Австралии и Но-
вой Гвинее (в настоящее время включает 
пять признанных подвидов). Австралийские 
ученые используют иглы ехидны и исследу-
ют митохондриальный геном для определе-
ния страны происхождения животного и из-
учения использования неинвазивных мето-
дов отбора проб (игл животного). Подготов-
ка образцов из игл, по их мнению, особенно 
эффективна в случаях, когда невозможно 
взять образцы крови или тканей. Авторы 
разработали и проверили филогенетиче-
ски информативные маркеры для анализа 
определенных сегментов митохондриаль-
ной ДНК, позволяющие различать местоо-
битание ехидны [24].

Незаконная торговля дикими животны-
ми, продаваемыми как «выращенные в не-
воле» – актуальная проблема в индустрии 
домашних животных и зоопарков и имеет 
последствия как для благополучия отдель-
ных животных, так и для охраны объектов 
окружающей среды в целом. Методы, ос-
нованные на исследовании ДНК, позво-

https://india.mongabay.com/2021/06/what-is-molecular-ecology-and-how-does-it-help-in-conservation/
https://india.mongabay.com/2021/06/what-is-molecular-ecology-and-how-does-it-help-in-conservation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsatellite
https://www.nature.com/scitable/definition/snp-295/
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ляют точно и быстро определить, было ли 
оно изъято из дикой природы или выраще-
но в условиях неволи, тем самым помогая 
в борьбе с незаконной торговлей. Напри-
мер, возможно установить происхождение 
биологических объектов именно от дикого 
амурского тигра (Panthera tigris altaica), а не 
выращенного в неволе, посредством уста-
новления родственных отношений в есте-
ственных группировках [4].

Невзирая на запрет коммерческой меж-
дународной торговли тиграми, их убийства 
продолжаются, поскольку спрос на черном 
рынке остается высоким. По мере сокраще-
ния численности данной таксономической 
группы продукты из замещающих видов 
(например, львов и леопардов) продают как 
дериваты тигров. В целях окончательного 
установления таксономической принадлеж-
ности животного, от которого произошел 
дериват, необходимо применять молеку-
лярно-генетические методы, учитывающие 
эволюцию ДНК. Для этого был разработан и 
валидирован метод, который подходит для 
установления таксономической принадлеж-
ности биологических объектов, полученных 
от тигра. Данный метод успешно использу-
ют в борьбе с незаконной торговлей этими 
животными [25].

В 2003 г. при расследовании убийства 
тигра в китайском цирке было проведено 
молекулярно-генетическое исследование 
волоса, обнаруженного на месте происше-
ствия, и фрагмента мышечной ткани, изъ-
ятой у лица, утверждавшего, что это мясо 
одомашненного животного [26]. Ученые 
проанализировали нуклеотидные после-
довательности участка гена цитохрома b 
некоторых видов тигров и их сородичей, 
близких по эволюции, депонированные из 
базы GenBank9, и установили, что анализи-
руемые волос и фрагменты мышечного во-
локна принадлежат именно тигру.

Глобальной проблемой также является 
мошенничество с морепродуктами – одним 
из наиболее популярных на международном 
рынке продовольственных товаров. Был 
проведен ряд исследований, в ходе кото-
рых 283 образца морепродуктов из 180 тор-
говых, ресторанных и общепитовых точек 
массового обслуживания из двадцати трех 
европейских стран тестировали на видовую 
замену. Штрихкодирование ДНК показало, 

9 База данных, находящаяся в открытом доступе, содер-
жащая все аннотированные последовательности ДНК и 
РНК, а также последовательности закодированных в них 
белков.

что 26 % отобранных образцов были мар-
кированы неправильно и они продавались в 
31 % торговых точек [27].

Примеры из экспертной практики
Несмотря на отсутствие в отечественном 

судопроизводстве отлаженной системы су-
дебно-экспертных исследований по уста-
новлению источника происхождения жи-
вотного и его места обитания, наблюдает-
ся положительная динамика по внедрению 
методов ДНК-анализа. В то же время не 
окончательно выстроены финансовые вза-
имоотношения в этой области, например, 
в ареале обитания амурского тигра практи-
чески все подобные экспертизы проводятся 
за счет средств АНО «Центр Амурский тигр» 
[5]. 

Некоторые примеры применения мо-
лекулярно-генетических методов при рас-
следовании правонарушений в отношении 
животных из экспертной практики Центра 
приведены ниже. 

Пример 1. В охотничьих угодьях При-
морского края гражданин Т., имеющий ог-
нестрельное оружие с нарезным стволом, 
регулярно охотился на копытных животных, 
преимущественно пятнистого оленя. При 
этом он оставлял убитых животных на ме-
сте, никогда к ним не подходил и какие-ли-
бо части их тел не брал. Как впоследствии 
установлено, гражданин Т. имел психиче-
ские отклонение и оружие ему было выдано 
незаконно.

Для его поимки с поличным госохотнад-
зором были организованы засады: в ходе 
одной из них гражданина Т. удалось задер-
жать после выстрела по пятнистому оле-
ню. Жизненно важные органы животного 
не были задеты, и олень скрылся. Для до-
казывания факта охоты и возбуждения уго-
ловного дела экспертам требовалось найти 
снаряд. Определив траекторию и угол, под 
которым велась стрельба, после трех дней 
поиска было найдено дерево, в стволе ко-
торого был обнаружен снаряд, извлеченный 
с помощью пилы и ножа. На снаряде име-
лись следы крови, смывы со снаряда были 
направлены для проведения молекуляр-
но-генетической экспертизы. Стоит отме-
тить, что на тот момент экспертно-крими-
налистические подразделения МВД России 
имели в своем распоряжении реагенты для 
определения принадлежности крови только 
к домашним и сельскохозяйственным жи-
вотным, поэтому они не могли определить 
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принадлежность представленной на экс-
пертизу крови. В ходе молекулярно-гене-
тической экспертизы в одном из институтов 
системы РАН была установлена принадлеж-
ность крови в следах, изъятых на месте про-
исшествия, пятнистому оленю.

В совокупности с результатами балли-
стической экспертизы гражданин Т. был 
привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 258 
УК РФ и на определённое время лишен ору-
жия. По истечении данного срока при по-
пытке повторного получения разрешения 
на оружие был установлен факт его психи-
ческого нездоровья.

Пример 2. В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий по закупке 
частей туши амурского тигра была уста-
новлена группа лиц, участники которой 
продавали шкуру и кости амурского тигра. 
При этом они отрицали связь между собой, 
а также утверждали, что это шкуры и кости 
разных тигров. В связи с этим работники 
следственных органов не могли переквали-
фицировать дело с ч. 1 на ч. 2 ст. 258.1 УК 
РФ. Экспертизой было установлено, что 
разрезы и размеры шкуры совпадают с по-
вреждениями и размерами костей, а следо-
вательно, принадлежат одному животному. 
Для более весомых доказательств была 
проведена и молекулярно-генетическая 
экспертиза, которая подтвердила выводы 
эксперта. 

В ходе расследования было установлено 
лицо, которое по оперативной информа-
ции осуществляло транспортировку шкуры 
от одного гражданина к другому и, по сути, 
было связующим звеном, что подтвержда-
ло предварительный сговор в группе. Экс-
перт в ходе осмотра багажника автомобиля 
подозреваемого обнаружил значительное 
количество волос, которые могли принад-
лежать тигру. Выводы молекулярно-гене-
тической экспертизы подтвердили, что во-
лосы животного из автомобиля происходят 
от тигра, шкуру которого продавали. Владе-
лец автомобиля настаивал на том, что он не 
знал, что перевозил. Наличие волос живот-
ного в багажнике машины свидетельствова-
ло, что шкура была без какой-либо упаков-
ки, а наличие охотничьего билета подтверж-
дало, что он был ознакомлен с разъяснени-
ем о видах животных, занесенных в Красную 
книгу. Таким образом, удалось доказать де-
яние, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору. 

Пример 3. Инспекторами госохотнадзо-
ра в ста метрах от дороги в лесном масси-
ве была найдена лежка с пятнами крови, к 
которой вели следы тигра. На пути от лежки 
к дороге были обнаружены следы человека 
и следы волочения, которые заканчивались 
на дорожном полотне. При осмотре места 
происшествия эксперт изъял кровь, шерсть, 
фрагмент костной и мозговой ткани. В ходе 
исследования всех обстоятельств было 
установлено, что в результате ночной не-
законной охоты под свет фары-искателя 
попала самка тигра. Лицо, находившееся 
в машине, произвело выстрел, нанеся ог-
нестрельное смертельное ранение головы 
животного. После этого труп тигра был по-
гружен в автомобиль и увезен в неизвест-
ном направлении. В ходе отработки сви-
детельских показаний и данных с камер 
наблюдения, установили ряд автомобилей, 
которыми мог управлять подозреваемый. 
При осмотре одного из них наряду с воло-
сами и кровью копытных животных в багаж-
нике и с водительского сиденья экспертом 
было изъято три волоса тигра. В результа-
те проведения молекулярно-генетической 
экспертизы определили, что данные воло-
сы принадлежат ранее убитой самке амур-
ского тигра, чья кровь была изъята с места 
убийства. Таким образом, установили лицо, 
которое помогало выносить труп данной 
особи амурского тигра с места преступле-
ния.

Пример 4. В Иркутской области в ходе 
контрольной закупки у гражданина Р. со-
трудники пограничного управления приоб-
рели кости скелета с фрагментами мышц, 
по словам продавца, принадлежавшие 
амурскому тигру. По предоставленным фо-
тографиям эксперт определил, что данный 
скелет нетипичен для амурского тигра, при 
этом качество фотографий и наличие му-
скулатуры на костях не позволяли сделать 
однозначный вывод. При этом гражданин Р. 
утверждал, что это скелет амурского тигра, 
который ему передали неизвестные лица из 
Амурской области. Эксперт запросил для 
исследования мышечные ткани данного жи-
вотного. Проведенная молекулярно-гене-
тическая экспертиза позволила установить, 
что фрагмент мышечной ткани принадлежит 
молодой особи льва. Подозреваемый, под 
видом продажи амурских тигров, на самом 
деле продавал гражданам Китая части тел 
львов, которых он приобретал в передвиж-
ных цирках и у частных лиц.
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Заключение
На фоне катастрофического падения 

уровня биоразнообразия в России наблю-
даются крайне низкая раскрываемость пре-
ступных посягательств на объекты животно-
го происхождения и проблемы, связанные 
с привлечением виновных к уголовной от-
ветственности. В свете этого весьма акту-
альным является применение новых высо-
котехнологичных методов и инструменталь-
ных средств судебно-экспертного исследо-
вания объектов животного происхождения. 

Приведенные примеры показывают вы-
сокую эффективность молекулярно-гене-
тических методов исследования объектов 
животного происхождения в силу возмож-
ностей определения индивидуально-кон-
кретного тождества и таксономической 
принадлежности данных объектов, что осо-
бенно актуально при невозможности ис-
пользования морфологических методов их 
исследования.

Молекулярно-генетические методы ис-
следования объектов животного проис-
хождения поспособствуют решению целого 
спектра задач, в том числе связанных: 

– с подменой одной продукции другой, в 
том числе в рыбной торговле;

– с необходимостью определения гео-
графического происхождения животного;

– с определением условий обитания жи-
вотного (в неволе либо в дикой природе оно 
выращено);

– с установлением принадлежности раз-
личных объектов животного происхождения 
одной особи;

– с мошенничеством, при продаже по-
родных домашних и сельскохозяйственных 
животных.

В настоящее время в ФБУ РФЦСЭ при Ми-
нюсте России проводится работа по органи-
зации единственной среди государственных 
судебно-экспертных учреждений лаборато-
рии молекулярно-генетических исследова-
ний, в которой предполагается производство 
судебной экспертизы объектов биологиче-
ского происхождения (флоры, фауны и чело-
века) методом ДНК-анализа. Это позволит 
устанавливать природу объекта, его таксоно-
мическую и половую принадлежности, а так-
же идентифицировать конкретного человека, 
животное, растение или другой организм по 
микроколичеству исследуемого вещества 
биологического происхождения.

Создание такой лаборатории и форми-
рование нового направления судебно-экс-
пертной деятельности в системе СЭУ Ми-
нюста России позволит внести существен-
ный вклад в расследование и раскрытие 
преступлений против дикой флоры и фауны.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции нелегального оборота растений, 
содержащих психоактивные вещества класса галлюциногенов. Раскрываются особенности 
галлюциногенов и диссоциативных анестетиков. Приводятся статистические показатели роста 
потребления новых психоактивных веществ, в том числе содержащихся в растительных объектах. 
Выявляются основные критерии, по которым растительные объекты подпадают под конструктивный 
аппарат незаконного оборота. Особое внимание уделяется использованию специальных знаний для 
экспертной идентификации и диагностики изъятых из незаконного оборота растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Для противодействия 
незаконному обороту наркосодержащих растений предлагаются меры по совершенствованию 
операционных алгоритмов действий экспертов, исследующих растительные наркотические 
средства. На примере растений вида Banisteriopsis caapi показана недостаточная изученность 
таксономических единиц тропических растений, содержащих в своем составе галлюциногены. 
Решение проблемы предлагается путем изменения в Перечне растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, уровня определения таксономической 
принадлежности растений с видовой на родовую.
Ключевые слова: психоактивные вещества; галлюциногены; диссоциативные анестетики; рас-
тения, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; диагностически зна-
чимые признаки; видовая и родовая принадлежность
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Abstract. The article discusses the main trends in the illegal trafficking of plants containing 
psychoactive substances of the hallucinogen class. The author reveals the features of hallucinogens 
and dissociative anesthetics. The article also provides statistical indicators of the consumption 
growth of new psychoactive substances, including those contained in plant objects. The main 
criteria by which plant objects fall under the constructive apparatus of illegal trafficking are 
identified. The author pays special attention to applying specialized knowledge to expert 
identification and diagnostics of plants withdrawn from illicit trafficking containing narcotic drugs 
or psychotropic substances or their precursors. To counteract the illegal trafficking of narcotic 
plants, the author proposes measures to improve the operational algorithms of experts’ actions 
when investigating herbal narcotic drugs. On the example of plants species Banisteriopsis caapi, 
the author demonstrates the lack of the study of taxonomic units of tropical plants containing 
hallucinogens. To solve this problem, the author proposes to change the level of definition of 
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Введение
Незаконный оборот наркотических 

средств представляет серьезную опасность 
не только для отдельных слоев общества, но 
и для целых государств. Наркотизация при-
обрела масштабы глобальной эпидемии в 
связи с распространением наркотических 
средств, которые ранее были недоступны 
широкому кругу населения. М.Е. Тетушкина 
констатирует, что, хотя существующие нор-
мы уголовного законодательства предус-
матривают ответственность практически за 
все незаконные действия с наркотическими 
средствами, практика их применения до на-
стоящего времени не имеет единообразия, 
а развитие информационных технологий 
дает толчок к формированию иных спосо-
бов и средств совершения преступлений в 
рассматриваемой сфере [1]. Преступный 
мир научился использовать несовершен-
ство механизмов пресечения преступных 
посягательств в разных сферах жизнеде-
ятельности. Проблема потребления новых 
видов психоактивных веществ вышла на 
транснациональный уровень, о чем свиде-
тельствует доклад Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности за 2019 г.1 

В последние годы нелегальный рынок 
наркотиков завоевывает Восточную и Юго-
Восточную Азию, Океанию. Наблюдает-
ся тенденция роста спроса на лечение от 
наркозависимости в Северной Америке и 
Юго-Восточной Азии, а также в некоторых 
странах Европы. В 2017 г. более 270 милли-
онов человек (~5,5 % мирового населения в 
возрасте от 15 до 64 лет) употребляли нар-
котики. Данная цифра аналогична результа-
там 2016 г., однако долгосрочный прогноз 
показывает, что число людей, употребляю-
щих наркотики, в настоящее время на 30 % 
выше, чем в 2009 г.

С 2009 по 2017 год на нелегальный ры-
нок было выведено более 700 новых психо-

1 World Drug Report 2019 (United Nations publication, Sales 
No.  E.19.XI.8). https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/
WDR19_Booklet_5_CANNABIS_HALLUCINOGENS.pdf (дата 
обращения: 14.04.2021). 

активных веществ. За оборотом большей 
части устанавливается контроль в соответ-
ствии с Конвенцией о психотропных веще-
ствах 1971 г.2 Однако некоторые вещества 
не подпадают под международный контроль 
и обозначаются как новые психоактивные 
вещества (НПВ). 

К психоактивным веществам также от-
носятся и галлюциногены. Галлюциногены – 
это группа природных и синтетических нар-
котических средств, вызывающих транс-
формацию состояния сознания, искажение 
мыслительных и чувственных восприятий, 
что сопровождается различной степенью 
слуховых или зрительных галлюцинаций. 

Конвенция о психотропных веществах 
устанавливает запрет на многие галлюци-
ногены, но при этом не включает растения 
или растительный материал, из которых они 
могут быть извлечены. Например, псилоци-
бин находится под международным контро-
лем, а гриб Psilocybe mexicana, из которого 
его извлекают, – нет.

По данным за 2017 г. из 492 НПВ на долю 
галлюциногенных приходилось 18 %. В этом 
же году было зарегистрировано 5 новых 
галлюциногенов и 2 диссоциативных ане-
стетика. 

Диссоциативные анестетики – синтези-
рованные психоактивные анальгезирующие 
препараты, в качестве побочного эффекта 
нарушающие восприятие внешнего мира и 
приводящие к нарушению нормальной ра-
боты сознания.

Доклад Управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступ-
ности за 2020 г.3 показал, что за прошлый 
год в некоторых европейских странах, на-
пример в Люксембурге и в Великобрита-
нии, значительно выросло потребление 

2 Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 г. / Inter-
national Narcotics Control Board. https://www.incb.org/docu-
ments/Psychotropics/conventions/convention_1971_ru.pdf 
(дата обращения: 14.04.2021).
3 Доклад Международного комитета по контролю над нар-
котиками за 2020 г. № E/INCB/2020/1 / International Narcotics 
Control Board. https://www.incb.org/documents/Publications/
AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_rus.pdf 
(дата обращения: 16.04.2021).

taxonomic affiliation from species to generic in the List of Plants containing narcotic drugs or 
psychotropic substances or their precursors.
Keywords: psychoactive substances; hallucinogens; dissociative anesthetics; plants containing narcotic 
drugs or psychotropic substances; diagnostically significant features; species and generic affiliation
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веществ, не находящихся под междуна-
родным контролем, в том числе содержа-
щих псилоцибин. На Украине среди причин 
смертности от наркотиков второе место за-
нимало употребление галлюциногенов.

Еще одним показателем возросшего 
употребления галлюциногенов и диссоци-
ативных анестетиков является так называе-
мый глобальный опрос о наркотиках, репре-
зентативность выборки которого весьма от-
носительна. В нем приняли участие жители 
Европы в возрасте от 25 до 35 лет, имеющие 
доступ в Интернет. 130 тысяч респондентов 
заявили, что в 2018 г. часть веществ, кото-
рые они наиболее часто употребляли за по-
следние 12 месяцев, относилась к галлюци-
ногенам и диссоциативным или анестези-
рующим веществам. Из этой выборки 11 % 
респондентов сообщили, что употребляли 
ЛСД, 9,2 % – галлюциногенные грибы, 6,5 % 
принимали кетамин и 1 % использовали 
Шалфей предсказателей4. Также фигури-
ровали другие вещества, в результате упо-
требления которых наступала острая нарко-
тическая интоксикация, и респонденты вы-
нуждены были обращаться за медицинской 
помощью.

Критерии оценки наркосодержащих 
растений как фактор противодействия их 

нелегальному обороту
Тенденция увеличения потребления но-

вых психоактивных веществ, содержащихся 
в различных растительных объектах, при-
вела к необходимости расширения Переч-
ня растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры5. Таким образом, Постанов-
лениями Правительства РФ от 12 июля 2017 
г., от 9 августа 2019 г. и от 29 июля 2020 г. 
в разряд контролируемых попали следу-

4 Шалфей предсказателей, или шалфей наркотический 
(лат. Salvia divinorum), – вид растений из рода шалфей, из 
листьев которого получают психоактивный галлюциноген 
сальвинорин A.
5 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27  ноября 2010  г. №  934 «Об утверждении перечня 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 
контролю в Российской Федерации, крупного и особо 
крупного размеров культивирования растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» (с изменениями и допол-
нениями) / Справочно-правовая система «Гарант». 
https://base.garant.ru/12180870/ (дата обращения: 16.04.2021). 

ющие виды растений: Мимоза хостилис 
(Mimosa tenuiflora), Митрагина прекрасная 
(Mitragyna speciose), Кратом, Банистериоп-
сис каапи (Banisteriopsis caapi), Диплопте-
рис кабрерана (Diplopterys cabrerana), Ибо-
га (Tabernanthe iboga), Психотрия зеленая 
(Psychotria viridis)6.

По мнению А.А. Майорова, наркосодер-
жащие растения несут в себе несколько 
критериев оценки: физический, медицин-
ский, социальный и юридический [2]. В фи-
зическом аспекте такие растения являются 
объектами, относящимися к предметам ма-
териального мира, обладают классифици-
рующими признаками, имеют химический 
состав, анатомо-морфологические призна-
ки и агрегатное состояние. В медицинском 
– это способность растений, содержащих 
психоактивные вещества, оказывать вли-
яние на психоэмоциональное и физиоло-
гическое состояние человека. Социальный 
аспект заключается в том, что такие расте-
ния, являясь предметом незаконного обо-
рота, приводят к последствиям, имеющим 
социальную значимость. Юридический 
критерий оценки – это закрепление статуса 
наркосодержащего растения нормативно-
правовыми актами. Детерминированность 
этих критериев является основополагаю-
щим фактором при реализации мер контро-
ля. Как указывает И.Е. Пожидаев, рассмо-
тренные признаки образуют предмет лю-
бого наркотического преступления только 
в случае, если присутствуют в совокупности 
[3]. Вследствие упущения хотя бы одного из 
них, «рассыпается» конструкция предмета, 
поскольку тогда он перестает быть опасным 
для здоровья человека. 

Законодатель, как правило, изучая все 
риски общества, связанные с незаконным 
оборотом тех или иных веществ, и делая ак-
цент на изучении медицинских, социальных 
и юридических критериев, часто не обра-
щает внимания на аспект физический, по-
нимая его как критерий, уже давно изучен-
ный на фундаментальном уровне. Однако 
именно недостаточная осведомленность о 
характеризующих признаках строения тро-
пических наркосодержащих растений вы-
зывает затруднения у отечественных судеб-

6 Постановления Правительства РФ от 12  июля 2017  г. 
№ 827, от 9 августа 2019 г. № 1041, от 29 июля 2020 г. № 1140 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с совершенствованием кон-
троля за оборотом наркотических средств» / Справочно-
правовая система «Гарант». https://base.garant.ru/72622416/, 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74361089/ 
(дата обращения: 16.04.2021).
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ных экспертов-ботаников и экспертов-хи-
миков. Это объясняется тем, что часто ис-
следование ограничивается медицинской и 
социальной точками зрения. Иногда объект 
исследования переводят в юридическую 
плоскость, но судебная экспертология ред-
ко рассматривает объекты исследования  
как объекты материального мира.

После аккумулирования и анализа ин-
формации о появлении на рынках нелегаль-
ного сбыта наркотических средств расти-
тельного происхождения и формирования 
достаточных оснований к их запрету, ини-
циируется создание механизма противо-
действия его распространению в виде нор-
мативного правового акта. Специальные 
знания в области судебной экспертологии 
и криминалистики в таких случаях должны 
являться основой для экспертной иденти-
фикации и экспертной диагностики изъято-
го вещества. Но зачастую именно на этом 
уровне эксперты сталкиваются со значи-
тельными трудностями. 

О преимуществах и уязвимости 
применения таксономической 

системы при изучении 
наркосодержащих растений

По мнению Н.Н. Егорова и Е.П. Ищенко: 
«Назначение криминалистических класси-
фикаций лиц, предметов, свойств и при-
знаков заключается в том, что такие клас-
сификации либо служат целям розыска и 
идентификации, либо позволяют опреде-
лить оптимальное направление процесса 
доказывания» [4, с. 37]. 

Специфичность растений как объектов 
судебно-экспертных исследований обу-
словлена тем, что наряду с установлением 
их таксономической принадлежности необ-
ходимо устанавливать и многие постоянные 
и переменные их состояния, которые имеют 
непосредственное отношение к событию 
преступления. Достигается это интеграци-
ей общенаучных методов и теорий с мето-
дами криминалистической техники [5]. При 
этом не всегда удается избежать уголовно-
процессуальных коллизий, возникающих 
при разграничении понятий наркосодержа-
щего растения и наркотического средства 
[6].

На сегодняшний день в нашей стране в 
отношении экзотических растений, вклю-
ченных в перечень контролируемых, отсут-
ствуют какие-либо исследования, позволя-
ющие по их фрагментам эмпирически вы-
являть диагностически значимые признаки 

с точки зрения ботанической номенклатуры 
и таксономической классификации. 

Понятие «диагностически значимые 
признаки», принятое в криминалистике, в 
судебно-ботанической экспертизе, по сво-
ей гносеологической сути соответствует 
данному К. Линнеем определению «суще-
ственный признак» [7]. В.В. Зуев, опира-
ясь на тенденции построения системной 
модели биологического объекта в XX веке 
и на классификационный подход констру-
ирования объектов на основе выявления 
существенных признаков, которые отража-
ют естественную природу класса как инди-
вида, указывает на проблему реальности 
таксонов видового и надвидового рангов, 
о трудности и невозможности эмпириче-
ского нахождения существенных признаков 
вследствие референции неустойчивой свя-
зи между именами объектов, «существен-
ными» признаками объектов [8]. Можно ут-
верждать, что в современной классифика-
ционной методологии признаки, репрезен-
тирующие классы, фактически репрезенти-
руют индивидуальные объекты, но с учетом 
эмпирического характера таксономии это 
оказалось не совсем верным. Актуальная 
целостная таксономическая система вклю-
чает в себя целую группу составляющих, 
не учитываемых во времена построения 
классической классификационной мето-
дологии. Это и наследственные признаки, 
и девиации вследствие эволюции, и гене-
тический материал, влияющий на фенотип 
растения, а также факторы дивергенции, 
адаптации и гибридизации.

Упомянутые выше растения, включен-
ные в Перечень растений, детерминиро-
ваны в данном правовом документе на 
уровне вида. При этом все они произрас-
тают в основном на территории южноа-
мериканского континента и недостаточно 
известны в Российской Федерации для 
диагностики до наиболее точной таксо-
номической единицы, то есть до вида. 
Так, в издании «Жизнь растений» [9] уде-
лено лишь несколько строк описательной 
морфологии и экологии растения вида 
Banisteriopsis caapi без уточнения его ви-
довых отличительных особенностей, а ат-
ласы-определители, имеющиеся в распо-
ряжении российских экспертов-ботани-
ков, ориентированы на диагностику рас-
тений, произрастающих в европейской 
части континента, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 
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Бразильские исследователи описы-
вают анатомию листьев 42 из 60 видов 
рода Banisteriopsis [10, 11] – одного из 
самых крупных и разнообразных из се-
мейства Malpighiaceae, – и выделяют 27 
отличительных диагностических призна-
ков. Среди растений этого рода имеются 
очень схожие виды, например контроли-
руемый на территории Российской Феде-
рации Banisteriopsis caapi отличается от 
Banisteriopsis calcicola по пяти видовым 
признакам, от Banisteriopsis campestris – 
по шести, и от Banisteriopsis cipoensis – по 
двум. При таком значительном видовом 
разнообразии и очень сходных признаках 
анатомо-морфологического строения ли-
стьев разных видов рода Banisteriopsis, а 
также с учетом факторов референции, о ко-
торых было сказано выше, эксперту-бота-
нику практически невозможно эмпирически 
по фрагментарному материалу соотнести 
исследуемый растительный объект с кон-
тролируемым растением. В результате экс-
перт вынужден формулировать вывод, что 
растительная масса представляет собой 
фрагменты растения рода Banisteriopsis 
семейства Malpighiaceae или, что комплекс 
диагностических признаков, установлен-
ный для объекта растительного происхож-
дения, недостаточен для определения его 
таксономической принадлежности.

Представляется, что в случае растений, 
содержащих галлюциногенные вещества, 
ориентирование запретительных механиз-
мов на определение наркотически актив-
ного компонента не всегда оправдана, учи-
тывая самостоятельность бланкетных пози-
ций, посвященных наркосодержащим рас-
тениям и галлюциногенам в соответствую-
щих нормативных правовых актах, с учетом 
отсутствия методического обеспечения, о 
котором речь пойдет ниже.

Правовые аспекты отнесения 
растений к наркосодержащим при 

идентификации и диагностике 
галлюциногенов, содержащихся в 

растительном объекте
Некоторые галлюциногены, содержащи-

еся в растительном материале, включены 
в списки наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ. При этом задача идентификации 
психоактивного вещества в объекте рас-
тительного происхождения ставится перед 
экспертами-химиками, как правило, в рам-
ках комплексной экспертизы наряду с во-

просом таксономической диагностики объ-
екта, адресованным экспертам-ботаникам. 

Например, растение вида Banisteriopsis 
caapi содержит бета-карболины (гармин, 
гармалин, тетрагидрогармин) – вещества, 
вызывающие галлюциногенный эффект 
[12]. Гармин включен в Список II7, что пред-
полагает определение количественного 
содержания наркотического средства в ис-
следуемом препарате. Но в настоящее вре-
мя в государственных судебно-экспертных 
учреждениях отсутствуют методические 
рекомендации по проведению подобных 
исследований. В свою очередь это приво-
дит к невозможности обратиться право-
применителям к такой важной диспозиции 
как «размер наркотического средства» и 
далее квалифицировать деяние, связан-
ное с незаконным оборотом наркотических 
средств, содержащих в своем составе гар-
мин. Решение вопроса переводится в пло-
скость судебной ботанической экспертизы, 
которая не имеет достаточных критериев 
достоверной оценки таксономической при-
надлежности до видового ранга. Это оз-
начает, что при изъятии частей или целого 
растения вида Banisteriopsis caapi провести 
отождествление объекта с позиции отнесе-
ния к веществу, содержащему гармин, воз-
можно, но без определения массы, либо в 
соответствии с ботанической номенклату-
рой отнести вещество к растению или фраг-
ментам растения рода Banisteriopsis неиз-
вестного вида. 

И в судебно-ботанической эксперти-
зе, и в экспертизе наркотических средств, 
сильнодействующих, психотропных и ядо-
витых веществ решение проблемы уходит 
в методологию. Подготовка методических 
рекомендаций по количественному опре-
делению гармина в исследуемых объектах 
более обоснована и менее трудоемка, чем 
разработка методологического обеспече-
ния морфо-анатомических исследований 
растительных объектов, учитывая уже име-
ющиеся наработки в этой области [13]. Од-
нако это решает проблему лишь отчасти. 
Поскольку после установления в исследу-
емом веществе количественного содержа-
ния гармина, у правоприменителя возника-
ет необходимость определения следующих 

7 Список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 
отношении которых устанавливаются меры контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и международными договорами Российской Федерации 
(список  II) / Справочно-правовая система «Гарант». 
https://base.garant.ru/12112176/ (дата обращения: 18.04.2021).

https://base.garant.ru/12112176/b74bde3689a4e1e06d7f9b66b4229274/#block_222
https://base.garant.ru/12112176/
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диспозитивных количественных характери-
стик: «значительный размер», «крупный» и 
«особо крупный», которые также влияют на 
вынесение санкции. Для гармина эти зна-
чения составляют, соответственно, 0,5, 2,5 
и 500 г. Но, если в рамках судебно-ботани-
ческой экспертизы вещество диагностиро-
вано как растительное и при этом опреде-
лена таксономическая принадлежность до 
уровня рода, то у правоприменителя (пра-
возащитника) резонно возникает вопрос: 
не является ли растительное вещество, 
содержащее гармин, частями контролиру-
емого растения вида Banisteriopsis caapi, 
для которого «значительный», «крупный» и 
«особо крупный» размеры составляют 3, 30 
и 3000 г, соответственно? Факт разности в 
массах при определении размера наркоти-
ческого средства может кардинально изме-
нить правовую квалификацию деяния. 

Е.С. Витовская, рассматривая наркоти-
ческие средства, сильнодействующие, пси-
хотропные и ядовитые вещества как пред-
мет наркопреступлений, разделяет их по 
классам опасности [14]. Дифференциация 
обусловлена различной степенью мер кон-
троля, а также степенью негативного воз-
действия на здоровье человека и предпо-
лагает выделение пяти классов опасности 
предметов наркопреступлений: I – чрез-
вычайно опасные; II – высокоопасные; III – 
умеренно опасные; IV – опасные; V – малоо-
пасные. Именно по критерию опасности для 
здоровья человека наркотические сред-
ства, сильнодействующие, психотропные и 
ядовитые вещества распределены в Переч-
не наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации8. По 
данной классификации растительные объ-
екты, содержащие наркотически активный 
компонент гармин, относятся ко II классу 
опасности, а сами растительные объек-ты 
– к IV.

Другие виды контролируемых растений: 
Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora), Митра-
гина прекрасная (Mitragyna speciosa), Ди-
плоптерис кабрерана (Diplopterys cabrerana) 
и Психотрия зеленая (Psychotria viridis) со-
держат в своем составе галлюциноген 
ДМТ (диметилтриптамин), а растение вида 
Tabernanthe iboga содержит ибогаин. ДМТ и 

8 Об утверждении перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации: Постановление Правительства 
РФ от 30  июня 1998  г. №  681 (в ред. от 29  июля 2017  г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1998. Ст. 3198.

ибогаин включены в Список наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации ограни-
чен и в отношении которых устанавливаются 
меры контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и между-
народными договорами Российской Феде-
рации. И, несмотря на то что для Списка I 
имеется диспозиция с формулировкой: «Все 
смеси, в состав которых входят наркотиче-
ские средства и психотропные вещества 
данного списка, независимо от их количе-
ства», установление наличия действующего 
психоактивного вещества с определением 
массы всего исследуемого объекта при от-
сутствии диагностики видовой принадлеж-
ности растительного объекта, приведет к 
постановке вопросов, о которых говорилось 
выше. 

Заключение 
Решение проблемы определения так-

сономической принадлежности наркосо-
держащих растений с точностью до вида 
возможно при внесении изменений в Пе-
речень растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, путем измене-
ния систематической единицы с видовой 
принадлежности на родовую. Например, 
позицию Банистериопсис каапи (расте-
ние вида Banisteriopsis caapi) изменить на 
позицию растения рода Банистериопсис 
(Banisteriopsis), содержащие гармин. Да-
лее по аналогии, позицию Мимоза хости-
лис (растение вида Mimosa tenuiflora) по-
менять на позицию растения рода Мимоза, 
содержащие ДМТ (диметилтриптамин) и 
т. д. Следует отметить, что еще в 2012 г. на 
территории Российской Федерации был 
подписан запрет на производство и обо-
рот биологически активных добавок (БАД) 
к пище, содержащих в составе следующие 
растения: Мимоза прерий (Desmanthus 
illinoensis) – корни; Мимоза хостилис 
(Mimosa hostilis, Mimosa tenuiflora) – корни, 
кора ствола9. Нормативно установленная 
необходимость определения Мимозы до 
родового таксона позволит исключить из 
оборота не только Мимозу хостилис, но и 

9 Постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 02 мая 2012 г. № 28 «О запрете производства и 
оборота БАД к пище, содержащих в составе растения, об-
ладающие психотропным действием» (зарегистрировано 
в Минюсте России 14  мая 2012  г. №  24144) / Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129743/ 
(дата обращения: 18.04.2021).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123769/2cfba4e50f8c3e62fdbce7cf910c7162155d5cf9/#dst111702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129743/
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Мимозу прерий (Desmanthus illinoensis), 
которая также содержит ДМТ (диметил-
триптамин).

Таким образом, при отсутствии в судеб-
но-экспертной деятельности методологи-
ческого инструментария для таксономиче-
ского определения до вида экзотических, 
необычных для территории России расте-
ний, содержащих галлюциногены, решени-
ем является упрощение экспертной задачи 
до поиска либо родовых таксономических 
признаков внутри семейства, либо, в за-
висимости от характеризующих признаков, 
поиск признаков на ранг выше наряду с при-

менением методов хемотаксономии [15] – 
раздела таксономии, в которой живые ор-
ганизмы (главным образом растения) клас-
сифицируются в зависимости от сходств и 
различий их биохимического состава.

Использование специальных знаний при 
выявлении и расследовании преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения тре-
бует как совершенствования законодатель-
ной базы, так и более детального изучения 
криминалистически значимых признаков 
наркосодержащих растений и разработки 
экспертных методик для их исследования. 
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Аннотация. Стремительное развитие компьютерных технологий ставит перед экспертами новые 
вызовы и требует решения новых задач. Статья посвящена проблеме определения стоимости 
информационных объектов при производстве судебной компьютерно-технической экспертизы. 
Рассматриваются отдельные подходы при определении рыночной стоимости наиболее 
востребованных объектов (компьютерных средств, интернет-сайтов) на определенный момент 
времени, в частности на момент совершения преступления. Показано, что разрешение подобных 
вопросов должно входить в структуру специальных знаний судебных экспертов в области 
информационно-компьютерных средств, поскольку это способствует решению задач данного рода 
экспертизы и реализации принципов судебно-экспертной деятельности.
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Введение
Динамичное развитие IT сферы оказы-

вает воздействие не только на экономику 
и промышленность, но и на жизнедеятель-
ность человека в целом. Цифровизация, на-
правленная прежде всего на обеспечение 
эффективного использования информации 
для оптимального решения задач государ-
ственного управления [1], не обошла сто-
роной и судебную экспертизу. Это привело 
к появлению в судебной компьютерно-тех-
нической экспертизе (СКТЭ) новых объ-
ектов – плодов развития информационных 
технологий, при этом количество исследо-
ваний традиционных объектов значительно 
сократилось. Примером тому могут служить 
широко использовавшиеся в конце 90-х оп-
тические диски формата СD-R. Сейчас они 
практически вышли из обихода, что связано 
как с увеличением объема информации, так 
и с появлением новых видов информацион-
ных носителей, таких как USB-накопители 
различной емкости [2]. 

Новым объектам СКТЭ уделено значи-
тельное внимание в современной научной 
литературе. Так, Е.Р. Россинская указывает 
в качестве нетипичных для СКТЭ объектов 
бытовые устройства – стиральные машины, 
холодильники, водонагревательные при-
боры – с управлением через сеть Интернет 
[3]. Их взаимодействие основано на кон-
цепции Интернет вещей (Internet of things, 
IoT) – сети передачи данных между физиче-
скими объектами (вещами), оснащенными 
встроенными средствами и технологиями 
для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой1. Потребность в изучении 
IoT четко прослеживается не только в оте-
чественной судебно-экспертной практике, 
но и за рубежом. Согласно классификации 
европейских и американских экспертов, ис-
следование цифровых объектов Интернета 
вещей должно идти по трем направлениям 
[4, 5]:

1) исследование представленного устрой-
ства, наличия или отсутствия в нем кримина-
листически значимой информации; 

2) поиск и исследование журналов под-
ключения устройства по сети; 

3) поиск и исследование информации, 
которую устройство передает в облачное 
хранилище, а также анализ непосредствен-
но облачных хранилищ, так как они играют 

1 Internet of Things (IoT) / Gartner Glossary. 
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/
internet-of-things

значительную роль в работе Интернета ве-
щей. 

А.И. Усов и Г.Г. Омельянюк отмечают по-
явление новых для СКТЭ объектов цифро-
вой трансформации, в частности объек-
тов компьютерной имитации. Как, правило 
данные объекты не относятся к традици-
онным информационно-технологическим 
(компьютерам, смартфонам, программам, 
базам данных, сетям), а имеют другую при-
роду. Это стандартные документы, бухгал-
терская отчетность, изображения печатей 
и штампов, имитация письменных текстов 
и показаний аналитических приборов, фо-
нограммы, фотоснимки, видеозаписи и пр. 
[6].

Таким образом, последствия цифровой 
трансформации очевидны, в то же время 
пока мы не можем предсказать или даже 
оценить некоторые из них. Между тем ее ос-
новные элементы – облачные вычисления, 
большие данные2, искусственный интеллект 
и IoT – уже стали частью нашей жизни [7]. 
Глобальная цифровизация несет за собой 
и преобразования в области СКТЭ. В свою 
очередь трансформация объектов экспер-
тизы требует обновления методического 
обеспечения. На повестке дня актуальный 
вопрос определения стоимости объектов 
СКТЭ.

Определение рыночной стоимости 
компьютерных средств

Задача установления рыночной стоимо-
сти некоторых объектов СКТЭ на момент 
совершения преступления или на иной пе-
риод времени может быть решена в рамках 
комплексной судебной товароведческой и 
судебной компьютерно-технической экс-
пертизы. При этом эксперт-компьютерщик 
устанавливает работоспособность пред-
ставленного на исследование объекта, на-
пример компьютерного средства, после 
чего с учетом полученных данных эксперт-
товаровед проводит исследование этого 
объекта на предмет установления его ры-
ночной стоимости. 

Сложившаяся практика назначения, про-
изводства и проведения данной экспертизы 
только экспертом в области товароведения, 
в том числе нашедшая отражение в статье 
Г.В. Ханиной [8], не совсем корректна, так 
как указанный подход в большинстве слу-
чаев ведет к неполноте исследования. Про-

2 Большие данные (Big data) – обозначение структуриро-
ванных и неструктурированных данных огромных объ-
емов и значительного многообразия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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блема в том, что, не владея в полной мере 
методическими подходами по исследова-
нию компьютерных средств, эксперт-то-
варовед проводит только частичную, по-
верхностную проверку работоспособности 
объектов. Часто такое исследование закан-
чивается на этапах проверки возможности 
включения устройства или тестирования 
двух-трех основных функций. Например, 
для мобильного телефона основные функ-
ции – это возможность звонить/принимать 
вызовы, а также отправлять/принимать 
СМС-сообщения. После их проверки экс-
перт может прийти к выводу о полной рабо-
тоспособности объекта и перейти к опре-
делению его рыночной стоимости с учетом 
полного функционирования. 

Данный подход не является оправдан-
ным, т. к. не была проведена полная провер-
ка всего функционала устройства. Так, экс-
перт-товаровед может получить на иссле-
дование мобильный телефон с полностью 
заряженной аккумуляторной батареей, но 
с неисправным разъемом для подключения 
сетевой зарядки, т. е. заряжать устройство 
возможно только по беспроводной техно-
логии (беспроводной зарядке). Установив 
работоспособность телефона путем его 
включения и проверив отдельные функ-
ции, эксперт будет определять рыночную 
стоимость устройства, не учитывая неис-
правность разъема зарядки, но что должно 
существенно отразится на его стоимости. 
Такой пример доказывает необходимость 
комплексного подхода.

Другой вопрос, который должен решать 
эксперт-компьютерщик, – стоимость вос-
становительного ремонта компьютерных 
средств. В отличии от эксперта-товарове-
да он владеет полной информацией об ис-
следуемом товаре, его функциональных и 
технических характеристиках, поскольку 
большей частью компьютерные средства 
относятся к технически сложным товарам и 
требуют специальной подготовки и наличия 
специальных знаний. 

Потребность в расчете восстановитель-
ного ремонта часто возникает при повреж-
дении объекта в результате механического 
воздействия. В таких случаях на первом 

этапе эксперт должен установить нали-
чие и характер дефектов компьютерного 
средства поочередным осмотром всех его 
компонентов. При этом определенные экс-
пертом необходимые для ремонта работы, 
должны быть направлены исключительно 
на устранение дефектов, заявленных сто-
ронами, и описание которых имеется в 
материалах дела. Поэтому одной из задач 
исследования является отделение дефек-
тов, связанных с обстоятельствами дела, от 
иных (схожих) дефектов (при их наличии). 
Способность к разделению повреждений 
по указанному основанию эксперт приоб-
ретает в процессе обучения и накопления 
практического опыта, а характер выявлен-
ных дефектов определяет выбор видов под-
лежащих выполнению ремонтных работ.

Второй этап исследования – определе-
ние стоимости восстановительного ремон-
та ресурсным (рыночным) методом. Он ос-
нован на использовании расценок органи-
заций, специализирующихся на подобного 
рода работах. Для этого необходимо про-
анализировать рынок подлежащих замене 
комплектующих, а также стоимости работ, 
необходимых для восстановления работо-
способности объекта исследования, в соот-
ветствии с методическими рекомендация-
ми по производству экспертизы электробы-
товой техники [9].

Стоимость восстановительного ремонта 
компьютерного средства складывается из 
стоимости работ по ремонту и стоимости 
заменяемых деталей и определяется по 
формуле:

С
вр 

= С
рр 

+ С
д 

,

где: С
вр

 – стоимость восстановительного 
ремонта, С

рр
 – стоимость ремонтных работ, 

С
д
 – стоимость деталей.
Рыночную стоимость заменяемых дета-

лей определяют на основе рыночных дан-
ных на эти товары для соответствующего 
региона [10]. Полученные расценки ком-
плектующих заносят в таблицу 1.

Ремонтные работы включают ремонт или 
замену поврежденной детали, разборку/
сборку деталей, препятствующих ремонт-
ным работам, контроль и диагностику. По-

Таблица 1. Стоимость запасных частей, подлежащих замене
Table 1. Cost of spare parts to be replaced

Наименование 

запасных частей

Стоимость, руб 

В организации № 1 В организации № 2 В организации № 3 Средняя
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лученные расценки отражают в таблице 
№ 2.

Одновременно эксперт может решить 
вопрос об экономической целесообразно-
сти восстановительного ремонта. Следует 
учитывать, что восстановление объекта ра-
ционально, если цена ремонта не превыша-
ет 85 % его рыночной стоимости на момент 
повреждения. Таким образом, для установ-
ления рыночной стоимости объекта необ-
ходимо привлечение эксперта-товароведа. 
Ее сопоставление со стоимостью восстано-
вительного ремонта позволяет сформули-
ровать вывод о целесообразности/нецеле-
сообразности проведения такого ремонта.

Определение рыночной стоимости 
интернет-сайта

Рассматривая вопросы, связанные с 
определением стоимости объектов СКТЭ, 
следует обратить внимание на задачу опре-
деления стоимости интернет-сайта. По-
требность в ее решении появилась именно 
в процессе трансформации методической 
и объектной базы судебной компьютерно-
технической экспертизы. Оценка стоимо-
сти интернет-сайта организации необхо-
дима для постановки его на учет как нема-
териального актива организации, при этом 
перед экспертами часто ставится вопрос о 
рыночной стоимости сайта, размещенного 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по определенному адресу3. 

Интернет-сайт – это группа страниц, 
связанных между собой по содержанию и 
принадлежащих одной и той же организа-
ции или частному лицу. Сайт должен обла-
дать именем (доменное имя) и IP-адресом. 
Сайт сам по себе представляет совокуп-
ность объектов, к числу которых относятся: 
доменное имя, хостинг, дизайн, программ-
ный код и контент.

Для проведения оценки стоимости сайта 
также необходимо классифицировать его 
по одному из следующих оснований.

1. Коммерческий, созданный для по-
лучения прибыли.

2. Некоммерческий, созданный для 
достижения социальных, благотворитель-

3 Указывается наименование сайта.

ных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, направленных на 
достижение общественных благ. Это могут 
быть государственные и муниципальные 
сайты (государственных служб, муниципа-
литетов), интернет-сайты судебных учреж-
дений, некоммерческих организаций.

3. Условно-доходный, созданный не 
для извлечения прибыли, но для общения 
и распространения собственной информа-
ции между слоями социума, при этом допу-
скается осуществление предприниматель-
ской деятельности [11].

Указанная классификация необходима 
для выбора метода оценки, поскольку при 
определении рыночной стоимости объек-
тов интеллектуальной собственности, к ко-
торым относится и интернет-сайт, приме-
нимо несколько подходов. 

Доходный подход – совокупность мето-
дов оценки стоимости объекта, основанных 
на определении ожидаемых доходов от его 
использования. Данный подход применим 
только в случае, если объект оценки изна-
чально ориентирован на получение прибы-
ли в денежном эквиваленте (это условие 
применения доходного подхода). В его ос-
нове лежит принцип ожидания, то есть теку-
щая стоимость объекта оценки определяет-
ся через ожидаемые выгоды, которые полу-
чены правообладателем от использования 
данного нематериального актива4. Суть до-
ходного подхода заключается в приведении 
прогнозных величин к текущему моменту 
стоимости, дате определения рыночной 
стоимости [12]. Методы доходного подхода 
не всегда позволяют проверить оценку не-
материальных активов на основе рыночных 
данных. Поскольку эти методы выглядят 
аналитически сложными, они редко под-
тверждают используемые экономические 
переменные эмпирическими рыночными 
данными. Использование прогнозных пере-
менных, несогласованных с фактической 
рыночной динамикой, приводит к сомни-
тельным аналитическим выводам незави-
симо от того, насколько строгим или струк-
турированным является анализ доходов. 

4 С точки зрения бухгалтерского учета интернет-сайт (ин-
тернет-ресурс) – это нематериальный актив.

Таблица 2. Стоимость ремонтных работ
Table 2. The cost of repair works

Наименование 
ремонтных работ

Стоимость, руб 

В организации № 1 В организации № 2 В организации № 3 Средняя
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Данный подход при оценке некоммерческо-
го интернет-сайта не применяется ввиду 
неспособности объекта исследования ге-
нерировать прибыль как самостоятельная 
единица.

Сравнительный подход – совокупность 
методов оценки стоимости объекта, ос-
нованных на его сравнении с объектами-
аналогами, в отношении которых имеется 
информация о ценах. Объектом-аналогом 
признается объект, сходный с объектом 
оценки по основным экономическим, мате-
риальным, техническим и другим характе-
ристикам, определяющим его стоимость. 
Очевидно, что применение данного под-
хода возможно только при развитом рын-
ке, при наличии проверенной информации 
условий сделок и о ценах аналогов объекта 
оценки. Для определения стоимости интер-
нет-сайта организации источником инфор-
мации будут служить сайты, на которых про-
исходит оборот данного объекта оценки. В 
России сравнительный подход к оценке не-
материальный активов практически не при-
меняют, используют только его элементы. 
Производимые сделки с данными активами 
имеют непрозрачный или конфиденциаль-
ный характер. Таким образом, отсутствие 
доступной и достоверной необходимой 
информации затрудняет использование 
данного подхода даже для нематериаль-
ных активов. Ввиду особенностей условий 
использования интернет-сайтов эксперты 
не всегда могут выявить на рынке сделки 
по продажам идентичных или однородных 
объектов.

Затратный подход – совокупность мето-
дов оценки стоимости объекта, основанных 
на определении затрат, необходимых для 
воспроизводства либо замещения объек-
та оценки с учетом износа и устаревания. 
Затратами на воспроизводство является 
совокупность издержек, необходимых для 
создания точной копии объекта оценки с 
использованием применявшихся при соз-
дании материалов и технологий. Затратами 
на замещение – необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием 
материалов и технологий, применяющихся 
на дату оценки. Под рыночной ценой пони-
мается наиболее вероятная цена объекта 
оценки при продаже (отчуждении) на от-
крытом рынке в условиях конкуренции, ког-
да стороны сделки действуют разумно, рас-
полагая всей необходимой информацией, а 
на цене сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства.

Базовая формула расчета стоимости не-
материального актива:

стоимость = стоимость создания -  
- совокупный износ.

Поэтому при оценке интернет-сайта в 
рамках судебной компьютерно-техниче-
ской экспертизы затратный подход наибо-
лее предпочтителен.

Сайт как сложный объект (ст. 1240 ГК 
РФ) носит характер составного произве-
дения (ст. 1260 ГК РФ), взаимосвязанного 
и системного. В связи с этим, согласно за-
тратному подходу, стоимость сайта органи-
зации будет складываться из совокупности 
затрат, потраченных или необходимых для 
воспроизводства (замещения) его состав-
ных частей. 

Составные части интернет-сайта, затра-
ты на воспроизводство (замещение) кото-
рых необходимо рассчитать, чтобы опреде-
лить его стоимость.

1. Доменное имя (домен) – область 
(ветвь) иерархического пространства до-
менных имен, обозначаемая уникальным 
доменным именем и обслуживаемая набо-
ром серверов DNS.

2. Хостинг или «веб-хостинг» – услуга по 
размещению и поддержке ресурсов в сети 
Интернет.

3. Дизайн – графическое изображение 
интернет-сайта.

4. Программное обеспечение – си-
стема управления контентом или HTML-
страницей.

5. Верстка – перевод сайта на язык Ин-
тернета.

6. Контент – информационная составля-
ющая интернет-сайта.

7. Раскрутка и продвижение – услуга, на-
правленная на рост продаж, снижение сто-
имости по привлечению клиентов, увеличе-
ние посещаемости и видимости в поиско-
вых системах сайта организации.

В научной литературе указанные харак-
теристики учитываются как количественные 
и качественные, присущие только сайтам: 
качество изготовления ресурса, уникаль-
ность и оригинальность текстового содер-
жимого дизайна, количество различных 
дополнений и структурных составляющих 
и др. [13]. При этом к приведенным выше 
составным частям добавляются элементы: 
потенциал, тип сайта, его посещаемость, 
тематический индекс цитирования. Только 
на основании исследования всех указанных 
элементов, и учитывая совокупный износ 
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интернет-сайта, эксперт может сформули-
ровать вывод о его конечной стоимости. 

Заключение
Вопросы судебно-экспертного опреде-

ления стоимости чрезвычайно актуальны. 
Об этом свидетельствуют публикации, в 
которых затрагиваются вопросы потреби-
тельской стоимости программного про-
дукта, определения стоимости объектов 
интеллектуальной собственности [14, 15]. 
Существует точка зрения, что стоимость та-
ких объектов могут определять товароведы. 
Так, А.И. Семикаленова указывает, что ком-
пьютерную программу можно без сомнения 
считать объектом судебной товароведче-
ской экспертизы [15]. Однако, по нашему 
мнению, для оценки стоимости програм-
ного обеспечения целесообразно форми-

ровать специальные знания у экспертов в 
области информационных технологий, а не 
проводить комплексные исследования.

Рассмотренные в статье вопросы, свя-
занные с определением стоимости объ-
ектов компьютерных технологий, в полной 
мере отражают современные потребности 
заказчиков данного вида экспертиз. 

Представляется, что дальнейшее раз-
витие судебной компьютерно-технической 
экспертизы в плоскости определения сто-
имости различных объектов компьютерных 
технологий должно проходить посредством 
получения экспертами СКТЭ специальных 
знаний в области оценки. Подходы, рассмо-
тренные в статье, помогут практикующим 
экспертам в проведении исследований при 
решении аналогичных задач, а также заказ-
чикам – при назначении экспертиз. 
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Введение
Рубка лесных насаждений, согласно ст. 16 

Лесного кодекса РФ, – процесс их спили-
вания, срубания, срезания, т. е. отделения 
различным способом ствола дерева, стебля 

кустарника и лианы от корня. Термин «неза-
конная рубка» в отечественном лесном за-
конодательстве не имеет четкого определе-
ния, однако встречается в ряде норматив-
ных документов. В Постановлении Пленума 

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-88-95                                              

Из опыта экспертного исследования  
незаконной рубки лесных насаждений

 И.А. Коновалова,  Е.В. Лелекова
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров 610000, Россия

Аннотация. Представлены результаты экспертной оценки рубки прореживания лесных насаждений 
на территории N района Кировской области. Полевые работы заключались в пересчете и измерении 
диаметров пней, оставленных после рубки деревьев, установлении их породного состава и 
качественного состояния с целью определения объемов заготовленной древесины в разрезе пород. 
Обнаруженные пни идентифицированы как пни от сосны (70 %), ели, березы и осины. 
Выявлено, что рубка ухода за лесом была проведена в границах отведенной лесосеки с превышением 
установленного объема заготовки древесины по главной породе (сосне). Объемы срубленной древе-
сины сосны превышены в 2,5 раза, по остальным породам эти данные ниже задекларированных более, 
чем на 70 %. При этом общий фактический объем изъятой древесины не превышает данных лесной 
декларации. На основании выявленного нарушения лесного законодательства и с учетом соответству-
ющих нормативных документов исчислен размер ущерба, нанесенного лесному насаждению в резуль-
тате незаконной рубки древесины сосны в объеме 297 м3. Размер ущерба составил более 4 млн. руб.
Ключевые слова: незаконная рубка лесных насаждений, рубка ухода за лесом, сосна обыкновенная, 
объем заготовленной древесины, размер ущерба 
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From the Experience of Expert Assessment  
of Illegal Logging of Forest Stands 
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Abstract. The article presents the results of an expert assessment of the thinning out of forest stands on the 
territory of the N district of the Kirov region based on field studies. Fieldwork consisted of recalculating and 
measuring the diameters of stumps left after felling trees, establishing their species composition and quality 
condition to determine the volume of harvested wood in the context of species. The stumps found were 
identified as pine (70 %), spruce, birch, and aspen. 
The authors reveal that the release forest cutting was carried out within the boundaries of the designated 
cutting area with an excess of the established volume of wood harvesting for the prime breed (pine). The 
volume of felled pinewood exceeded 2.5 times; for other species, these data is more than 70 % lower than 
declared. At the same time, the total actual volume of the withdrawn wood does not exceed the data of 
the forest declaration. Based on the revealed violation of the forest legislation and the relevant regulatory 
documents, the authors have calculated the amount of damage caused to the forest plantation due to 
illegal logging of pine wood in the volume of 297 m3. The damage amounted to more than 4 million rubles.
Keywords: illegal logging of forest stands, release forest cutting, scots pine, volume of harvested wood, extent of 
damage
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Верховного Суда Российской Федерации от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» незаконной называ-
ется рубка с нарушением требований лесно-
го законодательства, например рубка лесных 
насаждений без оформления необходимых 
документов, либо в объеме, превышающем 
разрешенный, либо с нарушением породно-
го или возрастного состава, либо за преде-
лами лесосеки.

Незаконные лесозаготовки и междуна-
родная торговля нелегально заготовленной 
древесиной являются серьезными пробле-
мами для многих стран-производителей это-
го сырья1 [1]. По различным данным, в том 
числе Минприроды России, незаконные руб-
ки на территории страны составляют от 1 до 
20 %, а по некоторым оценкам – приближа-
ются к 50 % объема разрешенного лесополь-
зования [2–6]. Их доля существенно выше в 
Сибири и на Дальнем Востоке, и ниже – в за-
падных регионах [7, 8]. В то же время именно 
через северо-западное направление экспор-
тируется большая часть лесной продукции, 
предназначенной для европейского рынка1. 
Россия, являясь мировым лидером в лесной 
отрасли, в настоящее время первая по тем-
пам потери этого ресурса [9].

В число наиболее крупных производите-
лей древесины в европейской части нашей 
страны входит Кировская область, занима-
ющая ведущее место по объемам заготовки 
и деревообработки в Приволжском феде-
ральном округе. По данным Министерства 
лесного хозяйства Кировской области на 
01.01.2020 леса в регионе занимают 8,14 млн 
га, лесистость территории составляет 
62,5 %. По запасам леса, которые включают 
1,1 млрд м3 древесины, область занимает 
19-е место, по вывозке древесины – 8-е ме-
сто в России. [10].

За 2017 г. в регионе выявлено 6 178 нару-
шений лесного законодательства, в том числе 
312 случаев незаконных рубок лесных насаж-
дений. Объем незаконно заготовленной дре-
весины составил 17 тыс. м3, ущерб на 2017 г. 
исчислен в размере 113,2 млн руб. При этом 
раскрываемость незаконных рубок составля-
ет 51 % от общего количества случаев.

Раскрытие преступлений такого рода за-
труднено из-за отсутствия доказательной 
базы [11, 12]. Одним из источников доказа-

1 Johansson  T. Illegal Logging in Northwest Russia – Export 
Taxes as a Means to Prevent Illegal. MSc/BSc thesis at the 
Department of Forest Ecology and Management, Faculty of 
Forest Sciences, SLUб, 2010. 52 p.

тельств незаконных рубок являются экспер-
тизы. Цель настоящего исследования – уста-
новление объема незаконно заготовленной 
древесины и исчисление размера ущерба, 
причиненного лесным насаждениям в ре-
зультате незаконной рубки (в ходе проведе-
ния экспертизы по определению районного 
суда на территории делянки № 1 района N 
Кировской области). 

Экспертам следовало установить:
1) фактически срубленный объем лесных 

насаждений в разрезе древесных пород и ка-
чественного состояния древостоя (сырора-
стущий, сухостой);

2) объем лесных насаждений, срубленный 
свыше объемов, указанных в лесной деклара-
ции, в разрезе древесных пород и качествен-
ного состояния (сырорастущий, сухостой);

3) размер ущерба, причиненного лесным 
насаждениям в результате рубки лесных на-
саждений свыше объемов, указанных в лес-
ной декларации.

Материалы и методы
Эксперты исследовали пни, оставленные 

после рубки деревьев в делянке № 1 района 
N Кировской области. В ходе натурного осмо-
тра их пересчитывали и замеряли их диаметр 
в пасеках и на волоках делянки для последу-
ющего вычисления фактически срубленного 
объема древесины в разрезе древесных по-
род. Породный состав пней определяли по 
морфологическим признакам, учитывая осо-
бенности строения коры (при ее наличии) и 
древесины (по окраске ядровой древесины, 
лубу, выраженности годичных слоев). 

Замеры диаметров пней производили 
мерной вилкой марки Haglog 65 см в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях 
(крест-накрест). За диаметр принимали край-
нее четное число, видимое на мерной вилке. 
Полученные данные переводили с высоты пня 
на высоту 1,3 м, используя ведомости перече-
та вырубленных лесных насаждений.

По категории жизненного состояния пни 
характеризовали как «сырорастущие», т. е. 
оставшиеся после рубки сырорастущих (жиз-
неспособных) деревьев, не подверженных 
болезням и вредителям леса, не имеющих 
признаков поражения и повреждения и «су-
хостойные». В последнем случае на момент 
рубки дерево являлось усохшим, стоящим 
на корню, древесина – отмершей, кора – ча-
стично или полностью опавшей. К пням от 
сухостойных деревьев также относили пни 
с явными признаками поражения грибами-
разрушителями древесины и насекомыми 
вредителями, и, как следствие, разлагаю-
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щиеся. Степень разложения определяли по 
признакам, описанным в методических реко-
мендациях по проведению государственной 
инвентаризации лесов, утвержденных прика-
зом Рослесхоза от 10.11.2011 № 4722.

Согласно литературным данным [13] и ре-
зультатам собственных исследований мор-
фологическими признаками пня от сырора-
стущих лиственных и хвойных пород (далее – 
сырорастущий пень) считали:

– целостность коры по всей окружности 
спила (за исключением отдельных пней, рас-
положенных на волоках и утративших кору 
или ее часть в результате трелевки стволов 
деревьев или порубочных остатков);

– плотное прилегание коры к древесине пня;
– отсутствие входных и вылетных отвер-

стий насекомых-вредителей;
– желто-белый цвет луба (на свежем спиле);
– твердость, недеструктурированность дре-

весины без признаков мягкости и рыхлости;
– выраженность годичных колец (особен-

но у хвойных), состоящих из чередующихся 
слоев древесины темного (осенняя древеси-
на) и светлого (весенняя древесина) цвета;

– отсутствие пораженности древесины гри-
бами-разрушителями и насекомыми-вредите-
лями.

У пня от сухостойных деревьев (далее – 
сухостойный пень) фиксировали:

– отсутствие коры на большей части 
окружности спила;

– наличие следов жизнедеятельности на-
секомых (отверстий, маточных и личиночных 
ходов) на участках сохранившейся коры;

– присутствие обильной буровой муки;
– аномальную окраску луба – вместо жел-

то-белого цвета, характерного для лубяной 
ткани жизнеспособных деревьев, наблюдает-
ся окраска луба от бурого до черного цвета (на 
свежем спиле);

– отсутствие на внутренней поверхности спи-
ла у хвойных пород деревьев смолы, которая яв-
ляется результатом активной смоловыделитель-
ной реакции живых тканей дерева на спил;

– слабую выраженность годичных колец 
(даже у хвойных пород);

– наличие пороков древесины в виде не-
нормальной окраски вследствие деятельно-
сти грибов-разрушителей древесины; нали-
чие червоточин; наличие плодовых тел дере-
воразрушающих грибов;

– повреждение древесины личинками на-
секомых (большинство стволовых вредите-
лей заселяют именно отмирающие деревья).

2 Использовалась редакция, действовавшая на момент 
рубки (2016 г.). В настоящее время действует редакция от 
15.03.2018. – Прим. ред. 

Натурные исследования сопровождали 
фотоматериалами, на которых фиксирова-
ли общий вид волоков, пасек, порубочных 
остатков, отдельных пней лиственных и хвой-
ных пород различного качественного состо-
яния.

На заключительном этапе высчитывали 
фактически срубленный объем сырорасту-
щей и сухостойной древесины в разрезе дре-
весных пород. Для этого по сортиментным и 
товарным таблицам для лесов центральных 
и южных районов Европейской части РСФСР 
[14] для II разряда высот, установленного в 
исследуемом насаждении, по породам опре-
деляли объем ствола (в коре) по каждой сту-
пени толщины. Запас высчитывали, умножив 
объем ствола определенной ступени тол-
щины на число пней в этой ступени. В итоге, 
суммируя данные запаса по ступеням тол-
щины, определяли общий запас по породам. 
В соответствии с установленными таксами, 
указанными в Постановлении Правительства 
Российской Федерации «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственно-
сти» от 22.05.2007 № 310, а также индекси-
руемого коэффициента в размере 1,43 на 
2016 г. (год проведения рубки) выполнена де-
нежная оценка запаса древесины, изъятого 
свыше задекларированного.

Запас сырорастущей древесины относи-
ли к ликвидной (товарной), в состав которой 
включается деловая и дровяная древесина 
за исключением отходов. Сухостойная дре-
весина в общем запасе не учитывалась, по-
скольку в соответствии с методическими ре-
комендациями по проведению государствен-
ной инвентаризации лесов, утвержденными 
приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 и 
правилами ухода за лесами, утвержденными 
приказом Минприроды России от 16.07.20073 
№ 185, интенсивность рубки определяется 
запасом сырорастущей древесины.

Результаты и обсуждение
В рамках экологической экспертизы 3 и 

4 ноября 2020 г. был обследован лесной мас-
сив делянки № 1 выдела 19 квартала 106 N 
лесничества, расположенного на территории 
N района Кировской области.

Согласно технологической карте лесо-
сечных работ площадь лесосеки составляет 
20 га, породный состав лесных насаждений 

3 Использовалась редакция, актуальная на момент рубки. 
В настоящее время правила не действуют в связи с при-
нятием приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 534. 
– Прим. ред.
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6Б1ОС2С1Е (60 % береза, 10 % осина, 20 % 
сосна, 10 % ель), возраст 35 лет, полнота 0,9. 
Главная порода – сосна, второстепенная – 
береза.

В ноябре-декабре 2016 г. в исследуемом 
насаждении проведена рубка ухода (проре-
живание) с запланированной интенсивно-
стью 30 %. Согласно правилам ухода за ле-
сами, утвержденным приказом Минприроды, 
рубке подлежали деревья, мешающие росту 
лучших и вспомогательных, больные, фаут-
ные и поврежденные. 

Согласно приложению 1 к лесной декла-
рации объем древесины, подлежащей за-
готовке, составляет 656 м3, в числе которых 
196 м3 сосны, 112 м3 ели, 300 м3 березы, 
48 м3 осины. 

В июле 2017 г. в ходе обследования тер-
ритории вышеуказанной делянки установлен 
факт нарушения лесного законодательства в 
результате рубки лесных насаждений свыше 
объемов, указанных в лесной декларации, по 
главной породе. За отсутствием доказатель-
ной базы административное дело по факту 
незаконной рубки было приостановлено.

В ходе натурных исследований 2020 г. в 
рамках независимой экспертизы произведен 
пересчет пней на волоках и в пасеках делян-
ки.  Всего насчитан 1491 пень. Данные с уче-
том диаметров пней занесены в ведомости 
перечета  вырубленных лесных насаждений с 
переводом высоты пня на высоту 1,3 м. Об-

следованные пни идентифицированы по по-
родам как от сосны (1044 шт.), ели (181 шт.), 
березы (252 шт.) и осины (14 шт.). Опреде-
ленные пни от пород соответствуют перечню 
задекларированных.

В результате установлено, что доля хвой-
ных пород существенно преобладает над 
лиственными и составляет 82 %. В целом 
большая часть (70 %) обнаруженных пней 
идентифицированы как сосновые (рис. 1). 
Доля пней от ели составляет 12 %, от бере-
зы – 17 %, осины – 1 %.

Преобладающая доля пней (1 470 шт.) 
идентифицированы как оставшиеся по-
сле рубки сырорастущих деревьев, и только 
19 пней – от сухостойных пород. Так, доля су-
хостойный пней составляет не более 1,3 % от 
общего числа пней в делянке. Более полови-
ны (58 %) пней представлены от сухостойных 
сосны. Доля еловых пней составляет 27 %, 
березовых – 10 %, осиновых – 5 % (табл. 1).

У пней от хвойных пород деревьев, иден-
тифицированных как сухостой, частично или 
полностью отсутствовала кора, наблюдались 
входные и вылетные отверстия насекомых-
вредителей, разрушения луба, сердцевин-
ные гнили разной степени у ели и разруше-
ния древесины в периферийной части пня у 
сосны (рис. 2а). Пни от лиственных пород в 
большинстве случаев идентифицированы как 
сырорастущие. К сухостойным относили пни 
с грибами-разрушителями древесины, и, как 

Рис. 1. Соотношение числа пней разных древесных пород в делянке
Fig. 1. The ratio of the number of stumps of different tree species in the plot

Таблица 1. Количественная и качественная характеристика обследованных пней 
Table 1. Quantitative and qualitative characteristics of the examined stumps

Место-
нахож-
дение

Сосна, шт. Ель, шт. Береза, шт. Осина, шт.

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

Делянка 1033 11 176 5 250 2 13 1

Всего 1044 181 252 14
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следствие, имеющие разную степень раз-
вития гнилостных заболеваний, в том числе 
трухлявые. Преобладающим пороком дре-
весины осины отмечена сердцевинная гниль 
(рис. 2б).

Следует отметить, что в составе порубоч-
ных остатков на волоках наряду с ветками 
деревьев, а также рядом с некоторыми су-
хостойными пнями обнаружены целые или 
распиленные на части бревна сухостойной 
древесины разных пород. Эта древесина как 
неликвидая оставлена на территории делян-
ки на перегнивание.

В ходе анализа полученных данных уста-
новлено, что объем срубленной в делянке 
древесины (в коре) составляет 575 м3, в чис-
ле которых 9 м3 – сухостойная (табл. 2). По-
следняя занимает 1,6 % от объема всей изъ-
ятой с делянки древесины. Доля сосны в объ-
еме сухостойной древесины – 66 %.

Объем сырорастущей древесины составил 
566 м3, что не превышает данные лесной де-
кларации. Однако в разрезе древесных пород 
фактические данные объемов изъятой древе-
сины (в коре) имеют существенные отличия от 
заявленных (табл. 2). По трем породам значе-
ния объемов срубленной древесины ниже за-
декларированных: по осине и березе – в 8 раз 
(на 88 % ниже), по ели – в 3 раза (на 70 % ниже). 
По сосне отмечено превышение объемов заго-
товленной древесины на 297 м3. Эти данные в 

2,5 раза превышают установленные в лесной 
декларации (табл. 2).

Следует также учесть, что проведенная 
рубка – прореживание – это рубка ухода за 
лесом, направленная, согласно правилам 
ухода за лесами, на создание в лесных на-
саждениях благоприятных условий для фор-
мирования стволов и крон лучших деревьев, 
в данном случае сосновой породы. Для соз-
дания таких условий больший объем древе-
сины, планируемый в рубку, предполагался 
на мелколиственные породы, в частности бе-
резу. Размер ущерба, причиненного лесным 
насаждениям в результате рубки свыше объ-
емов, указанных в лесной декларации, опре-
деляется согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации «Об исчис-
лении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законода-
тельства» от 08.05.2007 № 2734. Для исчисле-
ния стоимости древесины за единицу объема 
принимаются ставки платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов, установленные поста-
новлением Правительства РФ от 22.05.2007 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема 

4 На момент рубки постановление №  273 действовало в 
редакции от 11.10.2014 №  1038 с изменениями, внесен-
ными Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 02.06.2015 №  12-П. В настоящее время по-
становление № 273 не действует в связи с принятием по-
становления Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730.

Таблица 2. Объем заготовленной сырорастущей и сухостойной древесины (в коре)
Table 2. The volume of harvested raw and dead wood (in bark)

Данные

Объем заготовленной древесины, м3

Сосна Ель Береза Осина

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

сыро-
растущая

сухо-
стой

Фактические 493 6 32 2 35 0,6 6 0,2

Лесной 
декларации 196 112 300 48

Рис. 2. Общий вид пней от сухостойных: а – сосны, б – осины
Fig. 2. General appearance of stumps from dry hardy trees: a – pines, b – aspens
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лесных ресурсов и ставках платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности». Размер вреда 
определяется с точностью до 1 рубля. 

Таким образом, размер ущерба, причинен-
ного лесным насаждениям в результате рубки 
свыше объемов, указанных в лесной деклара-
ции, исчисляется следующим образом.

1. Согласно методике исчисления разме-
ра вреда, причиненного лесам, в том числе 
лесным насаждениям, или не отнесенным к 
лесным насаждениям деревьям, кустарникам 
и лианам вследствие нарушения лесного за-
конодательства (далее – Методика), при ис-
числении стоимости древесины разделение 
ее на деловую и дровяную не производится. В 
этом случае применяется ставка платы, уста-
новленная в отношении деловой древесины 
средней крупности. Согласно п. 5 Методики 
в случае, если в соответствии с таксами раз-
мер ущерба исчисляется исходя из ставок 
оплаты за единицу объема лесных ресурсов, 
применяются ставки платы, установленные 
Правительством РФ, … в отношении вывозки 
древесины на расстояние до 10 км, т. е. по 1 
таксационному разряду. Из вышесказанного 
следует: 

297 × 96,66 = 28 708 руб., 
где 297 м3 – объем древесины, изъятый свыше 
задекларированного. 96,66 – ставка на сред-
нюю категорию крупности древесины сосны по 
Костромскому лесотаксовому району. 

2. С учетом коэффициента, установлен-но-
го на ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов в 2016 г. (год рубки) в размере 1,43, 
таксовая стоимость объемов древесины со-
сны, срубленной свыше задекларированных, 
составляет: 28 708 × 1,43 = 41 052 руб.

3. Согласно приложению № 1 к Поста-
новлению Правительства РФ от 08.05.2007 
№ 273 размер ущерба, причиненного лес-
ным насаждениям в результате незаконной 
рубки «деревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревьев листвен-
ных пород с диаметром ствола 16 см и бо-
лее, исчисляется в 50-кратной стоимости 
древесины деревьев хвойных пород с диа-
метром ствола 12 см и более и деревьев ли-
ственных пород с диаметром ствола 16 см и 
более, по ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов». Размер ущерба равен: 
41 052 × 50 = 2 052 600 руб.

4. Согласно п. 1 Методики размер вреда, 
причиненного лесам, в том числе лесным на-
саждениям, вследствие нарушения лесного 
законодательства представляет собой ущерб 
и упущенную выгоду. Под упущенной выго-
дой понимаются не полученные в результате 

нарушения лесного законодательства дохо-
ды от использования лесов. В данном слу-
чае упущенная выгода измеряется в размере 
стоимости объемов древесины, срубленной 
свыше задекларированных, т. е. в размере 
41 052 руб.

5. Согласно п. 14 Методики размер ущер-
ба, причиненного лесам, в том числе лесным 
насаждениям, исчисляется путем суммирова-
ния размеров ущерба в результате нарушения 
лесного законодательства. Размер ущерба 
составляет: 

2 052 600 + 41 052 = 2 093 652 руб.
6. Согласно п. 10 Методики размер ущер-

ба, исчисленный в соответствии с таксами, 
указанными в приложении № 1 к Постанов-
лению Правительства Российской Федера-
ции от 08.05.2007 № 273, увеличивается в 
2 раза в случае незаконных рубок, уничтоже-
ния или повреждения деревьев и кустарни-
ков хвойных пород, осуществляемых в дека-
бре-январе. Учитывая данный пункт, итого-
вый размер ущерба в этом случае составит: 
2 093 652 × 2 = 4 187 304 руб.

Таким образом, в ходе полевых исследо-
ваний установлено, что в результате рубки 
ухода за лесом (прореживание) общий объ-
ем изъятой древесины не превышает объ-
ем, указанный в лесной декларации. Однако 
в разрезе древесных пород объемы факти-
чески срубленной древесины отличаются от 
задекларированных. По трем породам эти 
данные существенно ниже: по осине и бере-
зе – на 88 %, по ели – на 71 %. По сосне от-
мечено превышение объемов заготовленной 
древесины на 297 м3 без учета сухостойной. 
Эти данные в 2,5 раза превышают задеклари-
рованные. На основании нормативных доку-
ментов ущерб, причиненный лесному насаж-
дению в результате рубки свыше объемов, 
исчислен в размере 4 187 304 руб.

Заключение
По результатам экспертизы, проведенной 

в делянке № 1 выдела 19 квартала 106 N лес-
ничества, расположенного на территории N 
района Кировской области, на основе обще-
принятых методик, использования норма-
тивных документов и рекомендаций, в соот-
ветствии с законами РФ сделаны следующие 
заключения.

1. В результате рубки ухода за лесными 
насаждениями (прореживание) в 2016 г. в 
вышеуказанной делянке срубленный объ-
ем древесины в коре (с учетом сухостойной) 
составил 575 м3. В составе этого объема за-
готовлена древесина: сосны – 499 м3, ели – 
34 м3, березы – 36 м3, осины – 6 м3. 
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В составе срубленного объема древесины 
выявлено 9 м3 сухостойной. В разрезе дре-
весных пород эти данные имеют следующий 
вид: сосна – 6 м3, ель – 2 м3, береза – 0,6 м3, 
осина – 0,2 м3. Отмечено, что сухостойная 
древесина в виде целых бревен или их частей 
находится в составе порубочных остатков на 
волоках, т. е. во время рубки она отнесена к 
неликвидной и оставлена на перегнивание.

Согласно методическим рекомендациям 
по проведению государственной инвентари-
зации лесов, утвержденных приказом Рос-
лесхоза от 10.11.2011 № 472, интенсивность 
рубки определяется запасом древесины вы-
рубаемых или изымаемых из насаждения 
другими способами деревьев без древесины 
сухостойных. Так, объем сырорастущей дре-
весины составляет 566 м3, в составе которо-

го: сосна – 493 м3, ель – 32 м3, береза – 35 м3, 
осина – 6 м3. Значения объемов трех пород 
значительно ниже установленных в лесной 
декларации: по ели – на 80 м3 (на 71 %), по бе-
резе – на 265 м3 (на 88 %), по осине – на 42 м3 
(на 88 %). Фактически срубленный объем со-
сновой древесины в 2,5 раза превышает заде-
кларированный.

2. Объем лесных насаждений, срубленный 
свыше объемов, указанных в лесной деклара-
ции, выявлен по сосне и составляет 297 м3 (на 
152 % выше задекларированного). 

3. Размер ущерба, причиненного лесным 
насаждениям в результате рубки лесных на-
саждений свыше объемов, указанных в лес-
ной декларации, вычислен на основе соот-
ветствующих нормативных документов и со-
ставляет 4 187 304 руб.
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18 марта 2021 года на 96 году жизни 
скончалась Валерия Федоровна Орлова, 
доктор юридических наук, заслуженный де-
ятель науки, значительная фигура в россий-
ском судебном почерковедении. Валерия 
Федоровна создала базу, с помощью кото-
рой до сих пор отечественные эксперты-по-
черковеды выполняют свою работу. В дан-
ной статье представлены основные вехи ее 
биографии и научной деятельности.

Валерия Федоровна родилась 18 ян-
варя 1926 г. в Рязанской области в городе 
Спасск. Позже семья переехала в подмо-
сковное Щелково.

Ее родители – Волчаницкий Федор Ива-
нович и Волчаницкая Александра Васи-
льевна. Отец работал бухгалтером, а позже 
контролером в министерстве Госконтроля 
РСФСР, мать – учительницей в школе. 

С 1943 по 1947 год Валерия Федоровна 
училась в Московском юридическом инсти-
туте (МЮИ). Вуз функционировал с 1932 по 
1954 годы на базе юридического факульте-
та МГУ и был создан для подготовки юриди-
ческих кадров, в которых остро нуждалась 
страна. 

Ее студенческие годы совпали с войной. 
Оставив учебу в институте, Валерия Федо-
ровна работала в госпитале, где ухаживала 
за ранеными, поскольку не могла оставать-
ся в стороне. За свой вклад в Победу она 
была награждена орденом Отечественной 
войны II степени (1985 г.) и медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945» (1992 г.).

С 1947 по 1950 год Валерия Федоровна 
проходила обучение в аспирантуре МЮИ. По 
ее окончании получила назначение в Сара-
тов, где два года проработала старшим пре-
подавателем криминалистики Саратовского 
юридического института. В этот период Ва-
лерия Федоровна вышла замуж за И.Н. Ор-
лова вместе с мужем переехала в Москву, 
где в 1952 г. у них родился сын. В совокупно-
сти супруги прожили более пятидесяти лет.

В РСФСР ощущалась явная нехватка 
криминалистических экспертных учрежде-
ний, а отсутствие методического и научного 
центра, который бы координировал и на-
правлял их деятельность, тормозило вне-
дрение достижений науки и техники в прак-
тику правоохранительных органов. 

Ранее потребности судебно-следствен-
ной практики в производстве криминалисти-
ческих экспертиз в основном удовлетворяли 
научно-технические подразделения милиции. 
Экспертные исследования по заданиям судов 
и арбитража стали выполняться в криминали-
стических лабораториях юридических вузов. 
Несмотря на то что изначально лаборатории 
создавались в учебных целях, они фактически 
стали экспертными учреждениями, выполняв-
шими задания органов следствия и суда.

Первым общесоюзным криминалисти-
ческим экспертным центром стала Цен-
тральная криминалистическая лаборатория 
(ЦКЛ)1 Всесоюзного института юридиче-

1 ЦКЛ Наркомата юстиции СССР была создана в 1944  г. в 
Москве и через два года стала структурным подразделе-
нием ВИЮН Министерства юстиции СССР.
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ских наук (ВИЮН) Министерства юстиции 
СССР, где с 25 ноября 1952 г. В.Ф. Орлова 
трудилась следующие шестьдесят лет. 

16 апреля 1953 г. она защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени кан-
дидата юридических наук по теме «Основы 
идентификации личности по почерку в со-
ветской криминалистике». 

В 1954 г. Валерия Федоровна была назна-
чена исполняющим обязанности заведую-
щего ЦКЛ. 

Постановлением Совета министров СССР 
от 31 декабря 1950 г. в составе Министерства 
юстиции СССР и министерств юстиции союз-
ных республик была создана система экспер-
тно-криминалистических учреждений.

В связи с ликвидацией ЦНИИСЭ и пре-
образованием его во ВНИИСЭ с 1992 г. В.Ф. 
Орлова и ЦКЛ ВИЮН был создан Централь-
ный научно-исследовательский институт 
судебных экспертиз (ЦНИИСЭ). Наряду с 
производством сложных и повторных экс-
пертиз, на ЦНИИСЭ, была возложена зада-
ча по научно-методическому руководству 
всеми экспертными лабораториями на ме-
стах и разработке единых принципов и на-
учных методов судебной экспертизы.

В 1970 г. ЦНИИСЭ был переименован во 
Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут судебных экспертиз (ВНИИСЭ), кото-
рый стал головным научно-исследователь-
ским учреждением для всей системы экс-
пертных учреждений органов юстиции.

В 1994 г. институт был преобразован в 
Российский федеральный центр судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции 
Российской Федерации (РФЦСЭ).

Валерия Федоровна стояла у самых ис-
токов современной системы экспертных 
учреждений Минюста России. В образо-
вавшемся после слияния ЦКЛ ВИЮН и мо-
сковской лаборатории ЦНИИСЭ, она заня-
ла должность исполняющего обязанности 
заведующего лабораторией исследований 
почерка. 

В 1961 г. В.Ф. Орлова была утверждена в 
ученом звании старшего научного сотруд-
ника по специальности «криминалистика». 
Она руководила лабораторией до 1965 г., 
а с 1965 по 1979 гг. совмещала должности 
старшего научного сотрудника и заведую-
щей сектором экспериментальных иссле-
дований и применения математических ме-
тодов в судебном почерковедении. 

В 1974 г. В.Ф. Орловой присуждена уче-
ная степень доктора юридических наук. 

С марта по август 1979 г. Валерия Фе-
доровна становится исполняющим обязан-
ности заведующего научно-исследователь-
ской лаборатории судебно-почерковедче-
ской экспертизы. А в августе 1979 г. – за-
местителем директора ВНИИСЭ по научной 
работе. В декабре 1981 г. она возвращается 
к заведованию сектором.

В 1983 г. В.Ф. Орловой присвоено ученое 
звание профессора. 

В связи с ликвидацией ЦНИИСЭ и пре-
образованием его во ВНИИСЭ с 1992 г. В.Ф. 
Орлова занимает должность главного науч-
ного сотрудника. При дальнейшей транс-
формации института в РФЦСЭ ее долж-
ность стала называться главный судебный 
эксперт. В этой должности она и проработа-
ла до 2013 г. 

Наиболее полное представление о твор-
ческом наследии Валерии Федоровны дано 
в книге «Теория судебно-почерковедческой 
идентификации». Ее первое издание вышло 
в 1973 г., второе дополненное – в 2011 г. 
[1]. Этот фундаментальный труд впервые в 
криминалистической литературе системно 
представил теоретические основы судеб-
но-почерковедческой диагностики (пред-
мет, систему, методы, задачи), раскрыл 
особенности ее возникновения и развития 
в контексте достижений отечественной и 
зарубежной криминалистики. 

В своем исследовании В.Ф. Орлова вы-
деляет четыре этапа развития отечествен-
ного почерковедения: накопление знаний и 
опыта (с 20-х годов до середины 30-х годов 
XX века), зарождение теоретических основ 
(с середины 30-х до середины 50-х годов), 
этап экспериментальных исследований и 
начало математизации (с 50-х годов до на-
чала 70-х годов), этап становления и разра-
ботки методических основ судебно-почер-
коведческой идентификации (с 70-х годов 
до 90-х годов XX века).

Валерия Федоровна определяла теорию 
судебно-почерковедческой идентификации 
как систему знаний о почерковедческих за-
кономерностях и основанных на них мето-
диках исследования почерка, подчиненную 
задаче практического установления испол-
нителя рукописного документа для целей 
расследования преступлений и судебного 
разбирательства уголовных и гражданских 
дел [1, с. 302]. 

В 40-х годах еще не существовало общей 
системы признаков почерка. Такие систе-
мы появились только спустя десять лет. И 
вплоть до настоящего времени в эксперт-
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ных учреждениях Минюста России исполь-
зуется система, разработанная Г.Р. Богачки-
ной, А.И. Манцветовой, В.Ф. Орловой [2, 3].

Валерия Федоровна определяла иден-
тификационный признак почерка как «спе-
цифичное и динамически устойчивое про-
явление свойства почерка, используемое 
в целях установления исполнителя руко-
писи» [1, с. 279]. Это определение отлича-
лось от принятых тогда взглядов как откло-
нение от прописи. Таким образом, признак 
почерка приобретает идентификационное 
значение именно в процессе идентифика-
ции, например, для какого-то случая таким 
значимым признаком может стать как раз 
полное соответствие прописям.

Первым и наиболее общим основанием 
для деления был объем проявления особен-
ностей движений в рукописи, т. е. общие и 
частные признаки. 

В пределах этих групп они подразделя-
лись на характеризующие сформирован-
ность письменно-двигательных навыков 
и отражающие построение движений. По-
следние, в свою очередь, группировались 
в собственно структурные и в отражающие 
пространственную ориентацию (размеще-
ние) движений. Пространственная структу-
ра движений характеризуется: формой, на-
правлением, протяженностью, непрерыв-
ностью движений, количеством движений, 
последовательностью движений, затрачен-
ными усилиями. 

Необходимость разработки системы об-
щих и частных признаков была связана со 
срочными потребностями экспертной прак-
тики, но кроме этого необходимо было раз-
рабатывать и теоретические основы судеб-
ного почерковедения. 

В.Ф. Орлова занималась психофизио-
логическими основами письма. Для этой 
работы привлекались специалисты в био-
логии и физиологии, имеющие опыт в су-
дебно-почерковедческой экспертизе [4]. 
В посвященном данному вопросу издании 
«Теоретические основы судебного почерко-
ведения» [5] содержатся сведения о физио-
логических основах письма, о формирова-
нии письменно-двигательного навыка, об 
индивидуальности почерка, обосновывает-
ся его устойчивость и вариационность под 
действием различных условий написания 
рукописи, а также дана двигательная ха-
рактеристика идентификационных призна-
ков почерка. В разделе о физиологических 
основах письма большое внимание было 
уделено интерпретации почерка с помо-

щью теории уровневого построения дви-
жений Н.А. Бернштейна [6]. Впоследствии 
В.Ф. Орлова не раз обращалась к этой тео-
рии для объяснения процессов, происходя-
щих при письме в различных условиях. 

Приложением к направлению исследо-
вания почерковедения было исследование 
координации движений при письме в усло-
виях космического полета [7].

В.Ф. Орлова также занималась пробле-
мой измененного почерка. Ее решения тре-
бовали как запросы экспертной практики, 
поскольку вплоть до середины 80-х часто 
встречались задачи, связанные с иденти-
фикацией исполнителя текста, выполнен-
ного намеренно измененным почерком, так 
и теоретические вопросы. В данном случае 
важно было проследить роль контролиру-
емых и бессознательных компонентов при 
функционировании письменно-двигатель-
ного навыка [8]. Для этого Валерия Федо-
ровна использовала знания не только из 
области судебного почерковедения, но и 
математический аппарат. По ее инициативе 
штат лаборатории судебно-почерковедче-
ской экспертизы ВНИИСЭ пополнили спе-
циалисты со знанием математики. Необхо-
димость математизации была освещена в 
ряде работ [9–11]. В результате появилось 
две методики: установления факта наме-
ренного изменения почерка скорописным 
способом, а также идентификационная ме-
тодика установления исполнителя текста, 
выполненного намеренно измененным по-
черком скорописным способом [12, 13].

Помимо создания методик, Валерия Фе-
доровна продолжала работу над теоретиче-
скими основами судебно-почерковедческой 
экспертизы. В частности, ею была предло-
жена уровневая система решения судебно-
почерковедческих задач [14]. 

Целью судебно-почерковедческой экс-
пертизы было создание методики для ис-
следования простых и кратких подписей. 
Эти объекты часто поступали экспертам, но 
трудностей было не меньше, чем с больши-
ми текстами, выполненными измененным 
почерком. Это было связано с высокой ве-
роятностью неверного экспертного реше-
ния, вызванного легкостью подражания. 
Первым этапом данной работы было опре-
деление предела, ниже которого краткая 
подпись уже не может подлежать иденти-
фикации [15]. В результате появилась мето-
дика определения априорной информатив-
ности подписи [16]. 
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Следующей стала комплексная мето-
дика установления подлинности (непод-
линности) кратких и простых подписей [17, 
18]. Она предлагает решение, сочетающее 
применение традиционных и измеряемых 
признаков почерка (степени кривизны, на-
правления, относительной протяженности 
движений в выделенных участках подписи), 
а также сравнение ширины штриха в иссле-
дуемой подписи и подписях-образцах. 

Аналогичный подход был применен поз-
же к исследованию кратких записей [19]. 

Под руководством В.Ф. Орловой также 
были созданы методики: судебно-почер-
коведческого исследования подписей, вы-
полненных в необычных условиях (состо-
яние алкогольного опьянения) [20], диф-
ференциация подлинных подписей и под-
писей, выполненных с подражанием после 
предварительной тренировки [21], судеб-
но-почерковедческой экспертизы сходных 
подписей (количественная) [22], идентифи-
кации кратких записей [23], исследования 
однословных кратких записей [24], установ-
ление пожилого и старческого возраста ис-
полнителя рукописного текста [25], методи-
ка установления факта выполнения кратких 
записей намеренно измененным почерком 
скорописным способом [26]. Кроме того, 
были разработаны решения к ряду проблем 
по исследованию текстов, выполненных с 
подражанием печатным шрифтам [27]; ис-
следованию подписей, выполненных от 
имени вымышленных лиц [28]; исследова-
нию подписей, выполненных с намеренным 
изменением2; исследованию подписей, 
выполненных в состоянии стресса [29]; 
установлению исполнителя неподлинной 
подписи [30]. Были даны рекомендации по 
оформлению многообъектных экспертиз 
[31], по решению судебно-почерковедче-
ских диагностических задач [32]. А также 
были выработаны методы исследования на-
жимных характеристик [33, 34]. 

Классическая теория судебно-почерко-
ведческой экспертизы должна была вклю-
чать не только идентификационные, но и 
диагностические исследования. В.Ф. Ор-
лова обобщила результаты многих экспери-
ментальных исследований. На этой основе 
она описала симптомокомплексы основных 
необычных условий при выполнении руко-

2 Маркова Л.В. Криминалистическое исследование подпи-
сей, выполненных лицами от своего имени с намеренным 
искажением. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 
1992. 24 с.

писей и создала количественную методику 
для их установления [29, 35]. 

Теоретические основы судебно-почер-
коведческой диагностики были даны в от-
дельной работе [36].

Помимо монографий и статей В.Ф. Ор-
лова являлась научным редактором и авто-
ром отдельных глав в учебно-методических 
пособиях для экспертов [37–40].

Валерия Федоровна занималась особен-
но сложными, преимущественно повтор-
ными экспертизами, а также имеющими 
большое социально-историческое значе-
ние. Например, она проводила эксперти-
зу, поставившую точку в авторстве романа 
М.А. Шолохова «Тихий Дон». В 1999 г. ин-
ституту мировой литературы им. А.М. Горь-
кого РАН удалось разыскать считавшиеся 
утерянными рукописи первой и второй книг. 
Было назначено судебно-почерковедческое 
исследование. Валерия Федоровна доказа-
ла, что из 885 страниц 605 были написаны 
рукой М.А. Шолохова, а 280 страниц пере-
писаны набело женой писателя и ее сестра-
ми. Страницы, написанные рукой автора, 
включают черновики, варианты и беловые 
страницы, а также наброски и вставки к тем 
или иным частям текста. Было доказано, что 
все правки выполнены самим писателем. 

Валерия Федоровна Орлова была при-
мером скромного, доброжелательного и 
порядочного человека. Поддерживала кол-
лег, включая их в число авторов проводимых 
ею исследований, например, если эксперт 
обрабатывал или собирал эксперименталь-
ный материал. 

Под руководством В.Ф. Орловой более 
двадцати человек успешно защитили дис-
сертации на соискание степени кандидата 
юридических наук по темам, связанным с 
решением судебно-почерковедческих за-
дач. С большим внимание она относилась к 
подготовке аспирантов и соискателей, ока-
зывая им всестороннюю поддержку, часто 
проводила консультации и встречи.

В преклонном возрасте Валерия Федо-
ровна оставила рабочее место. На тот мо-
мент ей было 87 лет. 

В последней книге она писала: «Почерк и 
по сей день остается одним из загадочных 
явлений, несущих информацию о человеке. 
Другие стороны ПД ФДК3, еще недостаточ-
но или мало изученные, могут содержать 
много интересного для изучения почерка 

3 ПД ФДК – письменно-двигательного функционально-ди-
намического комплекса.
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как в криминалистике, так и в других обла-
стях знаний» [1, с. 223].

Также нельзя не согласиться со следую-
щим утверждением: «…полная формализа-
ция экспертного исследования невозможна. 
Из этого следует, что методика экспертного 
исследования должна сочетать строго фор-
матизированные компоненты, так и алго-
ритмизирующие экспертную деятельность 
в форме, предполагающей возможность вы-
бора экспертом как средств исследования, 
так и принятия решения. Более того, как по-
казывает практика, не все содержание экс-
пертного исследования возможно предус-
мотреть методикой. Методика экспертного 
исследования, сосредотачивая в себе про-
граммирование наиболее типичных случаев, 
играет в процессе исследования в большей 
мере стратегическую роль. Она вооружает 

эксперта умением самостоятельно находить 
решение в сложных проблемных ситуациях, 
возникающих при производстве конкретных 
экспертиз, придавая тем самым познанию 
творческий характер» [1, с. 302].

Валерия Федоровна всегда по-особен-
ному относилась к почерку и уважала право 
эксперта на собственное решение. Она хо-
тела, чтобы пришедшие в профессию люди 
также любили почерк и осознавали непо-
вторимость и исключительность каждого 
экспертного исследования. 

Валерия Федоровна Орлова всегда бу-
дет примером того, как один человек создал 
целую науку, приносящую пользу большому 
количеству людей, а ее вклад будет востре-
бован до тех пор, пока существует судебно-
почерковедческая экспертиза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедче-

ской идентификации. М.: ЭКОМ, 2011. 428 с. 

2. Орлова В.Ф. Идентификационные признаки 
подписи / Теория и практика криминалисти-
ческой экспертизы. Сборник 3. М.: Госюриз-
дат, 1958. C. 27–69.

3. Богачкина Г.Р., Манцветова А.И., Орлова В.Ф. 
Основные положения систематизации при-
знаков почерка и описание частных призна-
ков в заключении эксперта. М.: ЦНИИСЭ, 
1964. 59 c. 

4. Орлова В.Ф., Славуцкая И.А. Исследование 
возможностей письменно-двигательного на-
выка с помощью электромиографической 
методики / Труды ЦНИИСЭ. Вып. 2. 1970. 
С. 157–204.

5. Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славуц-
кая И.А. Теоретические основы судебного 
почерковедения. М.: ЦНИИСЭ, 1967. 338 с.

6. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: 
Медгиз, 1947. 255 с.

7. Манцветова А.И., Орлова В.Ф. Исследование 
координации движений при письме в услови-
ях космического полета / Экспертная техни-
ка. Вып. 21. М.: ЦНИИСЭ, 1967. C. 55–68.

8. Орлова В.Ф., Богачкина Г.Р., Собко Г.М., Стри-
буль Т.И. Возможности объективизации экс-
пертного исследования текстов, выполнен-
ных намеренно измененным почерком (ско-
рописным почерком) / Сб. трудов ВНИИСЭ. 
Вып. 26. М.: ВНИИСЭ, 1977. С. 13–65.

9. Кринский В.И., Орлова В.Ф. Возможности 
использования теории вероятностей для 
различий частных признаков почерка / Экс-
пертная техника. Вып. 27. М.: ЦНИИСЭ, 1969. 
С. 3–27.

10. Орлова В.Ф. Метод математического моде-
лирования экспертных решений в судебном 

REFERENCES
1. Orlova V.F. The Theory of Forensic Handwriting 

Identification. Moscow: EKOM, 2011. 428 p. (In 
Russ.).

2. Orlova V.F. Identifying Features of a Signature. 
Theory and Practice of Forensic Examination. 
Digest 3. Moscow: Gosyurizdat, 1958. P. 27–
69. (In Russ.).

3. Bogachkina G.R., Mantsvetova A.I., Orlova V.F. 
The Framework of Systematization for Handwrit-
ing’s Features and Description of Particular Fea-
tures in an Expert’s Opinion. Moscow: TsNIISE, 
1964. 59 p. (In Russ.).

4. Orlova V.F., Slavutskaya I.A. The Analysis of 
Capacities of the Written-Motor Skill Using the 
Electromyographic Technique. The Works of 
TsNIISE. Issue 2. 1970. P. 157–204. (In Russ.).

5. Mantsvetova A.I., Orlova V.F., Slavutskaya I.A. 
Theoretical Framework of Forensic Handwriting 
Examination. Moscow: TsNIISE, 1967. 338 p. 
(In Russ.).

6. Bernshtein N.A. On the Formation of Move-
ments. Moscow: Medgiz, 1947. 255 p. (In Russ.).

7. Mantsvetova A.I., Orlova V.F. Study of the Coor-
dination of Movements When Writing in Space 
Flight Conditions. Expert Technique. Issue 21. 
Moscow: TsNIISE, 1967. P. 55–68. (In Russ.).

8. Orlova V.F., Bogachkina G.R., Sobko G.M., 
Stribul’ T.I. The Capacities of Objectification of 
Expert Research of Texts Made with Intention-
ally Altered Handwriting (Cursive Handwriting). 
Collection of Works of VNIISE. Issue 26. Mos-
cow: VNIISE, 1977. P. 13–65. (In Russ.).

9. Krinskii V.I., Orlova V.F. The Capacities of Use of 
the Probability Theory to Distinguish Particular 
Features of a Handwriting. Expert Technique. 
Issue 27. Moscow: TsNIISE, 1969. P. 3–27. (In 
Russ.).

10. Orlova V.F. The Method of Mathematical Mode-
ling of Expert Decisions in Forensic Handwriting 



Персоналии и исторические очерки

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 3 (2021)102

почерковедении / Методы исследования в 
криминалистической и судебной эксперти-
зе. Тезисы сообщений на 5 семинаре крим. 
чтений 18 ноября 1974 г., М., 1974. С. 22–25.

11. Орлова В.Ф. О некоторых возможностях ве-
роятностной оценки различий частных при-
знаков при проведении судебно-почерковед-
ческих экспертиз. М.: ЦНИИСЭ, 1970. 18 с.

12. Применение методов исследования, осно-
ванных на вероятностном моделировании, 
в судебно-почерковедческой экспертизе. 
Методическое пособие / Под ред. В.Ф. Ор-
ловой. М.: ВНИИСЭ, 1976. 360 с.

13. Леканова Л.Г., Маурина Н.П., Михайлен-
ко С.Г., Орлова В.Ф., Погибко Ю.Н., Стри-
буль Т.И. Комплексная методика решения 
судебно-почерковедческих идентификаци-
онных задач, связанных с исследованием 
буквенных текстов. Методическое пособие 
для экспертов. М.: ВНИИСЭ, 1982. 230 с.

14. Судебно-почерковедческая экспертиза. Об-
щая часть. Вып. 1. Теоретические основы 
судебно-почерковедческой экспертизы / 
Под редакцией В.Ф. Орловой. М.: ВНИИСЭ, 
1988. 125 с.

15. Каюнов О.Н., Орлова В.Ф. Об одном подходе 
к определению информативности подписи / 
Современное состояние судебно-почерко-
ведческой экспертизы и пути ее совершен-
ствования. М.: ВНИИСЭ, 1981. С. 177–191.

16. Орлова В.Ф., Ли Л.Е., Смирнов А.В. Оценка 
априорной информативности подписи / Экс-
пертная практика и новые методы исследо-
вания. Вып. 18. М.: ВННИСЭ, 1983. С. 1–22.

17. Архипов Г.Ф., Дутова Н.В., Ли Л.Е., Орло-
ва В.Ф., Панова Р.Х., Смирнов А.В. Комплекс-
ная методика установления подлинности 
(неподлинности) кратких и простых подпи-
сей. Методическое пособие для экспертов. 
М.: ВНИИСЭ, 1987. 119 с.

18. Судебно-почерковедческая экспертиза ма-
лообъемных почерковых объектов. Вып. 3. 
Методика исследования подписей. Методи-
ческое пособие для экспертов. М.: РФЦСЭ, 
1997. 236 с.

19. Орлова В.Ф., Панова Р.Х., Смирнов А.В., Ширш-
кова Н.Ю. Методы исследования структурно-
геометрических и нажимных характеристик для 
установления исполнителя кратких буквенных 
записей. Методические рекомендации для экс-
пертов. М.: ВНИИСЭ, 1993. 33 с.

20. Горгошидзе Л.Ш., Смирнов А.В. Судебно-
почерковедческое исследование подписей, 
выполненных в необычных условиях (состо-
яние алкогольного опьянения) в целях ре-
шения диагностических и идентификацион-
ных задач / Экспертная техника. Вып. 89. М.: 
ВНИИСЭ, 1985. С. 49–61.

21. Дутова Н.В., Ли Л.Е., Орлова В.Ф., Смир-
нов А.В. Дифференциация подлинных под-
писей и подписей, выполненных с подража-
нием после предварительной тренировки. 

Examination. Research Methods in Criminalis-
tics and Forensic Examination. Abstracts of the 
5th Seminar of the Forensic Readings on No-
vember 18, 1974. Moscow, 1974. P. 22–25. (In 
Russ.).

11. Orlova V.F. On Some Capacities of Probabilistic 
Assessment to Distinguish Particular Features 
in Forensic Handwriting Examinations. Mos-
cow: TsNIISE, 1970. 18 p. (In Russ.).

12. Orlova V.F. (Ed.). Application of Research Meth-
ods Based on Probabilistic Modeling in Forensic 
Handwriting Examination. Methodical Guide. 
Moscow: VNIISE, 1976. 360 p. (In Russ.).

13. Lekanova L.G., Maurina N.P., Mikhailenko S.G., 
Orlova V.F., Pogibko Yu.N., Stribul’ T.I. A Com-
prehensive Method for Solving Forensic Hand-
writing Identification Tasks Related to the Study 
of Alphabetic Texts. Methodological Guide for 
Experts. Moscow: VNIISE, 1982. 230 p. (In 
Russ.).

14. Orlova V.F. (Ed.). Forensic Handwriting Ex-
amination. General Part. Issue 1. Theoretical 
Framework of Forensic Handwriting Examina-
tion. Moscow: VNIISE, 1988. 125 p. (In Russ.).

15. Kayunov O.N., Orlova V.F. On One Approach to 
the Determining the Information Content of a 
Signature. The Current State of Forensic Hand-
writing Examination and Ways to Improve It. 
Moscow: VNIISE, 1981. P. 177–191. (In Russ.).

16. Orlova V.F., Li L.E., Smirnov A.V. Assessment 
of the a priori Informative Value of a Signature. 
Expert Practice and New Research Methods. 
Issue 18. Moscow: VNNISE, 1983. P. 1–22. (In 
Russ.).

17. Arkhipov G.F., Dutova N.V., Li L.E., Orlova V.F., 
Panova R.Kh., Smirnov A.V. Comprehensive 
Technique to Determine the Authenticity (In-
authenticity) of Short and Simple Signatures. 
Methodical Guide for Experts. Moscow: VNIISE, 
1987. 119 p. (In Russ.).

18. Forensic Handwriting Examination of Small-
Volume Handwriting Objects. Issue 3. Metho-
dology for Analysis of Signatures. Methodical 
Guide for Experts. Moscow: RFTsSE, 1997. 
236 p. (In Russ.).

19. Orlova V.F., Panova R.Kh., Smirnov A.V., 
Shirshkova N.Yu. Research Methods for Struc-
tural-Geometric and Pressure Characteristics 
to Establish the Performer of Short Letter En-
tries. Methodical Recommendations for Ex-
perts. Moscow: VNIISE, 1993. 33 p. (In Russ.).

20. Gorgoshidze L.Sh., Smirnov A.V. Forensic 
Handwriting Examination of Signatures Made 
under Unusual Conditions (State of Alcoholic 
Intoxication) to Solve Diagnostic and Identifica-
tion Tasks. Expert Technique. Issue 89. Mos-
cow: VNIISE, 1985. P. 49–61. (In Russ.).

21. Dutova N.V., Li L.E., Orlova V.F., Smirnov A.V. 
Distinction Between Authentic Signatures and 
Those Made with Imitation after Preliminary 



Biographies and Histories

103Theory and Practice of Forensic Science Vol. 16, No. 3 (2021)

Методическое письмо. М.: ВНИИСЭ, 1984. 
98 с.

22. Жакова Т.М., Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Ме-
тодика судебно-почерковедческой экспер-
тизы сходных подписей (количественная). 
М.: Наука, 2008. 32 с.

23. Леканова Л.Г. Судебно-почерковедческое 
идентификационное исследование кратких 
записей. Методическое письмо для экспер-
тов. М.: ВНИИСЭ, 1986. 38 с.

24. Орлова В.Ф., Смирнов А.В., Яковлева Е.В. 
Методика исследования однословных крат-
ких записей // Теория и практика судебной 
экспертизы. 2010. № 2 (18). С. 151–159.

25. Чепульченко Т.А. Установление пожилого и 
старческого возраста исполнителя рукопис-
ного текста. Методические рекомендации. 
М.: ВНИИСЭ, 1984. 20 с.

26. Смирнов А.В., Яковлева Е.В. Методика уста-
новления факта выполнения кратких запи-
сей намеренно измененным почерком ско-
рописным способом // Теория и практика 
судебной экспертизы. 2007. № 4 (8). С. 129–
141.

27. Кононов А.А. Смирнов А.В. Идентификацион-
ное исследование рукописных текстов, вы-
полненных с подражанием печатным шриф-
там, при ограниченной сопоставимости 
сравнительного материала. Mетодическое 
письмо для экспертов. М.: ВНИИСЭ, 1989. 
40 с.

28. Новикова Л.Н. Пути совершенствования кри-
миналистической экспертизы подписей от 
имени вымышленных лиц / Актуальные во-
просы судебной экспертизы. Сб. науч. тру-
дов. М.: ВНИИСЭ, 1992. С. 94–123. 

29. Ефремов В.А., Маркова Л.В., Орлова В.Ф., 
Смирнов А.В., Ширшкова Н.Ю. Криминали-
стическое исследование подписей, выпол-
ненных в необычных условиях (намеренное 
изменение, подражание, состояние алко-
гольного опьянения и стресса), в целях уста-
новления их подлинности (неподлинности). 
Методическое пособие для экспертов. М.: 
ВНИИСЭ, 1994. 85 с.

30. Лысенко А.Н. К вопросу о признаках почерка 
исполнителя неподлинной подписи и их ло-
кализация в исследуемых объектах / Крими-
налистика и судебная экспертиза. Вып. 39. 
Киев: Лыбидь, 1989. С. 53–56.

31. Атаходжаев С.А. Модифицированная форма 
заключения при исследовании множествен-
ных объектов на общность происхождения / 
Криминалистика и судебная экспертиза. 
Ташкент, ТашГУ, 1987. С. 24–38.

32. Куприянова А.А. Методические рекоменда-
ции решения судебно-почерковедческих 
диагностических задач. Минск: НИИСЭ МЮ 
БССР, 1982. 61 с.

33. Ли Л.Е., Орлова В.Ф., Панова Р.Х., Смир-
нов А.В. Методы исследования нажима в 
подписях / Актуальные вопросы судебно-по-
черковедческой экспертизы. Сб. науч. тру-
дов. М.: ВНИИСЭ, 1985. С. 3–36.

Training. Methodical Letter. Moscow: VNIISE, 
1984. 98 p. (In Russ.).

22. Zhakova T.M., Orlova V.F., Smirnov A.V. Meth-
odology for Forensic Handwriting Examination 
of Similar Signatures (Quantitative). Moscow: 
Nauka, 2008. 32 p. (In Russ.).

23. Lekanova L.G. Forensic Handwriting Identifica-
tion Study of Brief Entries. Methodical Letter 
for Experts. Moscow: VNIISE, 1986. 38 p. (In 
Russ.).

24. Orlova V.F., Smirnov A.V., Yakovleva E.V. Tech-
nique of Single-Worded Short Notes Examina-
tion. Theory and Practice of Forensic Science. 
2010. No. 2 (18). P. 151–159. (In Russ.).

25. Chepul’chenko T.A. Identification of the Elderly 
and Senile Age of the Performer of a Handwrit-
ten Text. Methodical Recommendations. Mos-
cow: VNIISE, 1984. 20 p. (In Russ.).

26. Smirnov A.V., Yakovleva E.V. The Method of 
Establishing the Fact of Making Short Notes 
in a Deliberately Altered Cursive Handwriting. 
Theory and Practice of Forensic Science. 2007. 
No. 4 (8). P. 129–141. (In Russ.).

27. Kononov A.A. Smirnov A.V. Identification Study 
of Handwritten Texts Made with Imitation of 
Type Fonts with Limited Comparability of Com-
parative Material. Methodical Letter for Ex-
perts. Moscow: VNIISE, 1989. 40 p. (In Russ.).

28. Novikova L.N. The Ways to Improve Forensic 
Analysis of Signatures Made on Behalf of Fic-
titious Persons. Current Issues of Forensic 
Expertise. Collection of Scientific Works. Mos-
cow: VNIISE, 1992. P. 94–123. (In Russ.).

29. Efremov V.A., Markova L.V., Orlova V.F., 
Smirnov A.V., Shirshkova N.Yu. Forensic Exami-
nation of Signatures Made under Unusual Con-
ditions (Intentional Alteration, Imitation, State 
of Alcoholic Intoxication and Stress) to Estab-
lish Their Authenticity (Inauthenticity). Methodi-
cal Guide for Experts. Moscow: VNIISE, 1994. 
85 p. (In Russ.).

30 Lysenko A.N. On the Issue of a Performer’s 
Handwriting Features of an Inauthentic Signa-
ture and Their Localization in Analyzed Objects. 
Criminalistics and Forensic Expertise. Issue 39. 
Kiev: Lybid’, 1989. P. 53–56. (In Russ.).

31. Atakhodzhaev S.A. Modified Form of an Ex-
pert’s Opinion in the Study of Multiple Objects 
for Common Origin. Criminalistics and Forensic 
Examination. Tashkent, TashGU, 1987. P. 24–
38. (In Russ.).

32. Kupriyanova A.A. Methodical Recommenda-
tions for Solution of Handwriting Diagnostic 
Tasks. Minsk: NIISE MYu BSSR, 1982. 61 p. (In 
Russ.).

33. Li L.E., Orlova V.F., Panova R.Kh., Smirnov A.V. 
Methods for Analysis of Pressure in Signatures. 
Current Issues of Forensic Handwriting Exami-
nation. Collection of Scientific Works. Moscow: 
VNIISE, 1985. P. 3–36. (In Russ.).



Персоналии и исторические очерки

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 3 (2021)104

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Сидельникова Лариса Владимировна – веду-
щий эксперт лаборатории судебно-почерковед-
ческой экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России; e-mail: lspe_rfcse@sudexpert.ru 

Ягутьян Инна Рубеновна – заведующая лабо-
раторией судебно-почерковедческой эксперти-
зы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; 
e-mail: lspe_rfcse@sudexpert.ru 

Статья поступила: 25.04.2021
После доработки: 17.06.2021
Принята к печати: 20.07.2021

ABOUT THE AUTHORS 
Sidel’nikova Larisa Vladimirovna – Leading ex-
pert of the Laboratory of Forensic Handwriting Ana- 
lysis, the Russian Federal Centre of Forensic Sci-
ence of the Ministry of Justice of the Russian Fed-
eration; e-mail: lspe_rfcse@sudexpert.ru 
Yagut’yan Inna Rubenovna – Head of the Labora-
tory of Forensic Handwriting Analysis, the Russian 
Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of 
Justice of the Russian Federation; 
e-mail: lspe_rfcse@sudexpert.ru 

Received: April 25, 2021
Revised: June 17, 2021

Accepted: July 20, 2021

34. Панова Р.Х., Ли Л.Е. Система динамических 
признаков и возможность их использования 
при исследовании подписей, выполненных 
в необычных условиях / Теория и методика 
судебно-почерковедческого и технического 
исследования документов. Сб. науч. трудов. 
М.: ВНИИСЭ, 1988. С. 117–127.

35. Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Исследование 
подписей, выполненных в необычных усло-
виях. Методическое пособие для экспертов. 
М.: ВИНИТИ, 2002. 216 с.

36. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая ди-
агностика. 2-е изд. М.: Наука, 2006. 207 с.

37. Судебно-почерковедческая экспертиза / Под 
ред. А.И. Манцветовой. Вып. 1. М.: ВНИИСЭ, 
1971. 304 с.

38. Судебно-почерковедческая экспертиза. Об-
щая часть. Теоретические и методические 
основы / Под ред. В.Ф. Орловой. М.: Наука, 
2006. 544 с.

39. Судебно-почерковедческая экспертиза. Осо-
бенная часть. Исследование малообъемных 
почерковых объектов / Под ред. В.Ф. Ор-
ловой. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ЭКОМ, 
2011. 538 с.

40. Судебно-почерковедческая экспертиза. Осо-
бенная часть. Исследование рукописных тек-
стов / Под ред. В.Ф. Орловой. Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. М.: Наука, 2007. 341 с.

34. Panova R.Kh., Li L.E. System of Dynamic Fea-
tures and Capacities of Their Use in the Study of 
Signatures Made in Unusual Conditions. Theory 
and Methodology of Forensic Handwriting and 
Technical Analysis of Documents. Collection 
of Scientific Works. Moscow: VNIISE, 1988. 
P. 117–127. (In Russ.).

35. Orlova V.F., Smirnov A.V. Analysis of Signatures 
Performed in Unusual Conditions. Methodi-
cal Guide for Experts. Moscow: VINITI, 2002. 
216 p. (In Russ.).

36. Orlova V.F. Forensic Handwriting Diagnostics. 
2nd ed. Moscow: Nauka, 2006. 207 p. (In Russ.).

37. Mantsvetova A.I. (Ed.). Forensic Handwriting 
Examination. Issue 1. Moscow: VNIISE, 1971. 
304 p. (In Russ.).

38. Orlova V.F. (Ed.). Forensic Handwriting Exami-
nation. General Part. Theoretical and Methodi-
cal Frameworks. Moscow: Nauka, 2006. 544 p. 
(In Russ.).

39. Orlova V.F. (Ed.). Forensic Handwriting Exami-
nation. Special Part. Analysis of Small-Volume 
Handwriting Objects. 2nd ed. Moscow: EKOM, 
2011. 538 p. (In Russ.).

40. Orlova V.F. (Ed.). Forensic Handwriting Exami-
nation. Special Part. Analysis of Handwritten 
Texts. 2nd ed. Moscow: Nauka, 2007. 341 p. (In 
Russ.).

mailto:lspe_rfcse@sudexpert.ru


105

https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-105-115                                              

Значение трудов Джованни Морелли для развития 
криминалистических идентификационных и диагностических 

исследований произведений изобразительного искусства
 Ш.Н. Хазиев

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

Аннотация. Итальянский искусствовед XIX века Джованни Морелли (Giovanni Morelli) 
внес значительный вклад в теорию и практику атрибуции картин выдающихся мастеров 
живописи эпохи Ренессанса. Методы, основанные на глубоких познаниях в области ана-
томии человека и на анализе профессиональных навыков художников, оказали влияние 
не только на историю изобразительного искусства, но и на развитие криминалистиче-
ской науки, судебной медицины, теорию психоанализа и практику психотерапии. Статья 
представляет анализ научного наследия Джованни Морелли для целей идентификации 
или атрибуции произведений изобразительного искусства, а также решения иных кри-
миналистических задач, требующих анализа навыков и привычек человека. 
Методы Морелли и возможности комплексного судебно-экспертного исследования ху-
дожественных и культурных ценностей с привлечением соответствующей инструмен-
тальной базы и специальных познаний в области искусствоведения, судебной трасоло-
гии и материаловедения, а также цифровых технологий, могут существенно повысить 
достоверность результатов атрибуционной деятельности музеев, ученых-искусствове-
дов, экспертов мировых аукционных домов и коллекционеров-любителей.
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тиза, трасология, биометрия 
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Введение
Определение значения трудов Джован-

ни Морелли (рис. 1) и его экспертной ис-
кусствоведческой практики для совершен-
ствования методов и средств судебно-экс-
пертных исследований важно как для целей 
идентификации или атрибуции произведе-
ний изобразительного искусства, так и для 
решения криминалистических задач, требу-
ющих анализа навыков и привычек челове-
ка. Имя Морелли и его труды недостаточно 
известны отечественным криминалистам и 
судебным экспертам, хотя его работы, где 
приведены данные о навыках изображения 
художниками ушей, рук, ногтей человека, а 
также элементов пейзажа и обстановки, за-
печатленной в живописных произведениях, 
представляют несомненных интерес. Неко-
торые его наблюдения могут быть исполь-
зованы и для совершенствования методик 
идентификационного исследования участ-
ков местности и отдельных категорий пред-
метов по их изображениям.

При подготовке статьи автор обращал-
ся к литературным источникам в области 
истории искусства и искусствоведения, до-
кладам и монографиям о жизни Джованни 
Морелли, большая часть из которых была 
написана его друзьями и последователя-
ми: итальянским искусствоведом Густаво 
Фриззони (Gustavo Frizzoni) [1], американ-
ским историком искусств и художественным 
критиком Бернардом Беренсоном (Bernard 
Berenson) [2], австралийским историком ис-
кусства и писательницей Джейн Андерсон 
(Jaynie Anderson) [3], итальянским исследо-
вателем Карло Гинзбургом (Carlo Ginzburg) 
[4]. В статье представлен обзор основных 
публикаций Дж. Морелли1, выполненных 
им рисунков частей человеческого тела, 
а также отечественных исследований, по-
священных криминалистическому учению 

1 Дж.  Морелли опубликовал большой цикл статей и не-
сколько объемных трудов, в которых привел достаточно 
подробную аргументацию по обоснованию своих научных 
и практических методов. К сожалению, эти книги еще не 
переведены, несмотря на то что основные работы вышли 
под русским псевдонимом Иван Лермольев.

о навыках и привычках человека, судебной 
портретной и трасологической экспертизе. 

Биография
Джованни Джакомо Лоренцо Морелли 

(Giovanni Giacomo Lorenzo Morelli) родился в 
Вероне (Италия) 25 февраля 1816 г. в проте-
стантской семье. Его отец Йоханнес Морелл 
(Johannes Morell) и мать Урсула Заваритт 
(Ursula Zavaritt) были родом из Швейцарии. 
Воспитанный в протестантской вере Джо-
ванни не мог посещать итальянские учеб-
ные заведения, он учился в кантональной 
школе в швейцарском городке Арау (1826–
1833 гг.), а после поступил на медицинский 
факультет Мюнхенского университета име-
ни Людвига и Максимилиана (Германия, 
1834–1837 гг.), где защитил диссертацию 

Рис. 1. Джованни Морелли 
(художник Франц фон Ленбах)

Fig. 1. Giovanni Morelli (artist Franz von Lenbach) 
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на соискание степени доктора медицины 
и хирургии на тему «Паховая область. Ана-
томическая диссертация» [5]. Переехав в 
Эрланген (Бавария), он продолжил занятия 
по сравнительной анатомии в университете 
имени Фридриха-Александра Эрлангена-
Нюрнберга. И несмотря на то что Дж. Мо-
релли не занялся медицинской практикой, 
образование сыграло немаловажную роль в 
формировании его собственного критиче-
ского подхода к произведениям искусства и 
метода атрибуции живописных картин. 

В период с 1838 по 1840 г. Морелли много 
путешествовал по Европе. Он часто встре-
чался с живописцами и писателями, что пос-
тепенно сместило фокус его внимания в сто-
рону изобразительного искусства. В Париже 
он познакомился с немецким антикваром 
Отто Мюндлером2, ставшим его первым на-
ставником в области искусствоведения.

В 1840 г. Дж. Морелли вернулся в Италию 
и стал активно участвовать в интеллекту-
альной и общественно-политической жизни 
страны. Он не только посещал миланские 
художественные кружки и мастерские ре-
ставраторов, но, став консультантом не-
скольких коллекционеров (Чарльза Истлей-
ка3, Джеймса Хадсона4, Генри Лейарда5), 
начал создавать свою собственную коллек-
цию художественных произведений6.

В 1859 г. Морелли назначили команди- 
ром национальной гвардии Бергамо (Лом-
бардия), а 10 мая 1860 г. избрали депутатом –  
представителем Бергамо в парламенте. 
Параллельно он занимался развитием си-
стемы образования и защитой культурного 
наследия, участвовал в работе комиссии по 
подготовке законопроекта о сохранении ху-

2 Otto Mundler (1811–1870) – немецкий ученый, искусство-
вед, арт-дилер, журналист, консультант лондонской Наци-
ональной галереи, автор книги об итальянской живописи 
в Лувре.
3 Charles Lock Eastlake (1793–1865) – английский художник 
и искусствовед, первый директор (хранитель) Националь-
ной галереи в Лондоне. В 1850 г. был избран президентом 
Королевской Академии художеств.
4 James Hudson (1810–1885) – британский дипломат, коллек-
ционер итальянского искусства. Был послом Великобрита-
нии в Тоскане, а затем в Турине.
5 Austen Henry Layard (1817–1894) – искусствовед и коллек-
ционер раннего итальянского искусства, завещал большую 
часть своей коллекции Национальной галерее в Лондоне.
6 Морелли завершил собирание своей коллекции примерно 
в 1874  г. Она украшала комнаты его миланской резиден-
ции, где оставалась до его кончины в 1891 г. Впоследствии 
коллекция была перевезена в Академию Каррара. В 1892 г. 
друг и верный последователь Морелли Густаво Фриззони 
разместил 117 картин и 3 скульптуры в двух галереях му-
зея, названного в его честь. Позже появился печатный ка-
талог этой коллекции.

дожественных ценностей Италии, каталоги-
зировал предметы искусства в монастырях 
областей Марке и Умбрия. Заслужив дове-
рие министра образования, впоследствии 
Морелли получил от него поручение рас-
следовать ситуацию в Академии изящных 
искусств во Флоренции7. 

С 1868 по 1869 год Морелли с целью изу-
чения голландской и фламандской живопи-
си посетил Голландию, Бельгию, Францию, 
Англию, Германию и Австрию.

В 1870 г. по просьбе министра просвеще-
ния он отправился в Неаполь, чтобы сфор-
мулировать новые законодательные нормы 
по созданию галерей, реформе обучения 
изобразительному искусству и правилам 
реставрации и консервации произведений. 
По результатам поездки был представлен 
отчет, в котором Морелли описал около 760 
произведений живописи, часть из которых, 
по его мнению, были атрибутированы оши-
бочно. 

В 1873 г. Джованни Морелли стал сена-
тором верхней палаты парламента объеди-
ненной Италии (Республики Италия). Воз-
главлял различные комиссии по искусству 
в новом правительстве, принимал участие 
в разработке законов, запрещающих вы-
воз художественных ценностей из страны, 
стандартизации практики консервации и 
реставрации в музеях. Он продолжал дея-
тельность в качестве консультанта и ката-
логизатора художественных активов, затем 
занял пост президента Центрального ко-
митета по сохранению произведений изо-
бразительного искусства и в этом качестве 
активно занимался каталогизацией картин, 
находившихся в собственности как госу-
дарства, так и в частных коллекциях.

В 1874 г., обосновавшись в Милане, Мо-
релли в течение двух лет занимался публи-
кацией статей об атрибуции произведений 
живописи эпохи итальянского Ренессанса в 
венском журнале изобразительного искус-
ства (Zeitschrift fur bildende Kunst). 

В 1880 г. вышла его знаменитая книга по 
методологии истории искусства «Работы 
итальянских мастеров в галереях Мюнхена, 
Дрездена и Берлина. Критическое исследо-
вание» [6]. Это издание так же, как и опубли-
кованные им ранее статьи, вышло на немец-
ком языке, а автор методологии взял ана-

7 Академия изящных искусств во Флоренции – первая ака-
демия живописи в Европе – основана в 1561  г. при под-
держке великого герцога Тосканы Козимо I тремя известны-
ми художниками-маньеристами: Джорджо Вазари (Giorgio 
Vasari), Аньоло Бронзино (Agnolo Bronzino) и Бартоломео 
Амманати (Bartolomeo Ammanati).
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грамматический русифицированный псев- 
доним – Иван Лермольев, включив вымыш-
ленного переводчика с русского языка – 
Иоганна Шварца8. Спустя десять лет была 
издана вторая фундаментальная работа 
Морелли «Критические искусствоведче-
ские исследования итальянских мастеров: 
галереи Боргезе и Дория Панфили в Риме» 
[7]. Публикация под вымышленным псевдо-
нимом имела политический характер. Ему, 
сенатору, было неэтично высказывать кри-
тические утверждения и замечания, связан-
ные с княжескими семьями Боргезе и До-
риа, а также Ватикана [3, с. 126].

Джованни Морелли скончался 28 февра-
ля 1891 г. после непродолжительной болез-
ни, был похоронен в Милане. В его завеща-
нии сказано: «Я хочу быть похороненным на 
миланском кладбище среди моих итальян-
ских соотечественников, а не иностранных 
протестантов»9.

Метод Морелли
В основу метода10 легло многолетнее ис-

следование работ итальянских художников 
эпохи Возрождения. Главное открытие, на 
которое Морелли впервые обратил внима-
ние искусствоведов – повторяемость и ин-
дивидуальность особенностей выполнения 
живописцами «второстепенных» элементов 
изображений, главным образом перифе-
рийных, деталей внешнего облика людей 
на портретах и в картинах с изображени-
ями групп людей, одежды, окружающей 
обстановки (пейзажей, архитектуры, инте-
рьера, драпировки). Убедительные атрибу-
ции Джованни Морелли, доказавшие обо-
снованность его подхода, позволили гово-
рить о «методе Морелли», а чаще – методе 
«мореллиана»11.

Метод строится на использовании «под-
сказок» – особенностей изображения вто-
ростепенных деталей, а не общих черт 
композиции и предмета или других ши-
роких трактовок, которые часто использу-
ют ученые-искусствоведы, переписчики и 
имитаторы. Морелли считал, что индивиду-
альность художника выражается наиболее 
надежно в деталях, которыми менее всего 

8 Книга была переведена на английский язык в 1883 г. [8].
9 В 1895  г. в Милане Джованни Морелли был установлен 
памятник.
10 Некоторые авторы метод Морелли называют «морфоло-
гическим методом» [9].
11 В публикациях по истории искусствоведения критики 
нередко употребляют термин «мореллианство», «морелли-
анец» с негативным оттенком.

интересуются зрители. Обнаружению этой 
закономерности в значительной степени 
способствовало наличие у Морелли меди-
цинского образования и глубоких познаний 
в области анатомии.

Исследовав работы Ботичелли (Botticelli, 
1445–1510), ученый отмечал, что некото-
рые части тела у его персонажей изобра-
жены аналогично. Данные наблюдения 
Морелли сначала распространил на учени-
ка Ботичелли, Филлипино Липпи (Filippino 
Lippi, 1457/58–1505), а затем и на других 
флорентийских мастеров: художник всегда 
приближался к изображению формы ушей, 
рук, ногтей и глаз одинаковым образом, но 
очень индивидуально, и этим отличался от 
других. 

Метод Морелли по-разному передает-
ся в различных источниках. Так, профессор 
кафедры истории западноевропейского 
искусства Санкт-Петербургского государ-
ственного университета В.Г. Власов привел 
интересное и подробное описание истории 
создания и содержания метода: «…увлек-
шись изучением искусства, он не стал, как 
принято, придавать значение композиции, 
правильности рисунка и приятности ко-
лорита. Он обращал внимание на мелкие, 
якобы ничего не значащие детали. Морел-
ли был убежден, что рука мастера выдает 
себя в незначительных деталях, особенно 
в тех случаях, когда он пытается подражать 
другому, более знаменитому художнику или 
копировать его произведения. Так, подобно 
индивидуальному почерку, манеру живо-
писца-портретиста во всех его произведе-
ниях можно отличить по повторяющимся из 
картины в картину рисунку крыльев носа, 
мочки уха, внутреннего уголка глаза или за-
витку волос. С педантичностью анатома, не 
обращая внимания на насмешки ученых ис-
кусствоведов, Морелли коллекционировал 
такие детали» [10, с. 39]. 

Джованни Морелли атрибутировал 
«Донну Велату» Рафаэля Санти (Raffaello 
Santi), картины Лоренцо Лотто (Lorenzo 
Lotto), Пальмы иль Веккьо (Palma il Vecchio), 
Антонио да Корреджо (Antonio Correggio); 
установил авторство знаменитой «Спящей 
Венеры» из Дрезденской картинной гале-
реи, принадлежащей кисти выдающего-
ся венецианского живописца Джорджоне 
(Giorgione). Ранее картину считали копией 
несохранившегося произведения Тициана 
(Tiziano).

Морелли называли дилетантом и пы-
тались доказать, что его метод возможен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/1510
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лишь в теории. Но у него были сильные по-
следователи. Например, итальянский ма-
стер атрибуций Федерико Дзери (Federico 
Zeri, 1921–1998) считал, что побеждает тот, 
у кого больше фотографий. Знаток должен 
обладать эрудицией и «насмотренным ма-
териалом», следовательно, иметь под рукой 
архив и картотеку зарисовок и фотографий.

Схема методики знаточеской атрибуции 
заключается в том, что фотографию про-
изведения неизвестного автора помещают 
среди других, уже атрибутированных, а за-
тем тасуют карточки до тех пор, пока ис-
комое органично не ляжет в выстроенный 
зрительный ряд. После этого делается за-
ключение. Далее остается его проверить 
иными методами либо опровергнуть. Но 
ошибка знатока имеет важные последствия, 
она сигнализирует о неподлинности или не-
характерности произведения для творче-
ства того или иного мастера, эпохи, школы. 
Знатоки всю жизнь накапливают «зритель-
ный опыт», просматривают бесчисленное 
количество произведений, чтобы «держать 
глаз» [11, с. 179].

Карло Гинзбург в 1979 г. опубликовал 
статью «Уликовая парадигма и её корни» 
(уликовая – от слова «улика») [12, 13], где 
доказал, что Морелли интуитивно нащупал 
универсальный аналитический метод, ко-
торым в конце XIX века начали продуктивно 
пользоваться представители самых разно-
образных гуманитарных профессий. 

Гинзбург так описал его суть: «Музеи, 
утверждал Морелли, переполнены карти-
нами с неверной атрибуцией. Но возвра-
тить каждую из картин истинному автору 
трудно: сплошь и рядом приходится иметь 
дело с полотнами, не имеющими подписи, 
переписанными или плохо сохранившими-
ся. В этой ситуации необходимо научить-
ся отличать подлинники от копий. Однако 
для этого, утверждал Морелли, не следует 
брать за основу, как это обычно делается, 
наиболее броские, и потому воспроизводи-
мые в первую очередь особенности поло-
тен: устремленные к небу глаза персонажей 
Перуджино, улыбку персонажей Леонардо 
и т. д. Наоборот, следует изучать самые вто-
ростепенные детали, наименее затронутые 
влиянием той школы, к которой художник 
принадлежал: мочки ушей, ногти, форму 
пальцев рук и ног. Таким способом Морелли 
выявил и зарегистрировал формы уха, спе-
цифичные для Боттичелли, для Козимо Туры 
(Cosimo Tura) и пр.: формы, присутствую-
щие в подлинниках, но не в копиях. Пользу-

ясь этим методом, он предложил большое 
число новых атрибуций для полотен, нахо-
дившихся в главных музеях Европы. Часто 
речь шла о сенсационных открытиях, на-
пример в полотне, изображавшем спящую 
Венеру и считавшемся копией утраченного 
тициановского полотна, выполненным Сас-
соферрато (Sassoferrato), Морелли опознал 
одну из крайне малочисленных работ, бес-
спорно принадлежащих кисти Джорджоне» 
[12, с. 31].

В соавторстве с Анной Дэвин12 Гинзбург 
опубликовал весьма интересное исследо-
вание о взаимосвязи методов Морелли, 
Зигмунда Фрейда и Шерлока Холмса13 [4]. 

Основываясь на методе Морелли, Гинз-
бург представил ряд оригинальных работ по 
вопросам научного обеспечения процесса 
доказывания в уголовном судопроизвод-
стве с помощью метода абдукции [14]. 

Сам Морелли отрицал, что его метод 
можно свести к механическому процессу, 
в котором атрибуция осуществляется с ис-
пользованием всего лишь небольшой де-
тали. Он приходил к своим выводам об ав-
торстве картин не исключительно по форме 
рук, ногтей, ушей или пальцев ног. Он ут-
верждал, что его наблюдения – лишь одно 
из многих средств, помогающих в практике 
атрибуции картин. Анализируя труды Мо-
релли по атрибуции картин итальянских ху-
дожников с криминалистической и судебно-
экспертной точек зрения, следует отметить, 
что его методы крайне важны не только для 
целей идентификации конкретного автора, 
но и для целей разработки и использования 
диагностических и классификационных ис-
следований произведений изобразитель-
ного искусства, в частности, для отнесения 
того или иного произведения к определен-
ному кругу художников или живописной 
школе, оценки качества реставрации карти-
ны и т. д.

Искусствовед старательно зарисовывал 
(копировал) изображения ушей, рук, ногтей 
и глаз и в дальнейшем использовал некото-
рые из этих зарисовок в своих публикациях. 
Его интерес к способу изображения ушей 

12 Anna Davin (род. 1940) – британский академик и об-
щественный историк, основательница журнала History 
Workshop.
13 Известно, что Морелли и Конан Дойль познакомились 
в 1887  г. Их представил друг другу дядя писателя – Генри 
Дойль, директор Национальной галереи искусств Ирландии 
в Дублине, который по роду своей деятельности неодно-
кратно встречался с итальянским искусствоведом. Первый 
рассказ К.  Дойля о Шерлоке Холмсе был напечатан также 
в 1887 г.
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художниками и утверждение о разнообра-
зии форм ушных раковин у людей несо-
мненно могли повлиять на возникновение 
у криминалистов идеи использования фак-
та индивидуальности строения человече-
ского уха в целях раскрытия преступления 
и создания соответствующих криминали-
стических учетов. Так, Альфонс Бертильон 
(Alphonse Bertillon) в 1880-х годах ввел опи-
сание уха в свою учетную антропометри-
ческую карту. Английский писатель Конан 
Дойль (Sir Arthur Conan Doyle, 1859–1930) 
в одном из рассказов о Шерлоке Холмсе 
(«Картонная коробка») использовал инди-
видуальные особенности строения уха для 
выдвижения версии о близком родстве двух 
людей, что позволило детективу раскрыть 
тяжкое преступление [15]. Позже методика 
идентификации человека по особенностям 
ушной раковины была детально доработа-
на такими криминалистами, как Рич Имхо-
фер (Rich Imhofer) [16], Альфред Ианарелли 
(Alfred Ianarelli) [17] и др. В настоящее вре-
мя строение наружного уха человека весьма 
активно и успешно используется не только в 
криминалистике, судебной трасологии [18], 

судебной портретной экспертизе [19], но 
и в различных системах биометрической 
идентификации. 

Открытие Морелли в значительной сте-
пени предшествовало формированию кри-
миналистического учения о навыках и ме-
тодах идентификации личности по изготов-
ленным вручную изделиям. В то же время 
современные криминалисты при описании 
системы двигательных профессиональных 
навыков человека на него не ссылаются 
[20–22].  

Морелли выявил устойчивые изображе-
ния ушей (рис. 2) и рук (рис. 3, 4) персона-
жей картин итальянских художников эпохи 
Возрождения14.

Он утверждал, что важнейшими метода-
ми научного исследования произведений 
изобразительного искусства являются на-
блюдение, сравнение, эксперимент (опыт) 
[23, с. 11–12]. Эти же методы впоследствии 
были положены в основу таких криминали-
стических учений, как теория идентифика-
ции и криминалистическая диагностика.

14 Рисунки из оцифрованных оригинальных изданий книг 
Джованни Морелли [6, 7].

Рис. 2. Индивидуальные устойчивые особенности изображения ушной  
раковины на портретах известных итальянских художников XV–XVI вв.

Fig. 2. Individual sustainable features of the image of the auricle in the portraits  
of famous Italian artists of the XV–XVI centuries
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Фактически он не только разработал ме-
тодику трасологического идентификацион-
ного исследования художественных изделий 
и основы учения о навыках и привычках чело-
века, отображающихся в изделиях, изготав-
ливаемых ручным способом, но и успешно 
использовал результаты своих исследова-
ний в практической деятельности по иденти-
фикации авторов-исполнителей произведе-
ний изобразительного искусства. 

Революция, которую совершил Дж. Мо-
релли в истории искусства, отразилась на 
развитии искусствоведения во всей Евро-

пе. Его идеи быстро распространились в 
Германии и в Англии, прежде чем вернулись 
в Италию. Его знаменитый антагонист, не-
мецкий искусствовед и музейный деятель 
Вильгельм фон Боде15, даже говорил о рас-
пространении «Лермольевмании» [24, с. 49]. 

Морелли был знаком и с некоторыми рус-
скими коллекционерами и музейными деяте-
лями. Он неоднократно участвовал в обсуж-

15 Arnold Wilhelm von Bode (1845–1929) – известный не-
мецкий историк искусства и музейный деятель, считается 
одним из родоначальников современного музееведения, 
весьма негативно относился к методу Морелли и подвер-
гал его критике.

Рис. 3. Особенности изображения кистей рук персонажей картин  
и рисунков ряда известных итальянских художников

Fig. 3. Features of the hands images of the characters of paintings  
and drawings by some famous Italian artists

Рис. 4. Особенности изображения рук персонажей картин 
Лоренцо Косты и Козимо Туры

Fig. 4. Features of the hands images of the characters 
in the paintings of Lorenzo Costa and Cosimo Tura
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дении атрибуции известных произведений 
живописи. Например, по его мнению, знаме-
нитая картина «Коломбина», экспонат Госу-
дарственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге 
(рис. 5), принадлежит кисти Джованни Пье-
тро Риццоли (Giovanni Pietro Rizzoli)16.

Рис. 5. «Коломбина» 
(Государственный Эрмитаж)

Fig. 5. «Columbine» (State Hermitage Museum)

В настоящее время метод Морелли при-
влекает внимание не только искусствоведов, 
но и философов, психологов и криминалистов. 

По нашему мнению, в связи с открыв-
шимися неисчерпаемыми возможностями 
цифровых технологий, позволяющих полу-
чить и исследовать огромное количество 
высококачественных оцифрованных репро-
дукций произведений изобразительного 
искусства, метод Морелли может быть су-
щественно модернизирован и доработан. 
Кроме того, за последние годы активизиро-
валась работа по созданию цифровых копий 
каталогов-резоне17. Электронную базу дан-

16 Одна из самых загадочных картин. Была приобретена как 
картина Леонардо да Винчи. Морелли считал ее работой 
Джованни Пьетро Риццоли (ок. 1495–1549), иначе называ-
емого Джампетрино. Эрмитаж остановился на атрибуции 
британского искусствоведа Георга Чарльза Уильямсона 
(George Charles Williamson, 1858–1942) и указал, что это 
работа Луини (Франческо Мельци, ок. 1491– ок. 1570).
17 Каталог-резоне (catalogue raisonne) – научное исследо-
вание, включающее заслуживающую доверия полную и 
исчерпывающую базу работ определенного художника. 
Репродукции работ в каталоге-резоне располагаются по 
хронологии, каждую сопровождает информация о размере, 
технике, участии в выставках, всех упоминаниях в научных 
монографиях и статьях, провенансе работы.

ных ведет Международный фонд искусство-
ведческих исследований18. Такие каталоги 
дают возможность проводить сравнитель-
ный анализ индивидуальных особенностей 
создания живописных и графических изо-
бражений конкретного художника, собран-
ных в одном издании. 

Следует также отметить, что некоторые 
идеи об использовании для атрибуции осо-
бенностей изображения отдельных деталей 
картин, в том числе частей тела человека, 
были высказаны итальянцем Джулио Ман-
чини (Giulio Mancini, 1559–1630), придвор-
ным врачом папы Урбана VIII. Несмотря на 
род деятельности, он обладал глубокими 
познаниями в области живописи и нередко 
обращал внимание именно на особенности 
изображения различных частей тела персо-
нажей [25, 26].

Поиск индивидуальности и скрытого 
смысла в деталях оказал влияние и на дру-
гие области знаний. В работе, посвященной 
психоанализу творчества великого итальян-
ского художника Микеланджело Буонаротти 
(Michelangelo Buonarroti), Зигмунд Фрейд 
писал: «Задолго до первого своего знаком-
ства с методом психоанализа я узнал, что 
Иван Лермольев, знаток искусства из Рос-
сии, первые статьи которого были опубли-
кованы на немецком языке в 1874–1876 гг., 
в буквальном смысле произвел переворот 
в картинных галереях Европы. Он пересмо-
трел авторство многих картин, уверенно 
учил, как отличать копии от оригиналов, и 
обнаружил на основе своей теории новые 
художественные индивидуальности. Для 
этого он отказался от толкования обще-
го впечатления и анализа крупных деталей 
картины и направил внимание на изучение 
характерных подчиненных деталей, на такие 
частные вещи, как, например, ногти руки, 
мочки ушей, нимб вокруг головы и другие 
малозначительные детали, которыми, как 
правило, пренебрегают при копировании 
картины, но которые у каждого художни-
ка наделены значительным своеобразием. 
Интересно было позднее узнать, что за рус-
ским псевдонимом скрывался итальянский 
врач Морелли. Мне кажется, что в основе 
его метода анализа лежит техника психо-
анализа, применяемого в медицине. Здесь 
уже стало традиционным использовать на-
блюдения над незначительной деталью, так 
называемыми остатками (refuse) для об-

18 International Foundation of Art Research, США, Нью-Йорк. 
https://www.ifar.org/cat_rais.php
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наружения скрытого, тайного смысла» [27, 
с. 196–197].

Ричард Уоллхайм (Richard Arthur Woll-
heim, 1923–2003) – известный философ – 
посвятил методу Морелли одну из своих 
статей «Джованни Морелли и истоки науч-
ного знаточества», опубликованную в его 
книге «Об искусстве и разуме: очерки и лек-
ции» [28].

Морелли нередко подвергался критике 
за то, что предлагал упрощенные (обоб-
щенные, графические) изображения эле-
ментов живописных произведений, абстра-
гируясь от цвета, тональностей и других 
изобразительных особенностей. Однако 
такой подход, по мнению современных ис-
следователей, оказался первой интуитив-
ной попыткой, предвосхитившей создание 
числовых моделей «компьютерного» зре-
ния и автоматизированного поиска. Аме-
риканский искусствовед Кристофер Нигрен 
(Christopher Nygren) отмечает, что Морелли 
«подобно секвенированию ДНК или ком-
пьютерному программированию стремился 
идентифицировать минимальные степени 
вариации, которые имеют максимальные 
последствия»19.

Многочисленные признаки, отражающие 
свойства автора произведения, а также ме-
ста, времени и иных причастных к его созда-
нию субъектов, выявленные с применением 
метода, могут успешно использоваться не 
только с целью идентификации исполните-
ля, но и для определения школы или круга 
художников, к которым принадлежал автор. 
Это позволяет утверждать, что метод при-
годен для решения классификационных, 
диагностических и ситуационных задач, в 
том числе и в рамках судебной экспертизы 
культурных ценностей.

Имя Морелли и его метод упоминаются 
во многих научных работах, посвященных 

19 Nygren  C.J. On Giovanni Morelli, or How to See A Renais-
sance Painting Computationally. https://sites.haa.pitt.edu/cva/
on-giovanni-morelli-or-how-to-see-a-renaissance-painting-
computationally/

истории искусствоведения, атрибуции про-
изведений живописи и графики, изобрази-
тельному искусству итальянского Возрож-
дения, а также коллекционированию. Свое 
заслуженное место оно должно занять и в 
истории криминалистики и судебной экс-
пертизы.

Заключение
Джованни Морелли внес большой вклад 

в теорию и практику научной атрибуции 
произведений изобразительного искус-
ства. Его можно считать основоположником 
методики идентификации автора изделия 
по профессиональным навыкам, отража-
ющимся в создаваемых предметах. Им же 
были охарактеризованы такие свойства 
профессиональных художественных навы-
ков, как устойчивость и индивидуальность. 

Способности и привычки художника, со-
гласно его мнению, проявляются главным 
образом при изображении второстепен-
ных деталей – кистей рук, пальцев, ногтей, 
ушей, нимбов, предметов обстановки, эле-
ментов фонового пейзажа. В дальнейшем 
это послужило толчком к разработке крими-
налистами методов идентификации чело-
века по строению ушной раковины, отобра-
жающейся как в произведениях живописи и 
фотопортретах, так и в следах-отображени-
ях на поверхности некоторых элементов об-
становки места происшествия (окнах, две-
рях и т. д.). 

Использование методов Морелли и воз-
можностей комплексного судебно-эксперт-
ного исследования художественных куль-
турных ценностей с привлечением соответ-
ствующей инструментальной базы и специ-
альных познаний в области искусствоведе-
ния, судебной трасологии и материалове-
дения, а также цифровых технологий, мо-
жет существенно повысить достоверность 
результатов атрибуционной деятельности 
музеев, ученых-искусствоведов, экспертов 
мировых аукционных домов и коллекционе-
ров-любителей.
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Взгляд на развитие научных исследо-
ваний в области судебной компьютер-
но-технической экспертизы [Horsman G., 
Mammen M.A.B. A Glance at Digital Forensic 
Academic Research Demographics. Science & 
Justice. 2020. Vol. 60. No. 5. P. 399–402. 
https://doi.org/10.1016/j.scijus.2020.06.003]. 

Аннотация. В настоящее время область 
судебной компьютерно-технической экс-
пертизы разработана достаточно хорошо, 
но при этом она считается относительно 
новой среди смежных областей традици-
онных видов судебной экспертизы и ком-
пьютерных наук. В статье приведен краткий 
обзор исследований в области судебной 
компьютерно-технической экспертизы за 
последние 20 лет, основанный на анализе 
метаданных 6 589 публикаций из рефера-
тивной базы данных Scopus. Цель работы 
– дать общее представление об исследова-
тельской деятельности в этой сфере.

Ключевые слова: судебная компьютер-
но-техническая экспертиза, исследование, 
публикация, судебная экспертиза 

Представление заключения судебно-
го эксперта: анализ практики эксперт-
ных выводов [Bali A.S., Edmond G., Ballan-
tyne K.N., Kemp R.I., Martire K.A. Communi-
cating Forensic Science Opinion: An Examina-
tion of Expert Reporting Practices. Science & 
Justice. 2020. Vol. 60. No. 2. P. 216–224. 
https://doi.org/10.1016/j.scijus.2019.12.005].

Аннотация. Судебные эксперты стре-
мятся донести сложные научные принципы 
до лиц без достаточной научной подготов-
ки, но принимающих правовые решения (на-
пример, следователей, адвокатов, судей). 
Часто это ограничивается дачей эксперта-
ми письменных заключений. Несмотря на 
глубокие научные исследования и дискус-
сии о лучшем представлении выводов, до 
сих пор неясно, находят ли разработанные 
рекомендации применение в судебно-экс-
пертной деятельности. 

При подготовке обзора рассматривал-
ся опыт экспертов различных специализа-
ций. В целях определения типов выводов и 
выявления дополнительной информации, 
предоставленной в ходе квалификацион-
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ного тестирования «Какова формулировка 
вашего заключения?» 2016 г., был исполь-
зован количественный анализ. Случайная 
выборка из 500 ответов экспертов 8 раз-
личных специализаций показала, что наи-
более критикуемый в последние годы тип – 
категорические утверждения – остается 
предпочтительным средством выражения 
мнения экспертов в подавляющем боль-
шинстве случаев. Дополнительная инфор-
мация, которая необходима для объектив-
ной оценки доказательств (например, об 
их надежности и достоверности), предо-
ставляется редко. Приведенные результаты 
свидетельствуют о невысокой степени вне-
дрения актуальных научных рекомендаций 
в судебно-экспертную практику. Это факт 
вызывает беспокойство, учитывая серьез-
ность правовых решений, которые зависят 
от точности и ясности доведения выводов 
экспертных исследований до сотрудников 
правоохранительных органов. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, 
показания экспертов, сообщение мнения, 
неясность, заключение эксперта, проверка 
квалификации 

Влияние внешних факторов на по-
явление синтетических каннабинои-
дов в Новой Зеландии за 2014–2020 гг. 
[Stansfield C.R., Somerville R.F., Hassan V.R., 
Kolbe E., Partington H.K., Walsh K.A.J., 
Johnson C.S. Effects of External Influences on 
Synthetic Cannabinoid Trends in New Zealand, 
2014 to 2020. Forensic Science International. 
2020. Vol. 316. P. 1–6. 
http://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110485]. 

Аннотация. За последнее десятилетие 
синтетические каннабиноиды стали лиде-
рами мирового рынка, и сегодня они состав-
ляют самую большую категорию новых пси-
хоактивных веществ. Эти вещества кустар-
но добавляют к различным растительным 
материалам, чтобы создать конечный про-
дукт для потенциального потребителя. Син-
тетические каннабиноиды AMB-FUBINACA и 
5F-ADB наиболее часто выявляли в период 
с 2017 по начало 2019 г., однако в последнее 
время им на смену пришли другие веще-
ства. Данное исследование обобщает ак-
туальные тренды появления синтетических 
каннабиноидов в Новой Зеландии с 2017 по 
2020 г., и факторы, влияющие на эти трен-
ды.

Ключевые слова: синтетические канна-
биноиды, AMB-FUBINACA, 5F-ADB, законо-

дательство, наркотические тренды, Новая 
Зеландия 

Использование цифровых инструмен-
тов гуманитарных наук и лингвистики в 
противодействии терроризму [Longhi J. 
Using Digital Humanities and Linguistics to 
Help with Terrorism Investigations. Forensic 
Science International. 2021. Vol. 318. P. 1–13. 
http://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110564]. 

Аннотация. Статья посвящена исполь-
зованию цифровых инструментов в лингви-
стическом анализе и гуманитарных науках и 
их интеграции в цифровую трансформацию 
судебной экспертизы. Показана роль ин-
форматики в содействии лингвистическим 
методам расследования преступлений в 
различных следственных ситуациях. Описан 
способ моделирования и анализа текстов с 
помощью цифровых методов, когда решить 
подобные задачи только лингвистическими 
методами невозможно.

В статье представлен анализ массива 
из 23 текстов, предположительно принад-
лежащих крайне левым террористическим 
группам. Цель анализа – предоставить сле-
дователям материал, который можно ис-
пользовать при расследовании и который 
позволит выявить в текстах стилистические 
сходства/различия, установить авторов и 
создать их гипотетические профили. Пока-
зана роль расширения понимания языковых 
данных, включая тему, стиль и грамматику 
в получении дополнительных улик, а роль 
лингвистики – в «переводе» полученной ин-
формации правоприменителям. Поскольку 
цифровые инструменты основаны на ста-
тистических расчетах, это обеспечивает 
определенную объективность и помога-
ет выявлению скрытых закономерностей. 
При правильном использовании они могут 
оказать неоценимую помощь в извлечении 
улик из лингвистических «следов», которые 
представляют собой тексты.

Ключевые слова: лингвистика, массив, 
судебная лингвистическая экспертиза, тек-
стометрия, статистическая стилистика

  
Сохранность волокон вне поме-

щений на тканях со статическим за-
рядом [Prod’Hom A., Werner D., Lepot L., 
Massonnet G. Fibre Persistence on Static 
Textiles under Outdoor Conditions. Forensic 
Science International. 2021. Vol. 318. P. 1–11. 
http://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110593]. 

Аннотация. Сохранность волокон вне 
помещений исследуется редко. Рассма-
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тривается воздействие ряда факторов (по 
отдельности и в комплексе) на сохранность 
волокон, находящихся на поверхности тка-
ней со статическим зарядом в этих услови-
ях. При проведении серии экспериментов 
учитывали четыре фактора: время; наклон 
ткани, на которой находились волокна; ско-
рость ветра и интенсивность осадков. Ре-
зультаты, полученные в лаборатории, срав-
нивали с результатами, полученными в ре-
альных условиях (на улице) вблизи метео- 
станции. 

Испытания показали, что скорость ветра 
и осадки существенно влияют на сохран-
ность волокон, тогда как влияние времени 
и наклона ткани – незначительно. Высокая 
сохранность (90,4–100 %) возможно связа-
на с рыхлой структурой ткани-реципиента, 
которая «захватывала» исследуемые волок-
на.  

На эксперименты вне помещений воз-
действуют погодные условия – ветер, осад-
ки и др., что оказывает существенное вли-
яние на сохранность волокон на объектах 
исследования. Их потерю со временем на 
тканях со статическим зарядом в обычных 
условиях на открытом воздухе, как правило, 
можно описать линейной зависимостью, и 
экспоненциальной – в экстремальных. 

Ключевые слова: следовые улики, тек-
стильные волокна, разработка моделей 
экспериментов, скорость ветра, дождь

Определение химических «отпечат-
ков пальцев» нефтепродуктов метода-
ми двумерной газовой хроматографии 
и ионизации пламени и многофакторно-
го анализа при расследовании поджо-
гов [Pandohee J., Hughes J.G., Pearson J.R., 
Jones O.A.H. Chemical Fingerprinting of 
Petrochemicals for Arson Investigations Using 
Two-Dimensional Gas Chromatography – 
Flame Ionization Detection and Multivariate 
Analysis. Science & Justice. 2020. Vol. 60. 
No. 4. P. 381–387. 
https://doi.org/10.1016/j.scijus.2020.04.004]. 

Аннотация. Двумерная газовая хрома-
тография – эффективный, но недостаточно 
широко используемый метод разделения 
и анализа веществ. Он обеспечивает вы-
сокое разрешение и максимальную произ-
водительность, необходимые для исследо-
вания таких сложных объектов, как масла. 
В статье представлен комплексный метод 
двумерной газовой хроматографии с опре-
делением ионизации пламени для профи-
лирования легкодоступных воспламеня-

ющихся жидкостей, обычно применяемых 
при поджогах. Исследовано использование 
двумерных хроматограмм для профилиро-
вания различных потенциально воспламе-
няющихся жидкостей в классификационных 
целях. Полученные химические «отпечатки 
пальцев» визуально отличались, что позво-
лило различить все исследуемые нефте-
продукты. Изменение химических «отпечат-
ков» (следов) различных видов топлива оце-
нивали с течением времени. Воздействие 
факторов окружающей среды на образцы 
оценивали в динамике в течение 5 часов 
(пробы [аликвоты (1 мл)] отбирали каждые 
полчаса). Показано, что факторы окружаю-
щей среды оказывают влияние на все виды 
исследуемого топлива, но даже после их 
воздействия нефтепродукты возможно от-
личать друг от друга. В работе представле-
на оптимизированная аналитическая ме-
тодика исследования нефтепродуктов, ко-
торая дает экспертам надежный, быстрый 
и чувствительный метод, позволяющий не 
только определять, какая воспламеняюща-
яся жидкость была использована при под-
жоге (даже постфактум), но и получать ин-
формацию о конкретном использованном 
топливе. 

Ключевые слова: профилирование, су-
дебная экспертиза, расследование пожа-
ров, газовая хроматография, многофактор-
ный анализ 

Визуализации общего нитритно-
го рисунка как улучшенный метод об-
наружения остатков продуктов вы-
стрела и его применение в экспертной 
практике [Berger J., Upton C. Springer E. 
Evaluation of Total Nitrite Pattern Visualization 
as an Improved Method for Gunshot Residue 
Detection and its Application to Casework 
Samples. Journal of Forensic Science. 2019. 
Vol. 64. No. 1. P. 218–222. 
https://doi.org/10.1111/1556-4029.13802].

Аннотация. Визуализация нитритных 
остатков продуктов выстрела важна при 
определении расстояния, с которого он 
был сделан. Существующие протоколы вы-
явления нитритов включают модифици-
рованный тест Грисса (MGT). Данный ме-
тод имеет ограничения, так как нитритные 
остатки продуктов выстрела нестабильны 
в окружающей среде, и их мало в частично 
сгоревшем порохе. Предыдущее исследо-
вание показало способность щелочного ги-
дролиза переводить нитраты в нитриты, что 
позволяет визуализировать частицы несго-
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ревшего пороха. Это называется визуали-
зацией общего нитритного рисунка (TNV). 
Метод TNV был скорректирован, а процеду-
ра, описанная в литературе, адаптирована к 
экспертной практике. При этом время ана-
лиза сокращается с 1 часа до 5 минут, и по-
вышается эффективность работы с образ-
цами, запачканными кровью. Показано, что 
метод TNV существенно повышает качество 
обнаружения нитритных остатков продуктов 
выстрела без потери результативности, что 
позволяет определять расстояние выстре-
ла от дульного среза оружия до мишени.

Ключевые слова: судебная экспертиза, 
следы выстрела, модифицированный тест 
Грисса, нитриты, расстояние от дульного 
среза оружия до мишени, следы продуктов 
выстрела  

 
Экспериментальное исследование 

реологических свойств баллистиче-
ского пластилина при испытании на 
удар [Gilson L., Rabet L., Imad A., Coghep F. 
Experimental and Numerical Characterization 
of Rheological Properties of a Drop Test 
Response of a Ballistic Plastilina. Forensic 
Science International. 2020. Vol. 310. P. 1–10. 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110238].

Аннотация. При оценке степени защиты 
брони от пуль в баллистике часто использу-
ют специальный пластилин: его помещают 
за броней и оценивают глубину вмятин. Этот 
материал доступен, может использовать-
ся многократно, а также сохраняет форму 
деформации после воздействия. Хотя он 
предназначен для оценки эффективности 
защиты от выстрела при отсутствии сквоз-
ных повреждений, его можно применять 
в широком диапазоне определений форм 
деформаций/сдвигов. Актуальность статьи 
обусловлена необходимостью в расшире-
нии знаний о механических и реологиче-
ских свойствах данного материала. Пред-
ставлены результаты экспериментальных 
исследований и моделирования свойств 
баллистического пластилина – красного 
Уэйбла (red Weible®) в широком диапазо-
не показателей деформации/сдвига. Про-
веден капиллярный реометрический ана-
лиз с контролем температуры (до 8.104 s-1), 
использованы поправки по Рабиновичу и 
Бэгли, рассмотрено применение анализа 
Муни. Исходя из реологии пластилина, вы-
ведено двухстепенное базовое уравнение, 
основанное на двух параметрах. Приведены 
результаты эксперимента на стандартной 
установке с использованием стального ша-

рика по оценке устойчивости материала к 
ударному воздействию. Для фиксации глу-
бины проникновения шарика в пластилин 
использовали высокоскоростную камеру. 
Создана математическая модель экспери-
мента с учетом механических свойств ис-
следуемого материала. Показана высокая 
коррелятивная связь между эксперимен-
тальными и численными результатами. 

Ключевые слова: баллистический пла-
стилин, капиллярная реометрия, ударный 
тест, глубина вдавливания, численное мо-
делирование 

Установление времени выполнения 
записей чернилами – основы метода 
определения коэффициента испаре-
ния растворителя (SLRM) и возможные 
сроки применения метода (письмо в ре-
дакцию) [Aginsky V.N. Ink Dating – Essentials 
and Scope of Applicability of the Solvent Loss 
Ratio Method (SLRM). Journal of the American 
Society of Questioned Documents Examiners. 
2019. Vol. 22. No. 2. P. 3–7. 
asqde.org/journal/journal.html].

Аннотация. Данная статья – ответ на 
статью А. Литера, опубликованную в преды-
дущем номере журнала за 2019 год (Lyter A. 
Analysis of Phenoxyethanol: Instrumental Pa-
rameters and Effects. Journal of the American 
Society of Questioned Document Examiners. 
2019. Vol. 22. No. 1. P. 15–17) исследова-
ние серией экспериментов и показывает, 
что: работа А. Литера затрагивает некото-
рые аспекты применения газовой хромато-
графии – масс-спектрометрии (GC-MS), в 
частности метод определения коэффици-
ента испарения растворителя (SLRM) для 
установления времени выполнения записей 
чернилами (пастами для шариковых ручек) 
на документах. В. Агинский дополняет ис-
следование рядом и экспериментов и пока-
зывает, что:

1. Чистота и инертность системы газовая 
хроматография – масс-спектрометрия (GC-
MS) – это необходимое условие точного 
измерения количества высококипящих рас-
творителей в чернилах (например, 2-фе-
ноксиэтанола [PE]). 

2. Применение метода SLRM возможно в 
пределах шести месяцев.

Исследование состава компонен-
тов чернил с помощью тонкослой-
ной хроматографии [Aginsky V.N. Thin-
Layer Chromatography of Inks – Efficiency of 
Separation of Ink Components. Journal of the 

file:///D:/%d0%a1%d0%a3%d0%94%d0%ad%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0/%e2%84%963_2021/%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%98%d0%90%d0%9b%d0%ab/ 
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American Society of Questioned Documents 
Examiners. 2019. Vol. 22. No. 2. P. 13–21. 
asqde.org/journal/journal.html].

Аннотация. Использованию тонкослой-
ной хроматографии (TLC) при исследовании 
чернил на документах посвящено множе-
ство публикаций. Данная работа проводит 
сравнение эффективности разделения ком-
понентов чернил с помощью тонкослойной 
хроматографии при использовании несколь-
ких проявляющих растворителей (их сме-
си). В качестве оцениваемых параметров 
были выбраны форма и расстояние между 
хроматографическими зонами красящих 
компонентов чернил, включая компоненты 
метилового фиолетового, красящей смеси, 
часто используемой при производстве чер-
ных, фиолетовых и синих паст шариковых 
стержней, перьевых ручек, а также чернил 
штемпельных подушек. Данная смесь как 
правило, состоит из красителя «кристал-
лический фиолетовый» и двух-трех его гго-
мологов –  трифенилметановых красителей 
аналогичной химической структуры и, таким 
образом, сходных с ним по физическим и 
химическим свойствам, причем их хими-
ческая структура отличается только одной 
метиленовой группой [CH

2
]. Результаты по-

казывают, что по крайней мере три смеси 
растворителей, одна из которых (этилацетат 
– изопропанол – вода – уксусная кислота = 
30:15:10:1), предложенная автором ранее, 
обеспечивает более эффективное разделе-
ние при тонкослойной хроматографии (TLC) 
по сравнению со смесью Solvent System I, 
которая рекомендована действующим стан-
дартом для судебно-экспертных сравнений 
чернил (SWGDOC – Standard for Test Methods 
for Forensic Writing Ink Comparison). 

Масс-спектрометрия с ионизацией 
окружающей среды – эффективный ме-
тод обнаружения и количественной оцен-
ки мескалина в кактусах рода Echinopsis 
[Longo C.M., Musah R.A. An Efficient Ambient 
Ionization Mass Spectrometric Approach to 
Detection and Quantification of the Mescaline 
Content of Commonly Abused Cacti from 
the Echinopsis Genus. Journal of Forensic 
Science. 2020. Vol. 65. No. 1. P. 61–66. 
https://doi.org/10.1111/1556-4029.14134].

Аннотация. Некоторые виды кактуса рода 
Echinopsis используют в качестве мескалин-
содержащей альтернативы запрещенному 
пейоту. Нахождение материалов, получен-
ных из растений рода Echinopsis, в различ-
ных неопознанных формах, затрудняет экс-

пресс-оценку, являются ли данные вещества 
мескалин-содержащими или безвредными 
пищевыми продуктами растительного проис-
хождения. Предлагается подход прямого ана-
лиза в реальном времени для быстрого обна-
ружения мескалина в цельном растительном 
материале методом масс-спектрометрии 
высокого разрешения (DART-HRMS), а так-
же метод количественного определения ме-
скалина в тканях кактуса с использованием 
мескалин-d9 в качестве внутреннего стандар-
та. Показана высокая чувствительность мето-
да, применение которого к представленным 
на рынке разновидностям Echinopsis дало ре-
зультаты, согласующиеся с предыдущими ис-
следованиями с использованием методов га-
зовой и жидкостной хроматографии, а также 
масс-спектрометрии. Такой подход позволя-
ет определять мескалин при его содержании 
в сухом веществе менее 2 % и может быть ис-
пользован для быстрого выявления и после-
дующего определения количества мескали-
на в составе сложных матриц растительного 
происхождения. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, 
криминалистика, мескалин, масс-спектромет- 
рия, прямой анализ в реальном времени 

Вероятностные выводы в заключе-
ниях судебных экспертов по уголовным 
делам в США: базовое исследование 
[Cole S.A., Barno M. Probabilistic Reporting in 
Criminal Cases in the United States: A Baseline 
Study. Science & Justice. 2020. Vol. 60. No. 5. 
P. 406–414. 
https://doi.org/10.1016/j.scijus.2020.06.001].

Введение. Более десяти лет назад в от-
чете американского исследовательского со-
вета «Развитие судебной экспертизы в США» 
отмечалось отсутствие надлежащих стан-
дартов по заключениям о результатах судеб-
но-экспертных исследований. «Судебные 
эксперты используют в своих заключениях и 
показаниях в суде множество терминов, ко-
торые описывают результаты исследований, 
выводы и взаимосвязи между различными 
материалами (например, волосами, отпе-
чатками пальцев, волокнами), а также опре-
деленными лицами и объектами. Среди них 
фигурируют, в частности, термины “совпада-
ют”, “соответствует”, “идентичный”, “сход-
ный по всем тестируемым параметрам” и 
“не может быть исключен как источник...”»1. 

1 NRC, Strengthening Forensic Science in the United States: A 
Path Forward, National Research Council, National Academies 
Press, Washington, Committee on Identifying the Needs of the 
Forensic Science Community, 2009.

http://www.asqde.org/journal/journal.html
https://doi.org/10.1111/1556-4029.14134
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В то же время между экспертами различных 
экспертных специальностей не достигнуто 
согласие относительно их точного значения. 
Для некоторых дисциплин уже разработаны 
понятийный аппарат и шкалы для отчетов, но 
они не стали общепринятыми.

В последующие годы рабочие группы по 
ряду судебно-экспертных дисциплин подго-
товили и опубликовали руководящие прин-
ципы для практикующих экспертов в попыт-
ке стандартизировать их заключения2. Тем 
не менее эксперты давали заключения в 
форме, которую нельзя характеризовать как 
статистически значимую, и использовали в 
большей степени категоричные словесные 
формулировки, выражающие уверенность. 
Некоторые стандарты, разработанные по-
сле отчета национального исследователь-
ского совета США, также поощряют такие 
«нестатистические» формы в экспертных 
выводах, хотя и в более систематизирован-
ном виде. 

В последнее время при оформлении ре-
зультатов судебных экспертиз в США при-
ветствуется использование статистики, и 
ведутся дискуссии, каким образом судеб-
ным экспертам следует формулировать 
заключения своих исследований. Хотя все 
ученые придерживаются точки зрения, что 

2 Cole  S.A. Forensics without Uniqueness, Conclusions 
without Individualization: The New Epistemology of Forensic 
// Identification Law, Probability and Risk. 2009. Vol. 8. No. 3. 
P. 233–255. https://doi.org/10.1093/lpr/mgp016
Koehler  J.J., Saks  M.J. Individualization Claims in Forensic 
Science: Still Unwarranted // Brooklyn Law Rev. 2010. Vol. 75. 
P. 1187–1208.
Biedermann  A., Bozza  S., Taroni  F. Decision Theoretic 
Properties of Forensic Identification: Underlying Logic and 
Argumentative Implications // Forensic Science International. 
2008. Vol. 177. No. 2–3. P. 120–132. 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2007.11.008
Thompson  W.C. How Should Forensic Scientists Present 
Source Conclusions? // Seton Hall Law Rev. 2018. Vol.  48. 
No. 3. P. 773–814.
Broeders  A.P.A. Of Earprints, Fingerprints, Scent Dogs, Cot 
Deaths and Cognitive Contamination – A Brief Look at the 
Present State of Play in the Forensic Arena // Forensic Science 
International. 2006. Vol. 159. No. 2–3. P. 148–157. 
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2004.11.028

результаты должны предоставляться стати-
стически обоснованным образом, мнения 
относительно конкретных инструментов та-
кой отчетности расходятся. Например, не-
которые специалисты по статистике ратуют 
за использование системы отношения прав-
доподобия. Но даже среди ее сторонников 
продолжаются споры относительно техни-
ческих аспектов расчета этих отношений. 
Ряд ученых утверждает, что для адекватного 
учета лежащих в основе модели допущений 
и неопределенности выборки экспертные 
выводы должны быть выражены в терминах 
диапазона отношений правдоподобия, а не 
одного отношения правдоподобия. Другой 
вопрос, что именно можно называть «стан-
дартами отчетности»: какими документами 
следует руководствоваться экспертам?

В отличие от активных научных иссле-
дований, относительно того, как судебные 
эксперты должны формулировать выводы, 
практически не уделяется внимания тому, 
как они делают это на практике. Таким об-
разом, представленное исследование по-
священо двум вопросам. 

1. Насколько заключения экспертов со-
ответствуют опубликованным стандартам?

2. В какой степени экспертные выводы 
являются вероятностными, и как выражает-
ся эта вероятность?

Работа вносит вклад в дискуссию уче-
ных и статистиков, каким образом резуль-
таты судебной экспертизы должны доно-
ситься до адвокатов, суда и присяжных. 
Предоставляя базовое понимание того, 
как судебные эксперты в настоящее время 
докладывают о результатах проведенных 
ими исследований, ученые могут лучше 
понять, в какой степени заключения соот-
ветствуют идеалу вероятностного выво-
да, и какие меры могут потребоваться для 
приближения экспертных выводов к этому 
идеалу.

Ключевые слова: заключение экспер-
та, показания, доказательство, вероятность, 
статистика, протокол

https://doi.org/10.1093/lpr/mgp016
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2007.11.008
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2004.11.028
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